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1. Основные понятия 

-Институт
-Институции
- Институциализм
- Институциональный подход
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2. Определения понятий 
     Институт-  совокупность ролей и статусов, предназначенная для 
удовлетворения определенной потребности. Под институтами следует 
понимать публичную систему правил, которые определяют должность и 
положение с соответствующими правами и обязанностями, властью и 
неприкосновенностью, и тому подобное. Эти правила специфицируют 
определенные формы действий в качестве разрешенных, а другие в 
качестве запрещенных, и по ним же наказывают одни действия и защищают 
другие, когда происходит насилие. В качестве примеров, или более общих 
социальных практик, мы можем привести  государство, семью, нравы, 
право, частную собственность и др.
     Институции – различного рода психологические, правовые, этические и 
другие явления (обычаи, инстинкты, привычки, нормы).
     Институциализм-  новое направление экономической мысли    ХХ в., 
которое изучает и описывает формы организаций, регулирования, 
упорядочения общественной жизни, деятельности и поведения людей с 
учетом совокупности принятых социальных норм, обычаев, образцов 
поведения. 
     Институциональный подход - форма и способ научного изучения 
исторической реальности. Институциональный подход представляет собой 
систему познавательных принципов, ориентирующих историков на 
интерпретацию исторической действительности в русле 
институциональных теорий, разработанных в различных областях 
социально-гуманитарного знания. Смысл институционального подхода 
состоит в том, чтобы не ограничиваться анализом экономических категорий 
и процессов в чистом виде, а включить в анализ институты, учитывать 
внеэкономические факторы. 3



3.Основные принципы и 
исследовательские процедуры в 

определении методологии
Отличия институционализма от других экономических школ:
-Привычные для неоклассической школы категории (такие как цена, прибыль, спрос) не 
игнорируются, а рассматриваются с учетом более полного спектра интересов и отношений.
-В отличие от маржиналистов, которые исследуют экономику «в чистом виде», отбрасывая 
социальную сторону, институционалисты, напротив, исследуют экономику лишь как часть 
социальной системы.
-С точки зрения классической политической экономии, экономика рассматривается как основа или 
«базис» для науки, культуры, политики, институционализм же считает эти понятия равноправными и 
взаимосвязанными.
-Интересы общества первичны. Действия отдельно взятых субъектов в значительной мере 
предопределяются ситуацией в экономике в целом, а не наоборот. В частности, их цели и 
предпочтения формируются обществом. В маржинализме и классической политэкономии считается, 
что сначала возникают интересы индивида, и они являются порождающими по отношению к 
интересам социума.
-Благосклонное отношение к государственному вмешательству в рыночную экономику.
-Отрицание «рационального человека», руководствующегося исключительно полезностью. По 
мнению институционалистов, действия индивида спрогнозировать невозможно из-за невозможности 
учесть все факторы (экономические и неэкономические), влияющие на поведение человека. Следует 
определить, какие именно факторы лежат в основе спроса. Помимо цен, это может быть ожидание 
цены, стремление уберечь фирму от риска и т. п. На экономическую ситуацию влияют не только цены; 
наряду с ними действуют и должны быть приняты во внимание такие факторы как инфляция, 
безработица, кризисы, политическая нестабильность и т. п.
Цены не столь изменчивы, как об этом говорится в трудах классиков. Издержки, спрос, конъюнктура 
чрезвычайно подвижны, цены же консервативны. Несмотря на происходящие на рынке изменения — 
цены зачастую не меняются.
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     В работах институционалистов не встретишь увлечения сложными формулами, 
графиками. Их аргументы обычно основаны на опыте, статистике. В центре внимания не 
анализ цен, спроса и предложения, а проблемы более широкого плана. Их волнуют не 
чисто экономические проблемы, а экономические проблемы во взаимосвязи с 
социальными, политическими, этическими и правовыми проблемами. Сосредоточив 
внимание на решении отдельных, как правило, значимых и актуальных задач, 
институционалисты не выработали общей методологии, не создали единой научной 
школы. В этом проявилась слабость институционального направления, его неготовность 
разработать и взять на вооружение общую, логически стройную теорию.
Основные методы, которыми пользуется институциональная экономика:
     1) эмпирический метод (выявление и описание различных институтов)
     2) теория игр
     3) микроэкономическое моделирование
     4) компаративистский (сравнительный) - опирающийся при анализе на сравнительное 
изучение, пространственно-временных фактов.
     5) Исторический метод- подразумевает исследование роли институтов в 
формировании, сохранении и изменение институтов.
     Наиболее используемые методы 3,4,5ый.

     Институционализм - это в определенном смысле альтернатива неоклассическому 
направлению экономической теории. Если неоклассики исходят из смитианского тезиса 
о совершенстве рыночного хозяйственного механизма и саморегулируемости экономики 
и придерживаются «чистой экономической науки», то институционалисты движущей 
силой экономики наряду с материальными факторами считают также духовные, 
моральные, правовые и другие факторы, рассматриваемые в историческом контексте. 
Другими словами, институционализм в качестве предмета своего анализа выдвигает как 
экономические, так и неэкономические проблемы социально-экономического развития. 
При этом объекты исследования, институты, не подразделяются на первичные или 
вторичные и не противопоставляются друг другу.
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4. История в персоналиях 

Торстейн Веблен (1857-1929 гг.) 

     Автор значительного числа крупных 
трудов в области экономики и социологии, 
в которых он исходил из теории эволюции 
природы Ч. Дарвина, принципа 
взаимосвязи и взаимообусловленности 
всех общественных отношений, в том 
числе экономических и социально-
психологических. 
        По определению Т. Веблена, 
«институты - это результаты процессов, 
происходивших в прошлом, они 
приспособлены к обстоятельствам 
прошлого и, следовательно, не находятся в 
полном согласии с требованиями 
настоящего времени». Отсюда, по его 
мысли, необходимость их обновления в 
соответствии с законами эволюции к 
«требованиям настоящего времени», т. е. 
привычными способами мышления и 
общепринятым поведением.

Крупный американский 
экономист и социолог, 

является 
основоположником 

институционализма.
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    Т. Веблен. рассматривал не психологию индивида, как австрийская школа, а брал за 
основу исследования психологии коллектива и считал, что она является основой 
развития общества. Методологической основой исследования, считал он, является 
неэкономическая трактовка экономических явлений
   В 1899 г. выходит книга Торстейна Веблена "Теория праздного класса. 
Экономическое изучение институтов" — первое монографическое исследование, 
основанное на последовательно институциональной методологии. Вдохновленный 
идеями социал-дарвинизма, Веблен рассматривал в «Теории праздного класса» 
естественный отбор институтов. Институт праздного класса — это деятельность 
господствующей элиты, которая подчеркивает свое привилегированное положение 
престижным потреблением. Веблен изучал этот институт, как современные ему 
антропологи изучали обычаи африканских племен. Он считал, что этот институт 
является частным проявленим "законов хищничества и паразитизма" и задерживает 
развитие общеста в силу инерции, демонстративного расточительства и системы 
неравного распределения благосостояния.
    Однако Веблен не был действительным противником капитализма и предлагал лишь 
его радикальное реформирование. Критика Веблена была направлена против 
интересов крупнейшей буржуазии. Будущее человечества, по мнению Веблена, 
принадлежит индустрии, инженерам и специалистам, а не бизнесу. Однако Веблен не 
смог дать глубокого анализа существующих противоречий и их причины связывал с 
психологией человеческого поведения, считая, что основными факторами 
деятельности человека является инстинкты: "эгоистический” (стяжательство), 
воинственный, "праздное любопытство” и др. Он искал причины кризиса не в 
производстве (концентрация и централизация производства и капитала), а в сфере 
обращения, где формируются общественные институты. Поэтому Веблен предлагает 
проект реформирования капитализма посредством модернизации системы институтов.7



Уэсли Клэр Митчелл (1874-1948)

     Личный вклад Митчелл в 
институциональную теорию состоит в 
выявлении влияния на экономические 
факторы (в категориях денежного 
обращения, кредита, финансов и др.) так 
называемых неэкономических факторов, в 
том числе психологических и других. 
     Эта связь достигалась им посредством 
изучения конкретных цифровых показателей 
и установления закономерностей в 
колебаниях (конъюнктуре) этих показателей 
на базе имеющихся статистических данных 
по фактическому материалу и его 
математической обработке. 
     Он был одним из первых исследователей 
циклических явлений в экономике. Он 
заменил термин  "кризис” на термин 
"деловой цикл”. По его мнению, 
циклическое развитие не случайное явление, 
а постоянная особенность 
капиталистической экономики. Они 
определяют динамику производства. На нее 
влияют инвестиции, денежное обращение, 
курсы акций, торговля, сбережения и др.

     Митчелл, ученик Веблена,  во многом 
продолжил концепцию своего учителя о 
взаимосвязи экономических проблем с 
неэкономическими, в частности, с 
проблемами социологии, культуры и 
другими, влияющими на психологию, 
поведение и мотивы деятельности 
людей в обществе.
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     Митчелл пришел к выводу о необходимости государственного 
регулирования капиталистического производства, социального 
контроля над экономикой, в частности, систему государственного 
страхования от безработицы. Он был сторонником создания 
специального планирующего органа (не директивного а научного 
прогнозирования), внедрения программирования экономического 
развития и антикризисного регулирования. Положительной стороной 
всех направлений институционализма является критика 
противоречий капитализма, признание необходимости 
государственного регулирования экономики. Однако теоретические 
исследования не смогли привести к конкретным практическим 
рекомендациям и предотвратить экономические кризисы. Поэтому 
институционализм является одним из теоретических 
предшественников возникшей кейнсианской концепции 
государственного регулирования экономики, активного 
вмешательства государства  в экономику.
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      Для него институция – это, прежде всего, нормы 
права. Много внимания Коммонс уделил такой правовой и 
экономической категории как сделка, которая 
рассматривается им как исходный пункт всей теории 
капитализма. Особая форма сделки – отношения труда и 
капитала, которые сводятся к коммерческой сделке 
равноправных сторон капиталиста и рабочего. В процессе 
заключения сделок возникают конфликты как 
коммерческие и правовые, которые рассматриваются как 
чисто юридические, подлежащие урегулированию со 
стороны государства. В работе "Экономическая теория 
коллективных действий” Коммонс подчеркивал, что 
социальные конфликты не носят антагонистического 
характера.
      Разрешение конфликтов должно осуществляться 
посредством создания определенных специальных судов, 
правил, законодательных мер. Путь  к созданию "разумно 
организованного капитализма”. Коммонс связывал с 
добровольными компромиссными соглашениями. 
Коммонс в своей концепции отдает предпочтение 
психологическим факторам, по сравнению с 
экономическими. Субъективизм Коммонса проявляется и 
в оценке основных экономических категорий, таких как 
стоимость. Он определяет ее не как объективную 
экономическую категорию, а как "оценка будущего 
дохода, данное в настоящем”. В основе реформирования 
капитализма он ставил усиление роли государства, 
формирование "справедливого” правительства, которое 
защищало бы интересы и рабочих, и капиталистов.

Коммонс, Джон Роджерс  
                (1862-1945)

 Джон Коммонс создал 
правовой вариант, 

институционализма, в 
котором право первенствует 

над экономикой
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5. Резюме
     Основу методологии институционализма составляет расширенная 
трактовка предмета политической экономии. Предполагается расширение 
рамок экономической теории и она тесно связывается с другими 
общественными дисциплинами – социологией, политологией, психологией, 
правом и др. В предмет экономической науки институциализм включает и 
поведение человека и политику и право.
      Институционалисты призвали к изучению конкретной действительности, 
микроэкономических процессов, к изучению и обобщению фактов. Это 
связано со стремлением институционализма не просто констатировать 
факты, а дать конкретные практические рекомендации по решению 
социально-экономических проблем государства. 
     Характерной чертой институционализма является признание 
противоречий капитализма, противоречий между интересами общества и 
интересами бизнеса. Разрешение этих противоречий они связывали с 
деятельностью государственных институтов, с развитием науки и техники. 
И, наконец, ключевым методологическим принципом институционализма 
является принцип технологического детерминизма, предполагающий 
непосредственную взаимосвязь сущности и направлений эволюции 
общественных институтов развитием техники и технологии. Они считают, 
что существующие противоречия связаны с недостаточным развитием 
техники и порождаются существующим ее уровнем. И по мере дальнейшей 
эволюции техники эти  противоречия разрешаются, взамен их возникают 
новые, отражающие более высокий уровень технического развития. Так 
происходит экономический рост, развитие экономики и общества в целом.  

11



6. Вопросы для размышления
    1.Как Вы думаете, какие были недостатки у 
данного экономического направления? 
    2.Что, по Вашему мнению, является предметом 
анализа институциональной экономики?
    3.Поясните цитату Т.Веблена: «институты- основа 
экономического поведения»? 
    4.На Ваш взгляд, каков был вклад У. Митчелла в 
развитие институционализма? 
    5. Проанализируйте взаимосвязь эволюции 
техники и эволюции общественных институтов. 
Почему они, по Вашему мнению, порождают 
экономический рост, развитие экономики и 
общества в целом? 
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