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2.1 Предшественники институционалистов

В середине XIX в. в Европе разразился глубокий кризис 
«свободного капитализма», приведший миллионы людей к 
крайней нищете. Наиболее ярким выражением этого кризиса 
стала Французская революция 1848 г. Экономический кризис 
показал, что классическая политическая экономия, в основе 
которой лежит принцип невмешательства государства в 
рыночный механизм, оказалась несостоятельной. Для ученых-
экономистов актуальной задачей стала разработка 
альтернативной теории, адекватной сложившимся социально-
экономическим условиям. В экономической науке начали 
формироваться две новые экономические школы: немецкая 
историческая и марксизм. Местом создания обеих школ стала 
Германия,и это не случайно. В те годы она в экономическом 
развитии существенно отставала от Англии.



• Немецкая историческая школа провозгласила 
специфичность социально-экономических условий страны 
важнейшим фактором функционирования и развития 
национальной экономики. Экономисты исторической школы 
утверждали, что экономика каждой страны в каждый период 
времени характеризуется определенными закономерностями 
и тенденциями, но не строгими законами. Главным методом 
этой школы стал эмпиризм, т. е. выведение научных 
обобщений на основе бесстрастного изучения общественной 
практики, анализа объективных статистических данных и т. 
п. Немецкая историческая школа противопоставила тезису 
классиков о «невидимой руке» концепцию национальных 
интересов, которая предполагает активное вмешательство 
государства в экономику. Марксизм, в отличие от немецкой 
исторической школы, не отвергает базовые постулаты 
классической школы и сохраняет ее космополитический 
характер.



• Однако Маркс пытается формулировать не 

всеобщие законы статичной 

капиталистической экономики 

традиционного, конкурентного типа, а 

всеобщие законы общественного развития, 

т. е. динамические законы. Он 

рассматривает лишь один институт, который 

непосредственно связан с разделением 

труда в материальном производстве и 

изменяется вместе с последним. Этим 

институтом является класс. Таким образом, 

марксизм можно охарактеризовать как 

классовую институциональную теорию.



Представители немецкой школы

• Фридрих Лист (1789 — 1846) — представитель немецкой исторической 
школы,один из первых и наиболее последовательных критиков классической 
политической экономии. Лист характеризует политическую экономию 
классической школы А. Смита термином «космополитическая экономия» (от 
греч. kosmopolites — гражданин мира) и противопоставляет ей национальную, 
или «истинную», политическую экономию, которая основывает свое учение на 
опыте, соотносит предлагаемые меры с потребностями настоящего времени и 
своеобразным положением отдельной нации. Космополитическая экономия и 
национальная экономия различны по существу и должны развиваться 
самостоятельно.

• Если космополитическая экономия — это теория благ, имеющих меновую 
ценность, то национальная экономия — это теория производительных сил.

• Благосостояние нации обусловливается не количеством богатств, т. е. меновых 
ценностей, как считали классики, а степенью развития производительных сил.



• Другим ярким представителем немецкой исторической школы является 
Вернер Зомбарт (1863 — 1941). Объяснение Зомбартом процесса 
общественного развития базируется на предложенном им понятии 
«хозяйственный дух», которое имеет много общего с понятием 
«институт». Хозяйственный дух есть совокупность душевных свойств и 
функций, сопровождающих хозяйствование. Докапиталистический 
человек — это естественный человек. Основная черта 
докапиталистической жизни есть черта уверенного покоя, свойственная 
всякой органической жизни. Капиталистический дух есть 
объединение предпринимательского духа и мещанского духа. 
Предпринимательский дух — это синтез жажды денег, страсти к 
приключениям и многого другого. Если предприниматель хочет иметь 
успех, он должен быть одновременно завоевателем — организатором 
— торговцем. Мещанский дух проявляется в склонности к счету и 
осмотрительности, в благоразумии и хозяйственности. 
Предпринимательские натуры — это люди с ярко выраженной 
интеллектуально-волюнтаристической одаренностью, которой они 
обладают сверх обычной меры.



Таблица 2.1 – Отличие национальной экономии Ф. Листа от политической

экономии А. Смита

Аспект сравнения Политическая

экономия А. Смита

Национальная

экономия Ф. Листа

Место создания Англия Германия

Центральная категория Материальное 

богатство

Производительные 

силы

Высшая ценность Меновая ценность Способность создавать

Богатство

Источник развития Разделение труда Ассоциация индивиду-

альных сил

Философия торговли Фритредерство Протекционизм

Производительная

Деятельность

Физический труд Физический, умствен-

ный труд



• Макс Вебер (1864 — 1920) — немецкий экономист 
и социолог. Основные работы: «Об объективности 
социологического и социально-экономического 
познания». (1904)y «Протестантская этика и дух 
капитализма» (1905), «Хозяйство и общество». 
(1921). Вебер известен своими трудами в области 
методологии экономической науки. Он отвергает 
широко распространенное убеждение о 
существовании абсолютно объективного 
экономического анализа. В частности, он называет 
односторонним метод Маркса, согласно которому 
тот выводил всю совокупность общественных 
явлений из материальных интересов. Идеальный 
тип — это «идея» общественного явления. 
Абстрактная экономическая теория 
устанавливает действие одного психического 
мотива — стремления к наживе. Вебер ввел в 
общественные науки понятие «идеальный тип». 



• Карл Маркс (1818 — 1883) — основатель марксизма, 
сторонник пролетарского социализма. Маркс —
последователь классической школы политической 
экономии А. Смита. Он разделял основные теоретические 
положения этой школы, и главное из них — трудовую 
теорию ценности, которая отождествляет величину меновой 
ценности товара с объемом, затраченным на его 
производство среднего, абстрактного труда. Также Маркс 
придерживался взгляда классиков на разделение труда как 
главного фактора производительности общественного 
труда. В то же время Маркс расширил классическую 
теорию посредством рассмотрения ряда социальных 
аспектов и на основании такого синтеза предложил свою 
теорию экономического развития. Иными словами, в 
процессе развития экономики происходит естественный 
процесс обобществления производства, который 
выражается главным образом в концентрации капитала.



2.2 Торстейн Веблен — основатель

институционализма

• Торстейн Веблен (1857 — 1929) — американский экономист, 
основатель институционализма. Всякую социальную общность Веблен 
рассматривает как производственный или экономический механизм, 
структура которого складывается из социально-экономических 
институтов. По его мнению, институт — это:

• • распространенный образ мысли о том, что касается отдельных 
отношений

• между обществом и личностью и отдельных выполняемых ими 
функций;

• • привычный образ мысли, руководствуясь которым живут люди;

• • привычные способы осуществления процесса общественной жизни в 
связи

• с материальным окружением, в котором живет общество;

• • принятая в настоящее время система общественной жизни;

• • превалирующая духовная позиция, или теория образа жизни.



• Веблен связывает развитие институтов с четырьмя фазами развития общества.

• 1) Миролюбивое дикарство (раннее первобытное общество). 
Доминирующимвидом деятельности человека здесь является собирательство. 
Индивидуальная собственность практически отсутствует, проявление 
способностей отдельного человека может происходить главным образом в 
занятиях, направленных на поддержание жизни группы. Побуждение к 
соперничеству невелико.

• 2) Хищническая фаза (позднее первобытное общество). Доминирующим видом 
деятельности здесь является охота. Захваченная добыча, трофеи охоты 
начинают цениться как свидетельство личных способностей и выступают в 
качестве первичной формы собственности. Борьба, агрессия становятся 
общепризнанной, достойной формой самовыражения.

• 3) Квазимиролюбивая фаза (рабовладельческий строй, феодализм). 
Доминирующим видом деятельности здесь является производственная 
деятельность. С развитием общественного производства обладание богатством 
приобретает все большее значение и набирает силу в качестве привычной 
основы уважения и почета. Собственность в форме материального богатства 
становится общепризнанным признаком личных способностей человека.

• 4) Миролюбивая фаза (капитализм). Доминирующей деятельностью здесь 
является наемный труд. В начале этой фазы основой уважения по-прежнему 
служит праздность, а соперничество людей имеет форму денежного 
соперничества. Вместе с тем постепенно оформляются два противостоящие 
друг другу вида институтов: институты потребления (финансовые) и институты 
производства. В первую категорию попадают занятия, которые связаны с 
обладанием или приобретением собственности. Во вторую категорию попадают 
занятия, которые имеют отношение к мастерству и производству.



• Наиболее устойчивые институты, которые имеют 
важнейшее значение на всех фазах общественного 
развития, обладают биологической природой и 
характеризуются как социальные инстинкты. Основными 
являются три инстинкта, связанные с альтруизмом, 
любознательностью и мастерством. 

• Инстинкт  альтруизма произошел от биологического 
инстинкта заботы о потомстве и в обществе проявляется 
как бескорыстная забота об общественном благе в форме 
благотворительности, политической активности и др.

• Инстинкт любознательности обусловлен тем, что 
детеныш животного должен активно исследовать 
окружающую среду, для того чтобы выжить. В обществе он 
проявляется в художественном и научном творчестве. 

• Инстинкт мастерства развился на основе деятельности 
животного по добыче необходимых средств существования.



Таблица 2.2 – Развитие институтов по Веблену

Институт

Институт Хищническая фаза Квазимиролюбива

я

Фаза

Движущий мотив Инстинкт мастерства Завистливое

Собственность Свидетельство Свидетельство почета

Почетная Охота, сражение Праздность

Разделение труда Мужчины — женщины Праздный класс —

трудя-

щийся класс

Жена, слуги Трофей охоты Подставные 

потребители



2.3 Теория монополистического капитализма

Дж. Гобсона

• Джон Гобсон (1858 — 1940) — создатель теории 

монополистического капитализма, сторонник 

«прогрессивного социализма». Главный объект 

исследований Дж. Гобсона — монополия. Он 

изучал общую тенденцию к образованию крупных 

предприятий, которые стремятся заменить  

конкуренцию различными формами 

промышленных объединений. Факторы, дающие 

крупному  предприятию преимущества перед 

мелким, он делит на два класса: факторы 

производительных сил и факторы конкуренции. 

Гобсон — автор теории прогрессивного 

социализма.



•
К первому классу относятся моменты, 
возникающие благодаря росту разделения труда и 
увеличению его производительности и дающие 
чистую экономию затрат при производстве данного 
количества благ с точки зрения всего общества. 
Таковыми являются:

• экономия при закупке и транспортировке крупных 
партий сырья;

• переход к наиболее совершенным формам 
материального производства;

• экономия вследствие внутрифирменной 
специализации;

• экономия, состоящая в сбережении труда в 
области управления и надзора;

• экономия места и пространства.



• К факторам экономии в области конкуренции относятся 
преимущества крупного производства перед более 
мелкими. Таковыми являются:

• значительная экономия на рекламе. В большинстве 
случаев огромная часть этих затрат не дает экономии с 
точки зрения интересов общества, а является просто 
прибылью одной фирмы, компенсированной потерями 
других;

• возможность для крупного предприятия обеспечить себе 
монопольное

• пользование каким-нибудь патентом или производственным 
секретом в области машинной техники или способов 
изготовления, которые иначе перешли бы к другой фирме 
или стали бы общим достоянием;

• большая возможность для крупного предприятия оказывать 
давление благодаря полной или частичной монополии на 
заработную плату, получать сырой материал по дешевым 
ценам, брать с покупателей большие цены, чем можно 
было бы получить в условиях свободной конкуренции.



Таблица 2.3 – Прогрессивный социализм Дж. Гобсона

Аспект сравнения Капитализм Прогрессивный

Социализм

Взаимодействие Конкуренция Содружество

Роль конкуренции Повышение

эффективности

Увеличение затрат

Прогресс Технический Духовный

Рост потребления Количественный Качественный

Потребительские вкусы Однотипные Разнообразные

Производство и 

потребление

Разделены Объединены

Экономическая

Информация

Конфиденциальна Открыта

Роль государства Невмешательство Общественный 

контроль

Собственность на землю Частная Государственная



Выводы

• Таким образом, высшие блага по своей сути 

одновременно и социальны, и 

индивидуальны, знаменуют собой 

достижение того синтеза, при котором 

исчезает антагонизм «одного» и «всех», 

выступающий в более низких сферах 

конкуренции.



Гобсон определил основные направления экономических преобразований, требуемых для 

перехода общества к прогрессивному социализму.

• 1) Открытость экономической информации. По мысли Гобсона, гласность 
хозяйственных операций способна дать существенную экономию при создании 
товарных ценностей. Должно быть признано, что при сложности современной 
коммерческой деятельности не существует ничего, что являлось бы «персональным» 
или вообще частным делом.

• 2) Общественный контроль. Гобсон отвергает классическую концепцию «невидимой 
руки». Современная промышленность приобретает по существу коллективный характер 
и, следовательно, требует коллективного контроля. Там, где частичный контроль 
недостаточен, чтобы отстоять общественные интересы перед лицом монополии или 
расточительства, — там государственное управление должно занять место частного 
предпринимательства, становящегося опасным для общества.

• 3) Борьба с частными монополиями. Растущая социализация промышленности 
рассматривается Гобсоном как естественное приспособление общества к новым 
условиям машинного производства. Так как в условиях машинного производства 
отдельное предприятие становится все более крупным, то по необходимости будут 
расти и «расстройства» общественной жизни, которые оно может причинить своей 
частной деятельностью.

• 4) Сокращение неквалифицированного труда. Наличие постоянного давления со 
стороны малообученного и малопроизводительного труда являетсясерьезной 
опасностью для социального и морального строя промышленных стран. Низкое 
экономическое качество этих групп рабочих, отсутствие у них профессионального 
знания и образования, их низкий уровень потребления — все это поддерживает 
существование мелких, неорганизованных, плохо руководимых предприятий, 
замедляющих нормальное развитие организованного капитализма и способствующих 
наиболее губительным формам конкуренции.



• 5) Осознание новой роли творческого труда. Повсюду, где индивидуальный 
умственный труд работника играет важную роль, художественная 
деятельность заменяет машинную промышленность. Искусство и ремесло 
часто по своему конечному назначению могут быть очень далекими от 
«художественного труда, занятого изготовлением предметов, польза которых 
состоит в их красоте».

• 6) Общественная собственность на землю. Необходимо признание 
общественной собственности на землю как главного материального и 
энергетического базиса промышленности и как фундамента жилищ. Рост в 
населенных странах городской жизни вызывает повышенные требования к 
более действенному контролю над городскими землями, что «ведет к 
установлению над ними общественного владения как гарантии общественной 
гигиены, финансовых интересов, запросов комфорта и эстетики». В 
отношении к основным формам землепользования практический социализм 
может, по мнению Гобсона, ограничиться обеспечением за государством 
возможно большей доли ежегодного дохода с земли.

• 7) Национализация важнейших отраслей экономики. Гобсон предлагает 
национализировать транспортные отрасли, осуществить прямой 
общественный

• контроль над промышленностью путем установления собственности на 
источники энергии. Социализация производственной энергии, по его мнению, 
в состоянии надолго отодвинуть сколько-нибудь значительное обобществление 
других отраслей промышленности. Оказание образовательных, медицинских, 
юридических и культурных услуг должно стать одной из главных функций 
государства.



2.4 Теория коллективных действий Дж. Коммонса

• Джон Коммонс (1862 — 1945) считается одним из трех 
основателей американского институционализма (двумя 
другими были Т. Веблен и У. Митчелл). Коммонс исследовал 
институты с точки зрения коллективных действий, 
направленных на контроль над действиями 
индивидуальными. Он рассматривал коллективные 
действия как единственный способ примирения 
антагонистических интересов. Его теория — это теория 
совместной деятельности людей, которые посредством 
сделок побуждают друг друга к достижению единства 
мнений и действий. При таком подходе в центре 
теоретических рассуждений неминуемо оказываются 
юридические вопросы.

• Коммонс выделял три стадии развития капитализма: 
торговый, предпринимательский и банкирский 
(финансовый) капитализм.



• Коммонс заключает, что политическая 

экономия — это наука о процессах, 

ведущих к установлению разумной 

стоимости. Государственная власть у 

Коммонса изображена как некая сила, 

обеспечивающая выполнение людьми ранее 

принятых на себя обязательств. Это фактор, 

который либо санкционирует, либо 

запрещает использование силы в 

общественных делах.



2.5 Новое индустриальное общество Дж. Гэлбрейта

• Джон Гэлбрейт (род. 1908) — американский 
институционалист, автор теории нового 
индустриального общества. Гэлбрейт утверждает, 
что современная экономическая система в 
существенной своей части представляет собой 
плановую экономику. Гэлбрейт выделяет в 
экономике две качественно различные части: 
индустриальную (планирующую) систему и 
рыночную систему.

• Индустриальная система — мир корпораций, 
она служит определяющей чертой нового 
индустриального общества.

• Рыночная система — сфера деятельности 
тысяч мелких традиционных собственников.



• Рыночная система — сфера деятельности 

тысяч мелких традиционных собственников.

• 2) Потребности планирования. Если рынок 

является в значительной степени сферой, не 

требующей особых умственных усилий, то 

планирование неизбежно порождает сложные 

интеллектуальные проблемы и требует 

чрезвычайно много разнообразной информации.

• 3) Потребности координации. Знания должны 

быть использованы в соответствии с общей целью, 

т. е. информация должна поступать от различных 

специалистов, проходить проверку с точки зрения 

ее надежности и целесообразности и 

использоваться для принятия решения.



Таблица 2.4 – Теория нового индустриального общества Дж. 

Гэлбрейта

Аспект сравнения Рыночная 

система

Индустриальная 

система

Механизм 

координации

Рынок Планирование

Субъект власти Собственник Техноструктура

Главный фактор

Производства

Капитал Знания

Принятие решений Индивидуальное Групповое

Целевой 

показатель

Прибыль Объем продаж

Побудительные 

мотивы

Принуждение

Денежный мотив

Отождествление

Приспособление

Передовой слой Банкиры, 

финансисты

Педагоги, ученые



Контрольные вопросы и задания по главе 2

• 1) Какова роль немецкой исторической школы и марксизма в становлении

• институционализма?

• 2) Что понимал Ф. Лист под терминами «космополитическая экономия» и «на-

• циональная экономия»?

• 3) Дайте определение понятия «производительные силы» (по Листу). Назовите основные факторы производительных 
сил. Какова взаимосвязь производительных сил страны с ее материальным богатством?

• 4) Назовите факторы благосостояния нации, выделенные Ф. Листом. В чем состоит отличие его трактовки 
благосостояния от трактовки классической школы?

• 5) Что понимал В. Зомбарт под термином «хозяйственный дух»? Какие типы хозяйственного духа он рассматривал?

• 6) В чем состоит источник капиталистического духа по Зомбарту: 

• в регулирующей деятельности государства; в исторически сложившихся традициях;

• в уровне развития технологий производства; в наследственной предрасположенности? Выберите правильный ответ.

• 7) Охарактеризуйте предпринимательскую натуру и мещанскую натуру (по Зомбарту). Что понимал В. Зомбарт под 
«народом героев» и «народом торговцев»? Какие народы он относил к первому и второму типам?

• 8) М. Вебер отрицает возможность объективного экономического анализа. Какие аргументы он приводит? В чем М. 
Вебер видит слабость классической политэкономии?

• 9) Назовите источник общественного развития по Марксу. Покажите внутреннее противоречие Марксовой теории 
общественного развития.

• 10) В чем состоит сущность «материалистического понимания истории» в марксизме?

• 11) Изложите марксистскую теорию эксплуатации. Какие практические выводы делал К. Маркс из этой теории?

• 12) Определите роль социальных инстинктов в теории Т. Веблена. Какой инстинкт он считает основным?

• 13) Опишите эволюцию форм собственности в теории Т. Веблена.

• 14) Приведите примеры демонстративного потребления, демонстративной праздности, подставного потребления, 
подставной праздности.

• 15) Дайте объяснение термина «благочестивое потребление». Какие экономические основания видит Т. Веблен в 
канонах ритуальной службы?

• 16) Изложите теорию промышленных кризисов Дж. Гобсона.

• 17) Изложите теорию прогрессивного социализма Дж. Гобсона. Какие экономические преобразования предлагал Дж. 
Гобсон для ускорения перехода к прогрессивному социализму?

• 18) Приведите аргументы Дж.Гэлбрейта в защиту планирования при капитализме.

• 19) Какова роль знаний в управлении корпорацией (по Гэлбрейту)?

• 20) Определите понятие «техноструктура». Назовите цели техноструктуры и опишите методы достижения этих целей.

• 21) Сформулируйте главное противоречие в деятельности корпорации, выявленное Дж. Гэлбрейтом.

• 22) Перечислите побудительные мотивы, рассмотренные Дж. Гэлбрейтом. С каким фактором производства он 
связывает каждый из этих мотивов?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!


