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Распространение маржиналисткой методологии в ее аутентич-
ном (неоклассическом) варианте сопровождалось активным исполь-

зованием исследовательских схем, «необогащенных» эндогенезаци-

ей институтов. Параллельное появление обобщенных теоретиче-

ских конструкций, рассматривающих институт как базовую 
единицу анализа, происходит на рубеже XIX–XX века и трактуется 

преимущественно как оппозиционный (альтернативный) маржина-

лизму способ описания экономической картины мира. Традицион-
ная институциональная теория (версия Веблена-Коммонса-

Митчелла) закладывает уникальную теоретическую оптику, конку-

рирующую с техническими маржиналистскими стандартами науч-
ности. Впоследствии, на протяжении XX века, институциональное 

направление проявлялось в различных вариантах: как расширенная 

версия неоклассики, и как самостоятельная область исследований. 

И в первом случае, став ключевым направлением ортодоксии, и во 
втором – заняв почетное место среди неортодоксального течения, 

институциональная экономическая теория по гносеологического 

потенциалу в XXI веке практически не имеет конкурентов.  
Традиционный институционализм как парадигма обладает вы-

соким потенциалом. Экономисты первой волны (Т. Веблен, Дж. 

Коммонс, У. Митчелл) создали уникальные сложно воспроизво-

димые исследовательские техники, не выдержавшие конкуренции 
с четкостью и простотой маржиналистского стандарта. Представи-

тели второй волны (Дж. Гэлбрейт и др.) попытались реанимиро-

вать и модифицировать традиционный институциональный под-
ход, однако в силу отсутствия строгости методологических по-

строений теория локализовалась. Третья волна (Дж. Ходжсон и 

др.) через популяризацию идей эволюционизма и междисципли-
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нарности в настоящее время занимает видное место в пучке неор-
тодоксальных экономических теорий. 

Неоинституциональные исследовательские техники иллюстри-

руют приверженность к формально-математическому моделирова-

нию. Модель становится ключевым способом отображения реаль-
ности, отличительной чертой является стремление к строгости 

в ущерб реалистичности. Современная версия стремится расширить 

предметные рамки за счет экспансии в чужие дисциплинарные по-
ля [1]. В отличие от предшественников прослеживается явная праг-

матизация инструментария, направленная на обеспечение экономи-

ческого и институционального конструирования. 
Современные практики институционального проектирования не 

ограничиваются только изменением формальных институтов. Целе-

направленное воздействие возможно и на неформальные институ-

ты [2]. Если еще два десятилетия назад доминировало мнение, что 
неформальные институты трансформируются медленно, в долго-

срочном периоде и эволюционным путем, то в настоящее время 

взгляды несколько поменялись. Скорость и объемы обмена инфор-
мацией, короткий жизненный цикл новостей, разнообразие спосо-

бов трансляции и технологий создания контента позволяют внед-

рить новое правило (норму) в короткие сроки с небольшими из-
держками. Поэтому поведенческие стратегии, представляющие 

собой «вторжение» в политико-экономическое пространство и со-

здание выгодных «правил игры» [3], становятся обыденной такти-

кой межсубъектного взаимодействия. 
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стиневич // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономи-
ка. – 2020. – Т. 36. – № 3. – С. 354–370. 
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