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Традиции и новации в экономическом исследовании  

на примере сравнения работ нобелевских лауреатов 

Экономическое исследование, как и любое другое научное исследование, 

должно базироваться на теоретической основе, но вместе с тем оно должно 

включать практическую часть для применения изложенных в нем 

теоретических принципов, поскольку экономика – это в большей степени 

прикладная наука. Для изучения традиций и новаций в экономическом 

исследовании были проанализированы работы трех нобелевских лауреатов 

по экономике: за 1970, 1990 и 2010 гг. Таким образом, в выборку попали 

по одному за временной промежуток в 20 лет, чтобы разница в подходах 

к исследованию была более очевидной. Для проведения данного исследования 

за основу были взяты именно работы нобелевских лауреатов, потому что 

нобелевская премия по экономике – самая престижная премия в области 

экономических наук, и, следовательно, работы нобелевских лауреатов 

представляют собой своего рода эталон проведения экономических 

исследований.  

Гипотеза автора заключается в том, что подходы нобелевских лауреатов 

к практическому исследованию должны отличаться, поскольку со временем 

математические и эконометрические методы исследования, которые чаще всего 

применяются в экономике, совершенствуются и становятся все более и более 

сложными и изощренными. Для сравнения были взяты следующие нобелевские 

лауреаты и их работы [1]: 

1. 1971 г. – Саймон Кузнец (США) – за эмпирическое исследование 

экономического роста.  
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2. 1992 г. – Гэри Беккер (США) – за расширение сферы 

микроэкономического анализа, исследования поведения 

и взаимоотношений людей.  

3. 2013 г. – Роберт Шиллер (США) – за эмпирический анализ изменения 

цены активов.  

Все трое ученых исследуют разные темы, однако общий подход 

к теоретическому изучению вопроса остается неизменным: исследование 

не только экономической стороны рассматриваемого явления, 

но и психологической, социально-культурной и даже биологической. Так, 

например, Гэри Беккер в своих работах, посвященных экономике семьи, 

рассматривает решение о рождении детей в семье не только как экономическое 

решение, но и, что вполне логично, решение, основанное на каких-то 

биологических характеристиках членов семьи [2]. 

Такая методология изучения теоретических основ является традиционной 

в социо-экономическом исследовании, поскольку в какую бы эпоху оно 

не проводилось, всеобъемлющее изучение вопроса помогает выявить 

причинно-следственные связи в тех областях, которые, на первый взгляд, 

кажутся незначимыми для конкретного экономического явления.  

Что касается прикладной части исследования, то здесь каждый ученый 

использует различные методы, помогающие количественно описать изучаемое 

явление и результаты исследования. Так, например, Стивен Кузнец 

для описания моделей экономического роста использует дифференциальное 

исчисление [3], Гарри Беккер использует не только дифференциальное 

и интегральное исчисление, но и модели спроса и предложения 

на человеческий капитал для описания решений, принимаемых индивидуумом 

относительно получения образования [4]. Роберт Шиллер в основном 

анализирует динамику финансовых индексов во времени, таких как индекс 

Standard & Poor’s, которые характеризуют состояние рынка недвижимости 

и вообще финансового рынка в целом [5].  
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Нельзя сказать, что какой-то метод лучше или хуже другого, сложнее или 

проще. Для каждого исследования целесообразным является применение 

различных методов. Единственное, что можно сказать, это то, что все методы 

базируются на применении математики. В 1970 годы Стивен Кузнец применял 

«чистую» математику для описания экономических явлений, в 2010-х Роберт 

Шиллер в своих работах анализирует финансовые индексы, рассчитанные 

на основе применения математики к каким-то показателям, характеризующим 

деятельность фирм (например, цена акции). 

Можно также проследить небольшую тенденцию к переходу 

от применения в исследования «чистой» математики к методам, базирующимся 

на математике, но в то же время учитывающим поведение индивидов, 

как например, эконометрика, анализ моделей спроса и предложения или теория 

игр. Так, Оливер Харт и Бенгт Хольмстрем получили в 2016 году нобелевскую 

премию по экономике именно за вклад в развитие теории контрактов, которая 

является частью области применения теории игр.  
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