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Вопросы лекции

1. Зарождение институционализма, его 
методологические истоки. 

2. Общие признаки институционализма. 



1. Зарождение 
институционализма, его 
методологические истоки. 



Экономикс - область экономической науки, экономическая теория, изучающая теоретические основы 
экономических процессов. Термин «Экономикс»  введен в широкое обращение британским ученым-
экономистом А. Маршаллом и в известном смысле заменил ранее использовавшееся понятие «политическая 
экономия», придав ему большую практическую направленность. Основой предмета «экономикс»  служит теория 
спроса и предложения, рыночные инфраструктуры, установление рыночного равновесия, рыночная 
конкуренция, поведение производителей и потребителей на рынке. 

• Институциональная теория возникла и 
развивалась как оппозиционное учение 
сначала классической политической 
экономии, а потом экономикс. 

Экономикс - область экономической науки, экономическая теория, изучающая теоретические основы 
экономических процессов. Термин «Экономикс»  введен в широкое обращение британским ученым-
экономистом А. Маршаллом и в известном смысле заменил ранее использовавшееся понятие 
«политическая экономия», придав ему большую практическую направленность. Основой предмета 
«экономикс»  служит теория спроса и предложения, рыночные инфраструктуры, установление 
рыночного равновесия, рыночная конкуренция, поведение производителей и потребителей на рынке. 



• Институционализм вобрал в себя 
лучшие теоретико-методологические 
достижения предшествовавших школ 
экономической теории: 

   - Маржинальные принципы 
неоклассики; 

   - Немецкая историческая школа; 
   - Теория ренты Д. Рикардо;

- Институцианальный К. Маркса и др. 



Методологические принципы 
маржинализма

• Математизация. Она позволяла применять инструменты анализа, 
используемые в математике. 

• Равновесный подход — это попытка оценить равновесное состояние 
рынка, несмотря на недолгие изменения любых переменных в 
экономике.

• Индивидуализм. Маржиналисты оценивали экономическое поведение 
каждого отдельно взятого человека (индивида), а не страны или 
класса, как это предлагали меркантилисты или классики.

• Предельный анализ — это анализ предельных величин. Если после 
прибавления еще одной единицы товара не прибавляется общий 
уровень прибыли или полезности, следовательно, это состояние уже и 
есть равновесное.

• Экономическая рациональность. Маржиналисты постоянно стремились 
доказать, что хозяйственные субъекты всегда желают максимизировать 
то, что их интересует в большей степени.

• Покупателей всегда интересуют полезность и качество, а 
производителей — прибыль.

• Статистический подход. Маржиналистов в большей степени 
интересовала не сама экономика, а то, каким образом она постоянно 
изменяется. 



Немецкая историческая школа

• Фридрих Лист (1789-1846)
• Густав Шмоллер (1838 – 1917)
• Вернер Зомбарт (1863-1946)
• Макс Вебер (1864-1920)



Фридрих Лист (1789-1846)
• Основной труд: «Национальная система 

политической экономии» (1841). 
• Краткая характеристика и анализ научных взглядов: 
    - Экономика страны должна развиваться с учетом 

национальных особенностей, таких как, исторические 
черты развития, культура, менталитет, 
географические характеристики и др. 

    - Протест против формализма и абстракций 
классической политэкономии.
в этом смысле с фридрихом листом пересекается 
американский экономист Бен Селигмен который также 
охарактеризовал институционализм как «бунт против 
формализма», то есть стремление отразить в 
экономической теории не только формальные модели и строгие 
логические схемы, но и живую жизнь во всем ее многообразии. 

     - Возросшее сознание роли человеческого фактора в 
развитии экономики. 



Густав Шмоллер (1838 – 1917)

• Основной труд: «Новая концепция народного 
хозяйства» (1874). 

• Краткая характеристика и анализ научных 
взглядов:

   - Описал фактическое хозяйственное 
поведение, критикуя формальные нормы 
классической школы. 

   - Подчеркивал роль не экомических факторов 
развития и, прежде всего, моральных 
норм, этики и культуры в 
хозяйственной деятельности. 



Вернер Зомбарт (1863-1946)
• Основные труды: «Современный капитализм» (1902). 
• Краткая характеристика и анализ научных взглядов:
    - Анализировал роль институтов в формировании 

экономического строя. 
    - Предприниматели по его мнению – это класс, 

который сформировали бывшие разбойники, 
феодалы, спекулянты, купцы, государственные 
деятели. 

    - Вводит понятие «конъюнктура», выделяя две фазы 
экономического цикла – «подъем» и «спад». 



Макс Вебер (1864-1920)

• Основные труды: «Протестантская этика и дух 
капитализма» (1905).

• Краткая характеристика и анализ научных взглядов:
    - Выделил три «идеальных» типа правления 

государством: 
    1. рационально-легальный – на законодательно 

оформленном рациональном праве;
    2. традиционный – на исторически сложившихся 

нормах; 
    3. харизматический – на преданности личности 

лидера, вере в его уникальные способности. 
    - Связал успехи развития экономики европейской 

цивилизации с протестантской ментальностью. 



Теория ренты Д. Рикардо
• Д. Рикардо обосновывает процесс образования ренты 

следующим образом:
 - Рента есть разность между рыночной ценой продукта земли и 
издержками его производства , включая прибыль на капитал. 
- По мере возрастания численности населения стране 
требуется все больше и больше хлеба. В хозяйственный оборот 
вовлекаются новые, менее плодородные земли. На каждом 
этапе этого процесса в обороте оказываются участки различного 
плодородия. Чем оно ниже, тем больше издержки производства 
хлеба. Поскольку же цена зерна на рынке едина, то убывание 
плодородия при переходе от участка к участку делает рентный 
остаток все меньше и меньше, пока на самом последнем из 
участков издержки производства не уравняются с ценой хлеба, 
давая нулевую ренту.  



Институцианальный К. Маркс 

Абсолютизировал интересы пролетариата; понятие справедливости Не содержит 
этических 
(ценностных) оценок 

Этические оценки 

Материальные основы производства – производительные силы (базис), 
а производственные отношения (надстройка) состоит из тех элементов 
(государственное устройство, форма собственности, структура 
общества и др.), которые сейчас называют институциональными. 

Количественный 
процесс возрастания 
объема 
материального 
богатства 

Экономическое 
развитие 

Материальные и технические факторы (способ производства) Производительные 
силы 

Общество – система сложившихся в нем классов, противоречащих друг 
другу, что служит источником общественного развития в данный 
исторический период времени. 

Общество – 
однородная 
совокупность 
хозяйствующих 
субъектов 

Классы 

Позитивное воздействие, но: 
- рабочий не осознает той роли, которую играет его труд (отчуждение 
труда); 

- разделение умственного и физического труда; 
- усиление материального и социального неравенства => возникновение 
классов. 

Источник богатстваРазделение труда

Общественная  Частная Собственность

Марксизм Классическая школаКритерий



2. Общие признаки 
институционализма. 



Понятие институционализма

• Институционализм – направление 
экономической мысли, 
сформировавшееся для исследования 
совокупности социально-экономических 
факторов (институтов) во времени, а 
также для изучения социального 
контроля общества над экономикой. 



Причина возникновения 
институционализма

• Переход капитализма в 
монополистическую стадию, который 
сопровождался значительной 
централизацией производства и 
капитала, породил социальные 
противоречия в обществе. 



Основное положение институционализма

•  Движущей силой экономики наряду с 
материальными факторами являются 
моральные, этические и правовые 
элементы в историческом развитии.



Предмет и объект 
институционализма

• Объект исследования – формальные и 
неформальные институты.

• Институционализм в качестве предмета 
своего анализа выдвигает как 
экономические, так и неэкономические 
проблемы социально-экономического 
развития. 



Определение института 

• Институты - это система формальных и 
неформальных правил, определяющих 
взаимоотношения людей в обществе.

• Институты – это «правила игры» в обществе 
(Д. Норт) 

• Институты - это привычный образ мысли, 
руководствуясь которым живут люди. 

• Институты - это результат процессов, 
происходивших в прошлом. 



Формальные и неформальные 
институты (правила)

• Формальные «писаные» правила: это Конституция, 
законы, указы, соглашения и т.п. 

• Неформальные «неписаные» правила: это обычаи, 
традиции, условности, привычки и т.п. 

• Неформальные нормы играют в обществе не 
меньшую роль, чем формальные, так как имеют 
следующие особенности: 

   1. длительность эволюции; 
   2. многие сферы регулируются только 

неформальными нормами; 
   3. неформальные нормы являются основой для 

формальных правил.  



Основные этапы институционализма 
• В развитии институционализма выделяют три этапа.
• Первый этап - 20-30-е годы XX века; 

- характеризуется формированием основных положений 
институционализма; 
- родоначальниками этого этапа являются Т.Веблен, Д.Коммонс, У.
Митчелл, Дж.М.Кларк.

• Второй этап - середина XX века; 
- изучались демографические проблемы, социально-экономические 
противоречия капитализма, была разработана теория профсоюзного 
движения;
- типичными представителями являются, А.Берли, Г.Минз, Дж.
Гэлбрейт. 

• Третий этап - 60-70-е годы XX века; 
- этот этап называют неоинституционализмом, в котором 
экономические процессы ставятся в зависимость от технократии, а 
также объясняется значение экономических процессов в социальной 
жизни общества; 
- видными идеологами этого этапа являются Н.Ноув, Р.Хайлбронер, 
Рональд Коуз , Оливер Уильямсон, Дуглас Норт. 
 


