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Родоначальники первого этапа «старого 
институционализма» 20-30-е годы XX века. 

«Экономические 
институты», 1957. 

Джон Морис Кларк 
(1884-1963) 

«Институциональная 
экономическая наука», 
1934. 

Джон Р. Коммонс 
(1862-1945) 

«Деловые циклы», 1927. Уэсли Клер Митчелл 
(1874-1948) 

«Теория праздного 
класса», 1899. 

Торстейн Бунде Веблен 
(1857-1929) 

Основной труд Представитель 



Взгляды Т. Веблена (1857-1929) 
 

◻ Основой для развития общества Т. Веблен считал 
психологию коллектива. 

◻ Поведение хозяйствующего субъекта по мнению 
Веблена определяется не оптимизирующими 
расчетами, а инстинктами, определяющими цели 
деятельности, и институтами, определяющими 
средства достижения этих целей.

◻ Веблен отметил, что привычки являются одним из 
институтов, задающих рамки поведения индивидов 
на рынке, в политической сфере, в семье. 

◻ Веблен ввел понятие престижного потребления, 
получившее название «эффект Веблена». 



Престижное потребление

◻ Престижное потребление означает, что вещь 
используется не по своему прямому назначению, а 
с целью произвести впечатление на окружающих. 
Покупатель в данном случае ориентируется на 
приобретение таких товаров, которые 
свидетельствовали бы о его высоком статусе. 

◻ Для семьи (в большей степени это относится к 
богатым семьям) полезность единицы товара, 
используемого для престижного потребления, 
зависит не только и не столько от качественных 
характеристик, сколько от цены, уплачиваемой за 
него. 



Взгляды У. Митчелла (1874-1948)

◻ У. Митчелл полагал, что рыночная экономика нестабильна. При этом, 
проявлением такой нестабильности являются деловые циклы, а их наличие 
порождает необходимость государственного вмешательства в экономику.

◻ У. Митчелл Исследовал разрыв между динамикой промышленного 
производства и динамикой цен. 

◻ Обосновывал, что искусство «делать деньги» в современной цивилизации 
значительно превосходит умение их рационально расходовать.

◻ Важнейшим вкладом Митчелла в науку были его исследования 
экономических циклов. Он разделил все существующие теории кризисов на 
три группы:
- Физические - объясняют экономические колебания природными 
факторами.
- Эмоциональные - причину кризисов видят в психологических факторах.
- Институциональные - считают причиной кризисов изменение 
хозяйственных институтов или сбои в их нормальном функционировании.

◻  В 1923 г. он предложил создать систему государственного страхования от 
безработицы, одним из первых выдвинул идею индикативного 
планирования. 



Джон Р. Коммонс (1862-1945)

• Коммонс разработал теорию сделок (трансакций). Понятие 
сделки он считал основным понятием экономической науки. 

• По его мнению существуют три типа сделок:
1. Торговые (симметричные).
2. Управленческие (асимметричные). Выражают отношения 
между руководителями и подчиненными.
3. Рационирующие (асимметричные). Включают 
налогообллжение, формирование и выполнение бюджета, 
регулирование цен, решения правлений корпораций.

• Каждая сделка включает три элемента:
1. Конфликт - столкновение интересов участников сделки.
2. Переговоры - поиск компромисса, основанного на взаимной 
зависимости интересов различных сторон сделки.
3. Порядок - завершение конфликта и заключение сделки.



◻ Коммонс предложил свою периодизацию стадий капиталистического общества.
1-я стадия – торговый капитализм; 
2-я стадия – предпринимательский; 
3-я стадия – банковский (финансовый); 
4-я стадия – административный капитализм.

◻ На стадии финансового капитализма возникают объединения труда (профсоюзы) и 
капитала (союзы предпринимателей). И те, и другие защищают интересы своих 
представителей путём переговоров и заключения сделок. 

◻ На стадии административного капитализма в качестве посредника между 
коллективными институтами выступают специальные правительственные 
комиссии, способствующие достижению компромисса.

◻ Дж. Коммонс уделял большое внимание изучению роли корпораций и профсоюзов 
и их влиянию на поведение людей. 

◻ По мнению Дж. Коммонса «Положительная репутация предприятия или профессии 
– это наиболее совершенная форма конкуренции». 

◻ Джон Коммонс занимался поиском инструментов компромисса между 
организованным трудом и крупным капиталом. 



◻ Коммонс был активным проповедником идей 
социального мира и согласия. 

◻ Коммонс считал, что главная задача экономической 
науки не объяснение существующих экономических 
законов, а разработка рекомендаций, позволяющих 
изменить экономическую и общественную жизнь в 
целом к лучшему. 

◻ Джон Коммонс заложил основы пенсионного 
обеспечения, которые были изложены в «Акте о 
социальной защищенности», принятом в 1935 
году.



Взгляды Д. Кларка (1884-1963)

◻ Джон Кларк выступал за проведение государством 
антикризисных мероприятий, в частности за увеличение 
государственных расходов, направленных на создание 
«эффективного стабильного спроса в целях повышения 
загрузки предприятий и занятости населения». 

◻ Кларк важнейшей чертой трансформации капитализма 
выдвигает «революцию в экономических функциях 
государства», в результате чего оно стало выполнять роль 
организатора хозяйства в интересах всеобщего 
благосостояния. Этому, по мнению Кларка, сопутствует 
«диффузия выгод», которая находит свое проявление в том, 
что результаты технического и экономического прогресса 
равномерно распределяются между всеми классами 
общества. 



◻ Второй этап «старого 
институционализма» - 

середина XX века 



Джон Кеннет Гэлбрейт 
(1908-2006)

• В своём развитии общество Запада 
проходит два этапа: рыночную экономику и 
планирующую экономику или так 
называемую ( новое индустриальное 
общество).  

• в основе нового индустриального общества 
лежит передовая производительная техника 
и сложная организационная структура и они 
функционируют в крупных корпорациях. 



◻ Гелбрейт ввел 
понятия «предпринимательской» и «зрелой» 
корпорации.

◻  Предпринимательская корпорация типична 
для старого капитализма. Она находится под 
властью ранка и пытается максимизировать 
прибыль.

◻  Зрелая корпорация подчиняет себе рыночную 
стихию. Вместо стремления к максимальной 
прибыли на первый план выходят другие цели: 
рост фирмы, завоевание новых рынков, 
минимизация рисков, стабилизация и 
устойчивость существования. 



◻  В зрелой корпорации власть принадлежит не 
собственникам, а технократии, которую 
Гелбрейт называет техноструктурой. 

◻ Техноструктура – это «целая совокупность 
учёных, инженеров и техников, специалистов 
по реализации, рекламе и торговым 
операциям, экспертов в области отношений с 
общественностью, лоббистов, адвокатов и 
др., 

◻  Техноструктура«охватывает всех, кто 
обладает специальными знаниями, 
способностями или опытом группового 
принятия решений». 



◻ Гэлбрейт писал, что в условиях 
олигополии «самодвижущая сила 

конкуренции является химерой». 
Однако власть над рынками имеет не 
только отрицательные, но и 
положительные моменты. 

◻ Развитие планового начала 
обусловлено объективными 
потребностями: усложнением 
технологий, увеличением 
капиталовложений в новую технику, 
повышением требований к 
организации общества. 



◻ Основной проблемой современного мира 
является противоречие между рыночным и 
плановым пространством экономики, между 
мелким, средним бизнесом, потребителями и 
гигантскими корпорациями, подчиняющими 
рыночных субъектов своему влиянию. 

◻ Это противоречие снимается расширением 
регулирующих функций государства. 

◻ Государство должно защищать рыночную 
экономику от давления со стороны корпораций 
и одновременно контролировать плановую 
систему, ограничивать злоупотребления с её 
стороны.  



◻ Гэлбрейт писал, что из плановой экономики 
корпораций, эволюционным путём 
вырастает плановая экономика государства. 
Происходит естественная социализация 
общества, обусловленная не идеологией, а 
реальными потребностями экономики. 
Такое общество Гелбрейт назвал «новым 
социализмом».

◻ Взгляды Гелбрейта получили 
название теории конвергенции (схождения): 
постепенного сближения планового и 
рыночного начал в экономике.


