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Институциональная экономика как критика классической школы

1.Классическая политическая экономия

2.Маржиналистская революция

3.Немецкая историческая школа

4.Возникновение институциональной экономики

5.Новая институциональная экономика и неоклассика

1. Классическая политическая экономия

Классическая политическая экономия связана, прежде всего, с именами таких великих экономистов как Адам Смит, Давид Рикардо, Джон Стюарт Милль,

Жан Батист Сэй.

Классическая политическая экономия формировалась на рубеже XVIII-XIX

веков и явилась отражением процессов происходящих в то время в развитых странах, прежде всего, в Великобритании.

Представители классической школы рассматривали как основную задачу выявления объективной основы цены товаров.

Именно теория ценности (стоимости) могла дать ключ к постижению законов производства, распределения и обмена благ.

Адам Смит (1723-1790) - шотландский экономист и философ, первый классик экономической науки. В соответствии с трудовой теорией стоимости считал,

что единственным всеобщим и точным мерилом стоимости является труд. Для практического соизмерения стоимостных величин Смит допускал использование в качестве эталона стоимости заработную плату, выраженную в зерне или серебре.

Давид Рикардо (1772-1823) - английский экономист, классик политической экономии. Установив законы распределения, попытался их синтезировать в своей трудовой теории стоимости. Меновая стоимость (ценность) товара
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отражает, по Рикардо, затраты на его производство; эти затраты выражаются количеством труда, прямого или косвенного, которое требуется для этого производства.

Джон Стюарт Милль (1806-1873) - английский философ и экономист классической школы. Приняв учение о ценности Рикардо, утверждал, что «к

счастью, в законах стоимости нет ничего, что осталось бы выяснить современному или любому будущему автору; теория этого предмета является завершенной».

Жан Батист Сэй (1767-1832) - французский экономист, представитель классической школы политэкономии. Широко известен так называемый

«закон Сэя» - совокупный спрос всегда будет равен совокупному предложению, а диспропорции между ними могут носить лишь частичный и временный характер. Стоимость созданных товаров представляет собой совокупные доходы, на которые, в свою очередь, покупаются товары соответствующей стоимости.

Основные характеристики классической школы:

1)Основной акцент делается на анализе проблем производства и распределения материальных благ.

2)Разработка и применение прогрессивных (для экономической науки того времени) методологических приемов исследования: причинно-следственного метода, метода логической абстракции, дедуктивного метода.

3)Центральная проблема экономического анализа классиков - проблема стоимости (ценности).

В рамках учения о ценности классической школы существовало две теории ценности.

Во-первых, это трудовая теория ценности, разрабатывавшаяся основателем классической школы А. Смитом и Д. Рикардо (а затем получившей
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чрезвычайно углубленное развитие в трудах К. Маркса). Согласно этой теории, ценность товара определяется затратами труда на его производство.

Во-вторых, это теория факторов производства, также заложенная А. Смитом, и

развивавшаяся Ж.Б. Сэем и Т.Р. Мальтусом. В соответствии с этой теорией ценность товара складывается из доходов владельцев производственных факторов, участвовавших в изготовлении данного товара.

4) Восприятие экономической системы как системы, аналогичной объектам исследования физики того времени, что определяло убежденность в том, что в рыночном (капиталистическом) хозяйстве доминируют универсальные и объективные (экономические) законы; и игнорирование субъективно-

психологических факторов хозяйственной жизни.

5) Недооценка роли денег и влияния сферы обращения на сферу производства.

Деньги воспринимались классиками как техническое средство, помогающее облегчить обмен.

6) Отрицательное отношение (за редкими исключениями, например, Дж. С.

Милля) к активному вмешательству государства в экономику. Классики вслед за физиократами выступали за идеологию laissez-faire.

2.Маржиналистская революция

В1870-е годы в экономической науке произошла Маржиналистская революция, что привело к резким методологическим и теоретическим изменениям. Именно с этого момента начался современный период в истории экономического анализа.

Благодаря маржинализму постепенно сменилось понимание предмета экономической науки. После Маржиналистской революции экономическая теория из науки о материальном богатстве превратилась в науку о рациональном поведении людей.
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Уильям Стэнли Джевонс (1835–1882) - английский экономист и философ-

логик. Он стал одним из создателей теории «предельной полезности».

Стремясь свести основную задачу экономической науки («максимизацию удовольствия») к математической форме, признавал невозможность в ней точных вычислений на основе эмпирических данных.

Карл Менгер (1840-1921) - австрийский экономист, основатель австрийской школы политической экономии. Являясь одним из участников

«маржиналистской революции», выделялся последовательным подчеркиванием субъективных элементов экономической деятельности.

Леон Вальрас (1834-1910) - французский экономист, лидер лозаннской школы маржинализма. Маржиналистская субъективная теория ценности была заключена Вальрасом в рамки общей теории равновесия. По его мнению,

ценность вещи неизбежно следует из ее субъективной полезности и количественной ограниченности. Вальрас сделал решительный шаг в сторону математизации экономической теории.

Основные характеристики маржинализма:

1)Использование предельных величин. Само слово «маржинализм»

происходит от латинского margo, что означает край, предел. Маржиналистов интересует то, насколько изменится та или иная величина при изменении другой величины на единицу. В этом смысле весьма удобным оказывается использование дифференциального исчисления, в котором все построено на соотношении приростов разных величин.

2) Субъективизм, т.е. подход, при котором все экономические явления исследуются и оцениваются с точки зрения отдельного хозяйствующего субъекта. Недаром маржинализм иногда называют субъективной школой экономики.
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3)Гедонизм хозяйствующих субъектов. Человек рассматривался маржиналистами как рациональное существо, целью которого является максимизация собственного удовлетворения.

4)Методологический индивидуализм. Согласно этому методологическому принципу, закономерности функционирования хозяйства в целом выводятся из поведения отдельно взятого хозяйствующего субъекта.

5)Статичность. Маржиналисты рассматривали экономические процессы как статичные, находящиеся в равновесии. Акцент экономических исследований после Маржиналистской революции сместился к изучению использования редких ресурсов для удовлетворения потребностей людей в данный момент времени.

5)Замена причинно-следственного анализа функциональным. Это также стимулировало применение в экономической науке математических методов.

6)Ликвидация приоритета сферы производства, характерного для экономического анализа классиков. Вместо этого акцент был перенесен на сферу потребления.

7)Акцент на применении дедуктивных методов исследования в противоположность историзму и индукции.

8)Восприятие рыночной экономики как равновесной системы (хотя последнее было не характерно для австрийской школы маржинализма). Эта равновесность неразрывно связана с рациональным оптимизирующим поведением, поскольку неравновесные состояния экономики - т. е. те состояния, которые не удовлетворяют рациональных хозяйствующих субъектов - корректируются их действиями и приводятся к равновесию.
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3. Немецкая историческая школа

Немецкая историческая школа представляет собой одно из главных неортодоксальных (для своего времени) направлений в экономической науке

XIX века.

Основные представители Старая историческая школа: Фридрих Лист (1789–1846), Бруно Гильдебранд

(1812–1878), Вильгельм Рошер (1817–1894), Карл Книс (1921–1898).

	 
	А. Смит
	Ф. Лист
	 

	 
	 
	 

	взгляды
	Космополит
	Националист

	 
	 
	 

	политэкономия
	Меновых ценностей
	Производительных сил

	 
	 
	 
	 

	Источник богатства
	Разделение труда
	Приоритет
	внутреннего

	 
	 
	рынка над внешним

	 
	 
	 
	 

	преимущества
	Принцип абсолютных
	Сочетание
	фабрично-

	 
	(сравнительных)
	заводской
	промышленности

	 
	преимуществ
	с земледелием

	 
	 
	 

	внешняя политика
	Фритредерство
	Протекционизм

	 
	 
	 
	 



Новая историческая школа: Густав Шмоллер (1838–1917), Карл Бюхер (1847– 1930), Луйо Брентано (1844–1931).

	 
	К. Менгер
	 
	Г. Шмоллер
	 

	 
	 
	 
	 

	Предмет исследования
	Человек
	 
	Народное хозяйство

	 
	 
	 
	 

	Методологический
	Индивидуализм
	Холизм
	 

	принцип
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Основные направленияЗакономерности
	междуПрактические
	 

	исследования
	элементами
	хозяйственнойпроблемы
	сквозь

	 
	жизни
	(выбор
	благ,призму этики
	 

	 
	распределение дохода и т.д.)
	 

	 
	 
	 
	 

	Метод исследования
	Дедуктивный
	Индуктивный
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Подход представителей немецкой исторической школы отличался следующими особенностями.1

1. Отрицательное отношение к любым попыткам создания универсальной

экономической теории и, в частности, к классической политической

экономии. По мнению адептов немецкой исторической школы, экономическая наука должна заниматься исследованием специфики конкретных национальных хозяйств; дело в том, что каждое национальное хозяйство имеет свои специфические свойства, зачастую не имеющие аналогов. Именно поэтому универсальная экономическая теория представляет собой нонсенс.

Отсюда следует другая особенность учения немецкой исторической школы 

2. Антикосмополитизм. Представители немецкой исторической школы в той или иной степени были склонны подчеркивать роль национальных факторов в хозяйственном развитии. Кстати говоря, с их легкой руки даже в настоящее время экономическую науку в Германии и других немецкоязычных странах часто называют «Национальной экономией» [Nationalokonomie] или

«Народнохозяйственным учением» [Volkswirtschaftslehre].

3.Отрицательное отношение к абстрактно-дедуктивным методам анализа. Главный акцент в экономической науке нужно делать на конкретные историко-экономические исследования (чем, как правило, и занимались большинство эпигонов этой школы).

4.Трактовка народного хозяйства как единого целого, части которого находятся в постоянном взаимодействии между собой, а не как простой суммы отдельных индивидов. Отсюда следует, что «жизнь» такого «целого»

управляется особыми законами, отличающимися от законов, которым

подчиняется жизнь отдельно взятых субъектов.

5. Отрицательное отношение к концепции экономического человека.

«Немцы» отвергают представление об индивиде как человеке, свободном от




1 Подробней смотри: Розмаинский И.В., Холодилин К.А. История экономического анализа на Западе. СПб., 2000. Гл. 3.
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воздействия общественных факторов и автономно стремящимся к достижению максимальной личной выгоды. Как отмечал один из «немцев» Б. Гильдебранд

(см. о его основной концепции в разделе 3.3.1), «человек, как существо общественное, есть прежде всего продукт цивилизации и истории, и ... его потребности, его образование и его отношения к вещественным ценностям,

равно как и к людям, никогда не остаются одни и те же, и географически и исторически беспрерывно изменяются и развиваются вместе со всей образованностью человечества»2. Короче говоря, человек – это культурное

существо, ориентированное на общественные ценности. Отсюда следует еще одна особенность учения немецкой исторической школы

6. Трактовка хозяйства как одной из частей социальной жизни и, как следствие, учёт разнообразных внеэкономических факторов – этических,

психологических и правовых.

7. Понимание хозяйства как эволюционирующей системы, проходящей в

своем развитии различные стадии. Кстати говоря, данный аспект также является аргументом против универсальности экономической теории,

поскольку разные стадии развития хозяйства отличаются специфическими, а

зачастую и уникальными свойствами.

8. Благосклонное отношение к государственному вмешательству. Такое отношение вызвано, прежде всего, скептицизмом по поводу того, что свободная конкуренция, характерная для рыночной экономики, в состоянии обеспечить гармонию интересов разных хозяйствующих субъектов. Без планомерного воздействия государства на хозяйство «сильнейшие» будут всегда оказываться в выигрыше за счет «слабейших».

2 Гильдебранд Б. Политическая экономия настоящего и будущего. СПб., 1860. С. 19. Поэтому в соответствии с подходом этой школы экономическую науку следует трактовать не как «естественное учение человеческого эгоизма» (чем отличалась теории А. Смита и других классиков), а как «науку нравственную». Там же. С. 22, 227.
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4. Возникновение институциональной экономики

Институционализм как научное течение всегда был неортодоксальной экономической теорией и остается ею в настоящее время, кроме некоторых направлений неоинституционализма, поглощенных неоклассикой.

И хотя институционализм как самостоятельное научное течение возник в Соединенных Штатах Америки, истоки его лежат в теориях, которые были сформулированы европейскими экономистами (прежде всего представителями исторической школы), также находящимися в оппозиции главенствующей в то время классической школе.

«Отцы-основатели» старого институционализма: Торстейн Веблен (1857–

1929), Уэсли Клэйр Митчелл (1874–1948), Джон Морис Кларк (1884–1963),

Джон Коммонс (1862–1945).

Среди современных «старых» институционалистов можно выделить Уоррена Сэмюэльса, Джеффри Ходжсона, Джеймса Стенфилда, Аллана Шмида, Глена Аткинсона.

Старый институционализм отличают следующие характеристики.

1.Отрицание принципа оптимизации. Хозяйствующие субъекты трактуются не как максимизаторы (или минимизаторы) целевой функции, а как следующие различным "привычкам" – приобретенным правилам поведения – и

социальным нормам.

2.Отрицание методологического индивидуализма. Действия отдельно взятых субъектов в значительной мере предопределяются ситуацией в экономике в целом, а не наоборот. В частности, их цели и предпочтения формируются обществом.

3.Сведение основной задачи экономической науки к «пониманию»

функционирования хозяйства, а не к прогнозу и предсказанию.

4. Отрицание подхода к экономике как к (механически) равновесной

системе и трактовка экономики как эволюционирующей системы,
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управляемой процессами, носящими кумулятивный характер. Старые институционалисты исходили здесь из предложенного Т. Вебленом принципа

"кумулятивной причинности", согласно которому экономическое развитие характеризуется причинным взаимодействием различных экономических феноменов, усиливающих друг друга.

5. Благосклонное отношение к государственному вмешательству в

рыночную экономику.

Однако старые институционалисты в настоящее время оказались сами до некоторой степени разобщены. Одни прослеживают истоки своих идей в работах Торстейна Веблена и Кларенса Эйрса, в то время как другие следуют за Джоном Коммонсом. Между ними существуют множественные и сложные различия.

Согласно традиции Веблена–Эйрса, технология и индустриализация рассматриваются одновременно и как движущая сила, и как источник ценности. Технология позволяет людям производить больше, и что все,

способствующее дальнейшему увеличению производства, ценно само по себе;

но этот рост производства сдерживается иерархическими институтами

(дихотомия Веблена-Эйрса – между бизнесом и индустрией).

Институты представляют собой консервативную силу, сдерживающую введение новых технологий и организационных нововведений.

Для Т. Веблена, как и для других институционалистов, институты были более чем просто принуждением к индивидуальному действию, но более воплощением, как правило, общепринятых норм мысли и поведения. Таким образом, институты влияли на формирование предпочтений и ценностей индивидов.

Традиция Дж. Коммонса В традиции Коммонса экономическая деятельность рассматривается как

результат взаимодействия целого ряда факторов и сил, включающих
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