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ГУННАР МЮРДАЛЬ (1898 - 1987)

1968 г. - "Азиатская драма. 
И "Исследование нищеты народов"

ОБЪЕКТ АНАЛИЗА: страны Южной и О З р Ю
Юго-Восточной Азии

"…Центральными фигурами в этой драме 
Ю й Аявляются сами народы Южной Азии и прежде 

всего интеллигенция."

1 ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:1. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
•Региональный подход
•Время - до н. 1966 г.
Ц•Цель - анализ причин отставания,

• проблем развития и планирования
•Причина отставания -
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•падение жизненного уровня 
•после демографического взрыва



2. НЕКОТОРЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ПОСЫЛКИ.
Отношение к идеалам и модернизации:

Консервативное (Пакистан Малайзия Таиланд)Консервативное (Пакистан, Малайзия, Таиланд).
Радикальное (Индия, Бирма, Филиппины, Цейлон, Индонезия).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИДЕАЛОВ МОДЕРНИЗАЦИИ:

1. Рациональность.ц
2. Развитие и его планирование.
3. Повышение производительности труда.
4 Повышение жизненного уровня4. Повышение жизненного уровня.
5. Выравнивание социальных и экономических условий.
6. Совершенствование общественных институтов и взглядов.
7 Национальная консолидация7. Национальная консолидация.
8. Национальная независимость.
9. Общая дисциплина и "демографическое планирование".
10 П
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10.Производственные ценностные посылки.



3. РАСШИРЕНИЕ КРУГА ОЦЕНОК.

1. Связь идеалов модернизации с др. оценками.

2. Традиционные взгляды интеллектуальной элиты.
- Прошлое всегда с нами.
- Мы живем погруженные в него.

3. Оценка касающаяся местных языков.
- Окружены большой заботой.
- Индия: 14 офиц. языков.
- Центробежные тенденции, усиливаетсяЦентробежные тенденции, усиливается 

наличием каст.

4 Индуистский запрет на убой коров и др спец оценки4. Индуистский запрет на убой коров и др. спец. оценки.
- ¼ часть мирового поголовья круп. рогат. скота.
- Мусульмане: свинья –нечистое животное.
О й
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- Отказ от кастовой системы.



5. «Азиатские ценности».
- Более религиозны.
- Моральная ценность личности.
- Неагрессивны.р
- Их критика.
- Возведение нужды в добродетель.
- Признак застойного общества.Признак застойного общества.
- Противоречие идеалам модернизации.

6 Суть проблемы: более глубокие и укоренившиеся оценки6. Суть проблемы: более глубокие и укоренившиеся оценки.
- Взгляды и обычаи.

7 Р7. Роль религии.
- Сила социальной инерции.
- Освещает традиц. соц-эконом. стратификацию.
- Никто не выступает против религии.
- Отсутствовали попытки Реформации.
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8. Динамика соц. перемен.
- Демографический взрыв.
- Революция растущих ожиданий.Революция растущих ожиданий. 
- Проблема соотношения
революции и эволюции.

9. Роль «нового национализма».
- Идеалы модернизации нуждаютсяд д р ц у д
в националистической окраске.
- Ср. национализм в Европе: тенденции
к секуляризму и рационализму.

10. Азиатский национализм.
- Враждебность по отношению к Западу.
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МЕТОДЫ КООРДИНАЦИИ

В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДАВ ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДИСТРИБУТИВНЫЙ 
ПРОДУКТООБМЕН

РЫНОЧНЫЙ 
ТОВАРООБМЕНПРОДУКТООБМЕН ТОВАРООБМЕН

В КАКИХ ОБЩЕСТВАХ 
ПРЕОБЛАДАЕТ

В доиндустриальном В индустриальном 

ХАРАКТЕР 
ОТНОШЕНИЙ

Вертикальный 
(подданные – правители) 

Горизонтальный  
(между 
производителями)производителями)

КОНКУРЕНЦИЯ Исключена Широко развита

РЕГУЛИРОВАНИЕ Ц СРЕГУЛИРОВАНИЕ Централизованное Саморегуляция

РОЛЬ ДЕНЕГ Второстепенная Доминирующая

ХАРАКТЕР ОБМЕНА Принудительный Добровольный
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ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ 
ОБМЕНА

Не соблюдается (только 
возмездность)

Соблюдается при 
каждой купле-продаже



СТРУКТУРА "АЗИАТСКОЙ ДРАМЫ"
Г МЮРДАЛЯГ.МЮРДАЛЯ

I.Предпосылки и Пролог. Шоры на наших глазах.
направления
исследования.

Гл. 1. Цели и направления исследования.
Гл. 2. Некоторые ценностные посылки.
Гл. 3. Расширение круга оценок.р ру ц

II. Проблемы
планирования.

Гл. 4. Распространение и воздействие 
идеологии д
планирования.
Гл. 5. Равенство и демократия.
Гл 6 Теория и практика социализмаГл. 6. Теория и практика социализма.
Гл.7. Оперативное регулирование частного 
сектора.

III ПроблемаIII. Проблема
занятости.

Гл. 8. "Безработица" и "неполная занятость".
Гл. 9. Использование рабочей силы в 
традиционном с/х.
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р д ц
Гл. 10. Использование рабочей силы вне 
традиционного с/х.



СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ:
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КРИВАЯ ЛОРЕНЦА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА 
В 1950-1996 ГГ.

Процент населения

10



ЭРНАНДО ДЕ СОТО

1941г. Родился в г. Арекипа (Перу).  
Закончил аспирантуру в Женеве 
Работал в экономистом в GATT. 
Директор Центрального резервного банка Перу.  
В наст. время - председатель горнодобывающей фирмы,В наст. время  председатель горнодобывающей фирмы, 
президент Института свободы и демократии  
(The Institute for Liberty and Democracy) 
 

1989 г.  - Иной путь. 
Невидимая революция в третьем мире.Невидимая революция в третьем мире.

 
Пример Перу – процессы урбанизации.  
 

 Городское Сельское 
1940 35 65 
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1981 65 35

 



Часть 1 - ЭмпирическаяЧасть 1 Эмпирическая 
Три сферы нелегальной деятельности: 

1. Жилищное строительство; 
2 Т2. Торговля;
3. Транспорт. 

 
2Часть 2 – Теоретическая

1. Издержки и  значение закона. 
2. Традиции перераспределения.
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2. Традиции перераспределения.
3. Параллель с меркантилизмом. 



I. НЕЛЕГАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ. 
 
1. Виды нелегальной торговли. 
1.1. УЛИЧНАЯ 

200-300 тыс. уличных торговцев.
20% беднейших кварталов. 
 
Специализация торговли:

 59,5% - продовольствие. 
  17,5%- санитарно-гигиенические товары. 

13,7%-  услуги.
 9,3%  - предметы домашнего обиходы и оборудование для 

 офисов. 

Валовые продажи: 
  6,2 млн. $ в неделю; 

322 млн. $ в год. 
 
Месячный оборот точки: от 155 $ (услуги)  
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до 431 $ (продовольствие).



ДВА ВИДА УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ:ДВА ВИДА УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ:
 
1 1 1 В разнос (коробейники)1.1.1  В разнос (коробейники).

 
 Н й• Незначительный капитал;

• Недоступность кредита (наличные); 
• Инвестиции в человеческий капитал (сбор 
необходимой информации); 

• Определение выгодных мест и стремление 
закрепиться на них. 
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1.1.2. Торговля в определенных местах улицы.1.1.2. Торговля в определенных местах улицы. 
Захват улицы: 

• выяснение ценности места; 
• определение величины ожидаемого чистого дохода; 
• преодоление сопротивление: 

лавочников;
жителей; 
властейвластей.

• поиски союзников: 
транспорт;транспорт;
другие торговцы – соглашения и т.д. 

• ряды – минирынки; 
разделение труда и специализация; 
расширение ассортимента; 
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Особые права собственности – взаимосвязь между продавцем и 
местом на котором он закрепилсяместом, на котором он закрепился.

• Достоинства: 
Узнаваемость продавца признак его надежности; 
Репутация у покупателей и поставщиков;
Возможность получения кредитов (нелегальных). 

• Недостатки:• Недостатки:
Право собственности приходящее и нелегально; 
Угроза изгнания; 
Невозможность делать длительные кап. вложения; 
Трудности перепродажи (только «земляку»). 

• Пути разрешений противоречий:• Пути разрешений противоречий:
Использование тележек (машин)- расширение 

ассортимента; 
Посменная торговля;
Уплата налога муниципальным властям  
(для муниципальных властей в Лиме такой налог в
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 (для муниципальных властей в Лиме такой налог в 
1.7 раза больше, налога с  официальных торговцев) 



Организации для самозащиты  
 Ф• Функции:

Поддержание порядка; 
Чистоты.

• Формы: 
Самоорганизация; 
Привлечение национальной гвардии илиПривлечение национальной гвардии или 
муниципальной полиции; 

• Уровни: 
Местный;
Федеративный. 
 

1.2. РЫНОЧНАЯ 
1.2.1. Рынки и ярмарки 
РРоль:

• Основная 
   Лима: 274 нелегальных рынка  (82,8%)
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р ( , )
          57 государственных      (17,2%).   

• Расположение, более удобное для бедных.



Обеспечивающие организации- ассоциации:щ р ц ц ц
• Строительство рынков; 
• Поддержание порядка; 

 
1.2.2  Эволюция нелегальной торговли 
Факторы эволюциир

• Массовое движение; 
• Конфликтующие интересы; 
С• Споры и насилия;

Основные стадии 
• де Сото выделяет 13 стадий эволюции: вытеснения 
законного общества и расширения нелегального. 

• Два основных момента: 
Битва за особые права собственности;Битва за особые права собственности;
Битва за рынки. 
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"ЦЕНА ПОДЧИНЕНИЯ ЗАКОНУ" В ПЕРУ
(Эксперименты Института свободы и демократии Э. де Сото)

ЗАТРАТЫЗАТРАТЫ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ 
( )

ДЕНЕГ 
(мин. (дни) (

зарплаты*) 
РЕГИСТРАЦИЯ ФАБРИКИ  289 32по пошиву одежды 289 32

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ  43 15на торговлю в уличном киоске 43 15

ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для строительства жилья

2500 
(около 7 лет) 56для строительства жилья (около 7 лет)
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*- Минимальная месячная заработная плата в 1983 г. в Перу была равна 38,47 долл.
Составлено по : де Сото Э., Иной Путь, С. 12-13



Порочный круг внелегальности

Рост теневого сектораРост теневого сектора

Сокращение легального
при сохранении уровня
общественных расходов

Увеличение налогов на
легальную деятельность

20Составлено по: де Сото, Иной путь. С. 219



ПОСЛЕДСТВИЯ ПОРОЧНОГО КРУГА 
ВНЕЛЕГАЛЬНОСТИ 

Увеличение налогов на
легальную деятельностьлегальную деятельность

Требование экономических
привилегий и налоговых льгот

ООграничение конкуренции

Снижение эффективности
легального сектора
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легального сектора
Составлено по: де Сото, Иной путь. С. 219



РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ХОРОШИМИ И ПЛОХИМИ ЗАКОНАМИ 
(ПО ЭРНАНДО ДЕ СОТО)(ПО ЭРНАНДО ДЕ СОТО)

Хороший закон - ГАРАНТИРУЕТ И ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМКИ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИМ РЕГУЛИРУЕМОЙ,И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИМ РЕГУЛИРУЕМОЙ, 
Плохой закон - РАЗРУШАЕТ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРУЕТ И ТО, И ДРУГОЕ. 

ПОЧЕМУ ЖЕ В ПЕРУ ГОСПОДСТВУЮТ ПЛОХИЕ ЗАКОНЫ?ПОЧЕМУ ЖЕ В ПЕРУ ГОСПОДСТВУЮТ ПЛОХИЕ ЗАКОНЫ?
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАНЯТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
ИМЕЮЩИХСЯ ДОХОДОВ, А НЕ СОЗДАНИЕМ НОВОГО БОГАТСТВА.  
ГЛАВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ – СВЯЗАНЫ С ВЕДЕНИЕМ  ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВОЙН.  

РЕЗУЛЬТАТ – ОТСУТСТВИЕ РАВЕНСТВА ЛЮДЕЙ ПЕРЕД ЗАКОНОМ 
1.ОДНИМ ЗАКОНЫ СУЛЯТ ПРИВИЛЕГИИ,  
2 ДРУГИМ ЗАКОНЫ НЕ ДОСТУПНЫ2.ДРУГИМ ЗАКОНЫ  НЕ ДОСТУПНЫ.

СВЫШЕ 98% ВСЕХ ЗАКОНОВ ГОСУДАРСТВА ПРИНИМАЮТСЯ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ С НАРУШЕНИЕМ И В ОБХОД ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР И ПОЧТИ НИКОГДА НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ.  



ОТСУТСТВУЕТ МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
БОЛЬШИНСТВА ГРАЖДАН ОТ ГОСУДАРСТВАБОЛЬШИНСТВА ГРАЖДАН ОТ ГОСУДАРСТВА

ЭТО ТИПИЧНО И ДЛЯ ПРАВЫХ, И ДЛЯ ЛЕВЫХ ПОЛИТ. ПАРТИЙ. 

И ТЕ И ДРУГИЕИ ТЕ, И ДРУГИЕ 
1. СПОСОБСТВУЮТ ЭКСПАНСИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
2. НЕПОСРЕДСТВЕННО ВМЕШИВАЮТСЯ В ЭКОНОМИКУ. 
3 ДЕЛАЮТ ЭТО ПРИ ПОМОЩИ ПЛОХИХ ЗАКОНОВ3. ДЕЛАЮТ ЭТО ПРИ ПОМОЩИ ПЛОХИХ ЗАКОНОВ. 
4. ВИДЯТ ПРИЧИНУ НЕУДАЧ НЕ В ОТСУТСТВИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРОИЗВОДСТВА РЕАЛЬНОГО БОГАТСТВА, А В 
НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ ПРИНЯТЫХ ИМИ (ПЛОХИХ!) ЗАКОНОВ.  

5. ФАКТИЧЕСКИ СПОСОБСТВУЮТ НЕ РАЗВИТИЮ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ, А ЕЁ 
ДИСКРЕДИТАЦИИ В ГЛАЗАХ БОЛЬШИНСТВА НАСЕЛЕНИЯ.  

∑  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РЕСУРСЫ СТРАНЫ МОГУТ ПРОЯВИТЬСЯ ЛИШЬ ТОГДА, 
КОГДА ЭТО ПОЗВОЛЯЮТ ГОСПОДСТВУЮЩИЕ ИНСТИТУТЫ. 

ЧТО ЖЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ? 
НЕОБХОДИМО ПРИБЛИЗИТЬ ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ 
К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.  
РЕШИТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 
• В НАСТОЯЩЕМ

23

• В НАСТОЯЩЕМ, 



Для настоящего  
ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ, МЕШАЮЩИХ ИНТЕГРАЦИИ ЛЕГАЛЬНОГО И ТЕНЕВОГО 
СЕКТОРОВ, СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ИСКЛЮЧАЮЩЕЙ ДИСКРИМИНАЦИЮ. ЭТО ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

1. УПРОЩЕНИЕ Т.Е. ОПТИМИЗАЦИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ 
ПУТЕМ УСТРАНЕНИЯ ДУБЛИРУЮЩИХ И НЕНУЖНЫХ ЗАКОНОВ; 
2. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЮ Т.Е. ПЕРЕДАЧУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО К РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ, С ТЕМ 
ЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬ ВЛАСТИ К РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ И НАСУЩНЫМ ПРОБЛЕМАМ; 
3. ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ Т.Е. РОСТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ЛИЦ И СУЖЕНИЕ ИХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА. 

Для будущего  
НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ САМИ ПРОЦЕДУРЫ ПРИНЯТИЯ НОВЫХ ЗАКОНОВ,  ЭТО 
ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• ПУБЛИКАЦИЮ ЗАКОНОПРОЕКТОВ ДЛЯ ИХ СВОБОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ; 
4. АНАЛИЗ ЗАКОНОПРОЕКТОВ В ТЕРМИНАХ ИЗДЕРЖКИ-ВЫГОДЫ,
С ТЕМ ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ДИСЦИПЛИНИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВИТЕЛЬСТВО  И 
ОТВЕРГНУТЬ НЕСОВЕРШЕННЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ  ЕЩЁ ДО ИХ ПУБЛИКАЦИИ. 
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