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Парадокс китайских цен
Результаты экономических реформ; начатых в 1978 г. Дэн 

Сяопином, оказались феноменальными [2]. На протяжении 
трех десятилетий экономика Китая в среднем прирастала 
ш  10% в год. Объем производства на душу населения с начала 
реформ увеличился в девять раз.

Прогресс Китая неотделим от парадокса низких цен. В 
экономической теории наряду с понятиями оптовой, рознич
ной цены появился термин «китайская цена». Под ним имеют 
в виду стоимость, при которой нарушен баланс между ценой, 
качеством и издержками. По китайской цене можно приобре
сти качественный товар за невысокую стоимость. Возника
ют вопросы о наличии прибыли, размерах издержек и в целом 
об экономическом смысле торговой операции. Парадокс ки
тайских цен, с одной стороны, можно рассматривать как ес
тественное, объективное явление, присущее искл}очительно 
Китаю. С другой стороны, о китайских ценах можно гово
рить как о четкой, продуманной политике властей, использу
ющих сложившиеся условия, поддерживающие и в конечном 
итоге диктующие их. В целом, уникальность китайских цен 
объясняется взаимодействием ряда объективных и субъек
тивных (политических) факторов, о которых ниже.
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МИЗЕРНЫЕ ИЗДЕРЖКИ 
НА ОПЛАТУ ТРУДА

Наиболее распространен
ным объяснением китайских 
цен являются низкие затраты 
производителей на оплату тру
да. Для сравнения: рабочий 
швейного предприятия в США 
получает около 10 долларов в 
час, китайский на аналогичной 
фабрике -  от 68 до 88 центов. 
Средняя зарплата за месяц в 
китайской промышленности 
составляла в 2006 г. 115 дол
ларов. Первоначально это 
объяснялось низкой произво
дительностью труда. Всемир
ный банк посчитал, что сред
няя добавленная стоимость на 
одного американского произ
водственного рабочего в период

с 1995 по 1999 гг. была в 28 
раз больше китайского уровня. 
Но если бы все сводилось толь
ко к этому, то по пути Китая 
сейчас бы шли Бангладеш, 
Бирма, Никарагуа, Камбоджа. 
Но ни одна из них не привлека
ет иностранных инвесторов и 
не обеспечивает столь низкие 
цены на относительно каче
ственные товары в долгосроч
ном периоде, как Китай. Ситу
ация в Поднебесной принципи
ально отличается тем, что про
изводительность труда здесь 
постоянно растет. С 1995 по 
2006 гг. она увеличивалась на 
17% ежегодно, что обусловле
но внедрением новых техноло
гий и принципов западного ме
неджмента.

Однако рост производитель
ности труда зеркально не отра
жается на заработной плате. 
Высокий уровень безработицы 
и стремление сельских жителей 
получить лучше оплачиваемую

работу в городе позволяют 
сдерживать ее рост. Разрыв в 
доходах между городским и 
сельским населением составля
ет 3:1. Остроумный девиз со
временного Китая гласит: 
«Если не будешь усердно рабо
тать сегодня, то будешь усерд
но искать работу завтра». Сей
час уровень городской безрабо
тицы, по разным оценкам, со
ставляет от 5 до 10%. А ее об
щий уровень не снижается, а 
грозит увеличиться. Во-пер
вых, это объясняется ростом 
численности населения. Во- 
вторых, массированная прива
тизация неэффективных госу
дарственных предприятий -  ое- 
новной двигатель рыночной 
экономики -  приводит к их ре
структуризации и массовым 
увольнениям. За период ре
форм Китай сократил 41 млн. 
рабочих мест на государствен
ных предприятиях и 21 млн. -  
в кооперативах [3].

Абсолютное конкурентное 
преимущество Китая в оплате 
труда проявляется на фоне вы
соких социальных обяза
тельств, которые взяли на 
себя правительства стран Ев
ропы. Отсутствие таких обяза
тельств, неразвитость профсо
юзов фактически заморажива
ют рост оплаты труда в Китае.

Стремление китайцев полу
чить работу, пусть и оплачива
емую ниже, чем за рубежом, но 
выше, чем в сельской местнос
ти, является естественным. 
Эта возможность предоставля
ется преимущественно на экс
портоориентированных пред
приятиях. Здесь низкая оплата 
труда является одной из самых 
высоких внутри страны. Более 
того, она объясняет парадокс 
китайских цен только при экс
порте трудоемкой продукции в 
отраслях промышленности, 
где затраты на рабочую силу 
составляют большую долю от
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общих затрат (например при 
производстве обуви и одежды). 
Важно отметить, что предпри
ятия, производящие продук
цию на экспорт, принадлежат 
преимущественно иностран
ным или совместным компани
ям. Они предоставляют своим 
работникам возможности для 
дополнительного образова
ния, карьерного роста, реали
зации творческого потенциа
ла. Поэтому стремление полу
чить такую работу -  еще и воп
рос престижа, социального 
статуса. Желание сохранить 
эту работу выражается в по
стоянном росте производи
тельности труда. В совмест
ных компаниях она в семь раз 
выше, чем в госсекторе, и в че
тыре раза -  чем на частных 
предприятиях без иностранно
го участия.

КОНТРАФАКТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Продукция из Китая может 

быть представлена широкоиз
вестными зарубежными фирма
ми (BMW, Nokia, Rolex и т.д.) 
или чисто китайскими компа
ниями (Lenovo, Sina Corp., 
Haier). Вместе с тем никто не 
застрахован от потока пират
ской продукции, копирующей 
известные марки. Разница в 
ценах между контрафактной и 
оригинальной продукцией со
ставляет как минимум 30%, 
т.к. минимизированы издерж
ки на научно-исследователь- 
скую работу, рекламу, «раскру
чивание» бренда.

Существование контрафакт
ного производства во многом 
обусловлено рынком -  китай
ские потребители не имеют дос
таточно средств для покупки 
фирменной продукции, зачас
тую могут позволить себе лишь 
подделку. В международном 
плане контрафактный товар 
рассматривается как одноразо
вое изделие, которое всегда 
можно заменить, не тратя 
средств и времени на ремонт. 
Вместе с тем производители

контрафактной продукции со
здают рабочие места, пополня
ют бюджеты. Такое производ
ство оправдывается традиция
ми конфуцианства, которые 
поддерживают заимствования. 
Исчезновение контрафактных 
китайских цен возможно лишь 
тогда, когда Поднебесная на
копит некий объем собствен
ной интеллектуальной соб
ственности, который будет 
нуждаться в защите.

КЛАСТЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Кластер представляет собой 
объединение предприятий од
ного производственного цикла, 
располагающихся в тесной гео
графической близости. В Китае 
появились целые города, кото
рые специализируются только 
на одной операции или в одном 
виде товаров. Например, Вэнь
чжоу является мировым цент
ром производства кожаных 
ремней, Чжэцзян называют 
«столицей чулочной индуст
рии», поселок Сицяо в провин
ции Гуандун стал одним из 
крупнейших в мире центров 
текстильного производства. 
Эта же провинция известна 
своими городами—производи
телями игрушек, бытовой тех
ники, электроприборов.

Кластерная организация 
производства также снижает 
издержки, ведь элементы про
изводственного процесса нахо
дятся в непосредственной бли
зости от центрального сбороч
ного цеха. Достигается значи
тельная экономия на транспорт
ных расходах, издержках обра
щения, ускоряется процесс пе
редачи технического и управ
ленческого опыта. Кластерная 
организация производства -  
предпосылка его высоких объе
мов. Китайские производители 
обеспечивают более 70% миро
вого объема DVD-продукции, 
микроволновых печей, часов и 
др., более 50% мирового объе
ма обуви, текстиля, мобиль

ных телефонов. Однако стоит 
помнить, что, например, в 
2005 г. 60% китайского экс
порта составляла продукция 
иностранных компаний, заре
гистрировавшихся в стране. 
Поэтому существуют принци
пиально разные составляющие 
китайских экспортных масш
табов: совместное или иност
ранное производство (вместе 
они достигают 70% экспорта) 
и китайские производители 
[4]. Низкая оплата труда, кон
трафактная продукция и клас
терная организация производ
ства позволяют минимизиро
вать издержки, но цены также 
снижаются из-за использова
ния оригинальных схем по 
формированию прибыли.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ 
ОТ ЭКСПОРТА

Масштабность производ
ства приводит к проблеме пере
производства, охватывающей 
ежегодно практически всю 
страну. Возникает необходи
мость минимизации прибыли, 
поскольку минимизировать из
держки зачастую невозможно, 
а повышение цен приведет к 
падению продаж и еще больше
му перепроизводству. Ключе
вым становится оптимальный 
механизм формирования при
были. Предприятие, желающее 
сохранить низкие цены за рубе
жом, традиционно повышает 
их внутри страны. Предполага
лось, что и Китай поступит так 
же. Однако реальная ситуация 
оказалось обратной. В китай
ских компаниях экспортные 
цены выше внутренних, ведь 
население Китая не отличается 
высокой платежеспособнос
тью. В итоге китайские пред
приятия работают на грани 
убыточности. Так, если сред
няя норма прибыли американ
ской компании от операций в 
Китае составляет 42%, то мест
ной компании от зарубежных 
операций -  менее 5%. Даже 
когда китайские производите
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ли включены в цепочку транс
национальной корпорации, их 
прибыль невысока. Например, 
компания Nike тратит 20 дол
ларов на производство пары 
кроссовок в Китае, а реализует 
эту пару европейским или аме
риканским потребителям по 
100 долларов. После распреде
ления огромной прибыли меж
ду посредниками, дистрибью
торами, владельцами компа
нии китайские производители 
получают лишь 2 доллара [7].

С такой нормой прибыли ра
ботают не год или два, а деся
тилетия. Все чаще норма при
были становится отрицатель
ной, но владельцы убыточных 
предприятий не закрывают их, 
а тут же открывают новые, ди
версифицируя производство. 
Диверсификация требует по
стоянного финансирования, но 
это возможно в условиях про
водимой кредитной политики 
государства.

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Реформирование кредитной 

системы Китая наиболее точно 
характеризуется знаменитым 
высказыванием Дэн Сяопина: 
«Переходя через реку, нащупы
вай камни». Многие обозрева
тели утверждают, что кредит
ная политика в значительной 
степени отстает от динамики 
развития экономики. Банки 
Китая, особенно «большая 
четверка», на которую прихо
дится около 70% финансовых 
ресурсов банковской системы, 
долгое время руководствова
лись в своей деятельности не 
рыночными, а административ
ными методами. По указанию 
государственных властей убы
точные госпредприятия полу
чают кредиты и сегодня. Круп
ные банки напрямую подчиня
ются центральному правитель
ству, а мелкие -  местным влас
тям. Руководителями банков 
назначаются государственные 
чиновники, а не банкиры-про- 
фессионалы. Эта политика

привела к тому, что доля безна
дежных кредитов в общей сум
ме выданных в 1999 г. в бан
ках «большой четверки» со
ставляла 39%. После прове
денных финансовых реформ, в 
частности увеличения капита
ла каждого из банков «боль
шой четверки» на 1,2 млрд. 
долл., доля безнадежных кре
дитов сократилась к 2006 г. до 
7% [1].

Китайские предпринимате
ли и компании, преуспеваю
щие на внешних рынках, доби
вающиеся успехов внутри стра
ны и нуждающиеся в кредитах, 
с успехом пользуются всеми 
изъянами кредитной политики 
государства. Для достижения 
успеха в Поднебесной необхо
димо «дружить» с местными 
органами власти. В результате 
некоторые китайские компа
нии получают безграничный 
доступ к кредитным ресурсам, 
что схоже с безвозмездной фи
нансовой помощью. Необходи
мо также отметить, что прово
димая китайскими корпораци
ями политика диверсификации 
дает возможность монополизи
ровать право получения креди
та у местных банков, посколь
ку у большинства предприя
тий, функционирующих в рам
ках одного города или провин
ции, оказывается один владе
лец, который и претендует на 
кредит.

Кредитная система и кре
дитная политика Китая уни
кальны в поддержании низких 
цен, и не могли бы функциони
ровать в любой другой стране. 
Но с момента вступления в 
ВТО Китаем были взяты опре
деленные обязательства, требу
ющие активизации реформ, 
связанных с либерализацией и 
открытостью банковской сис
темы. Реформы и новая кредит
ная политика приведут к необ
ходимости пересмотра принци
пов кредитных отношений, а 
соответственно в будущем это 
приведет к большей доступнос

ти кредитных ресурсов и рас
ширению клиентской базы  
банков, что скажется на под
держании цен. Парадокс кре
дитной политики Китая за
ключается не в том, что она 
обеспечивала экономический 
рост и низкие цены, а в том, 
что в связи с высокой нормой 
сбережения, ограниченностью 
банковских ресурсов и распро
страненностью нелегальных 
каналов финансирования эко
номический рост был недоста
точно высоким, а цены при уст
ранении этих факторов могут 
стать еще ниже.

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА 
И СБЕРЕЖЕНИЙ

Затраты на поддержание 
низких цен кредитная система 
разделяет с бюджетами мест
ных органов власти и централь
ным бюджетом страны через ме
ханизмы финансовых компен
саций, налоговых льгот, фи
нансирования НИОКР. Госу
дарство в значительной мере 
субсидирует водоснабжение и 
стоимость киловатт-часа элек
троэнергии для предприятий 
тяжелого машиностроения и 
сталелитейных заводов. Бес
платное или преимуществен
ное пользование землей предос
тавляет конкурентное преиму
щество в сфере производства 
цветных и черных металлов и 
нефтедобычи. Рост цен на 
нефть также компенсируется 
китайским компаниям со сто
роны государства. В 2005 г. 
власти предоставили нефтепе
рерабатывающим заводам ком
пенсационные субсидии для 
покрытия экономических по
терь от продажи светлых неф
тепродуктов на внутреннем 
рынке. Самая крупная субси
дия одной из компаний соста
вила 1,2 млрд. долл. Практи
чески для всех ключевых от
раслей китайской экономики, 
в частности для производства 
полупроводников, использует
ся льготная система налогооб
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ложения, поощряющая экс
пансию производства и ограни
чивающая конкуренцию внут
ри страны. Правительство пре
доставляет возврат НДС для 
своих предприятий, что не мо
гут позволить себе другие стра
ны. Многие отрасли высоко
технологического сектора -  
биотехнологии, производство 
компьютеров, электроприборов 
и другие получают государ
ственные субсидии в форме 
прямого финансирования науч
но-исследовательских и конст
рукторских работ.

Однако в последние три года 
отмечается тенденция сниже
ния финансового участия госу
дарства в развитии экономики. 
Если ранее сокращение госу
дарственных инвестиций и фи
нансовой помощи было обус
ловлено включением рыноч
ных механизмов управления 
экономикой, то в последнее 
время власти ведут борьбу с пе
репроизводством. Например, 
начиная с 2003 г. правитель
ство стало предпринимать ад
министративные меры, чтобы 
замедлить поток финансовой 
помощи тем отраслям, в кото
рых, как ожидалось, могли 
возникнуть избыточные произ
водственные мощности. Реше
ние проблемы перепроизвод
ства с помощью сокращения 
финансового субсидирования 
идет в отраслях, где спрос не 
успевает за предложением, на
пример в производстве стали, 
алюминия и цемента. Освобож
денные средства направляются 
государством на стимулирова
ние роста внутреннего спроса и, 
главным образом, на снижение 
нормы личных сбережений. 
Кроме этого, бюджетными при
оритетами становятся образо
вание, здравоохранение и соци
альное страхование. Если та
кая финансовая политика бу
дет иметь успех, и китайские 
сбережения перейдут в потреб
ление и инвестиции, то цены 
могут измениться.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА
Тарифное и нетарифное ре

гулирование направлено в Ки
тае преимущественно на защи
ту экспортоориентированных 
отраслей и практически исклю
чает импортозамещение. По
скольку для успешного функ
ционирования внутри страны 
производители вынуждены за
ниматься внешнеэкономичес
кой деятельностью, внешне
торговая защитная политика 
экспортеров тесно переплетает
ся с протекционизмом нацио
нальной экономики. Напри
мер, Китай активно защищает 
свое сельское хозяйство путем 
использования тарифных квот 
на ввоз пшеницы, кукурузы, 
хлопка и растительного масла. 
Размеры тарифных квот прямо 
связаны с ростом импорта. В 
промышленном секторе ис
пользуется система технологи
ческих стандартов для защиты 
национальных производителей 
мобильных телефонов, DVD- 
проигрывателей, систем бес
проводной связи, разработчи
ков компьютерных программ.

Несмотря на отдельные при
меры тарифной защиты, в це
лом китайское правительство 
существенно снизило барьеры 
для импорта. Так, средний уро
вень импортных пошлин упал 
с более чем 50% в 1982 г. до 
менее 10% в 2005 г., а доля 
общего объема собранных им
портных пошлин снизилась с 
15% в середине 1980-х гг. до 
2,2% в 2004 г. По сравнению с 
другими развивающимися го
сударствами Китай входит в 
число стран с самым низким 
уровнем таможенной защиты 
отечественных предприятий.

Внешнеторговая политика 
Китая на современном этапе 
строится преимущественно на 
принципах ВТО. Торговый 
протекционизм не дал стране 
таких результатов, как либера
лизация. Важно подчеркнуть, 
что импорт Китая состоит в ос
новном из капиталоемких то

варов. Импорт станков, высо
котехнологичного оборудова
ния, энергоресурсов необходим 
для построения конкуренто
способного производства внут
ри страны. Поэтому ограниче
ние импорта может привести к 
снижению экспорта, и соответ
ственно к росту цен. Внешне
торговая политика Китая це
ленаправленно поддерживает 
своих экспортеров , при этом не 
лишает их возможности приоб
ретать самые современные им
портные комплектующие.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ И РЕВАЛЬВАЦИЯ
Одним из наиболее популяр

ных объяснений парадокса ки
тайских цен среди американ
ских ученых, экономистов и 
политиков является политика 
занижения курса китайской 
денежной единицы. Поскольку 
главным «виновником» внеш
неторгового дефицита США на
зывается Китай, то американ
цы предпочитают объяснять 
сложившуюся ситуацию ва
лютным демпингом с китай
ской стороны. Такие суждения 
справедливы с точки зрения те
ории платежного баланса. С 
1993 по 2004 гг. среднее поло
жительное сальдо текущего 
счета платежного баланса в 
Китае превышало 1,5%, а курс 
национальной валюты фикси
ровался к доллару. Фактичес
ки, не проводя ревальвации, 
страна занижала цену своей ва
люты. По итогам различных 
исследований недооценка юаня 
по отношению к доллару ко
леблется от 15 до 40% . До 
1993 г. юань был крайне неста
бильной валютой. Дважды в 
конце 1980-х гг. и начале 
1990-х гг. в стране была прове
дена девальвация, укрепившая 
внешнеторговые позиции Ки
тая. С 1993 по 2004 гг. цент
ральный банк зафиксировал 
обменный курс, но, как оказа
лось, на уровне, не соответ
ствующем внешнеторговому 
положению страны. Эта ситуа
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Зар у бе жн ый  опыт

ция привела к накоплению Ки
таем астрономических валют
ных резервов -  более 1 трлн. 
долл. в настоящее время. От
кладываемая ревальвация ки
тайского юаня и накопление 
резервов удешевляют китай
ские товары в долларовом ис
числении. Вместе с китайски
ми ценами эта политика при
влекает иностранных инвесто
ров, которые собирают свою 
продукцию в Китае, а затем эк
спортируют ее, тем самым вы
игрывая на заниженном курсе 
юаня.

В июле 2005 г. власти Ки
тая провели ревальвацию на 
2,1%, а в августе 2006 г. — на 
3,5% . Предполагается, что эта 
тенденция продолжится, одна
ко, как не парадоксально, но 
на китайские цены это не ока
зывает отрицательного воздей
ствия. Укрепление юаня сдела
ло импорт более дешевым для 
китайских предприятий. Соот
ветственно издержки, связан
ные с потреблением зарубеж
ных ресурсов, сырья, техноло
гий и комплектующих, снизи
лись, а, следовательно, китай
ские цены сохранили свой век
тор. Правда, в этой ситуации 
скрыт негативный аспект, свя
занный с неэкономными рас
тратами дешевого сырья и 
энергоресурсов. Например, сей
час, на каждые 100 долларов 
производства Китай потребля
ет энергии в 4,4 раза больше, 
чем Япония. Ревальвация  
юаня заставляет китайских 
предпринимателей внедрять 
новые технологии и еще более 
снижать цены в борьбе с конку
рентами. Повышение курса ки
тайской валюты продемонстри
ровало новое направление в 
формировании цен. Китайские 
предприниматели начинают 
размещать свой бизнес за пре
делами страны. Первый шаг -  
листинг на биржах в Нью-Йор- 
ке, Сингапуре, Гонконге, Евро
пе. Второй шаг -  открытие 
компаний за пределами мате

рикового Китая. При этом ки
тайские предприниматели ис
пользуют главное составляю
щее китайской цены -  низкую 
норму прибыли.

ДЕФЛЯЦИЯ ИЛИ ИНФЛЯЦИЯ?
Еще одно парадоксальное 

объяснение китайских цен -  их 
проявление на фоне инфляции 
в других странах. Рассмотрен
ные выше факторы наиболее 
наглядно свидетельствуют о 
занижении китайских цен на 
фоне роста европейских, аме
риканских и в целом мировых. 
Наиболее популярным провод
ником китайских цен во мно
гих странах выступают круп
ные торговые сети. Например, 
сеть магазинов W all-Mart в 
2004 г. приобрела китайских 
товаров на 18 млрд. долл. 
больше, чем Китай экспорти
ровал в такие страны, как Гер
мания и Великобритания. 
Экономическая политика ком
пании Wall-Mart заключается 
в минимизации цен за счет 
масштабных оптовых заку
пок. Однако социологические 
исследования свидетельству
ют: потребители китайских 
товаров в магазинах Wall-Mart 
весьма сдержанно относятся к 
преимуществам низких цен [5,
6]. Они привлекают в основ
ном потребителей с низкими 
доходами.

Возрастает влияние Китая 
на стоимость энергетических и 
других ресурсов. Китай -  вто
рой в мире после США потреби- 
тель нефти — покрывает за 
счет импорта половину своих 
нужд. С 2002 по 2004 гг. более 
трети роста спроса на нефть 
приходилось на Поднебесную. 
Это способствовало повыше
нию цен на нефть на мировом 
рынке. Схожая ситуация на
блюдается на рынках других 
сырьевых товаров. Китай -  са
мый крупный покупатель 
меди, второй — железной  
руды, третий -  бокситов, один 
из крупнейших покупателей

каучука, дерева, бумаги, цел
люлозы, извести, доломита, 
серы, фосфорной кислоты и 
других товаров. На протяже
нии последнего десятилетия 
спрос на сырьевые товары и 
природные ресурсы со стороны 
Китая постоянно рос. Это по
вышало мировые цены, застав
ляя увеличивать цены на про
изводимые из этих продуктов 
товары. В итоге большинство 
стран вынуждено было следо
вать за мировой тенденцией 
цен. А вот Китай, используя 
внутренние объективные и 
субъективные факторы, обеспе
чил низкие цены.

Безусловно, парадокс ки
тайских цен -  результат уни
кальных сочетаний не только 
описанных выше объективных 
и субъективных экономичес
ких факторов, но и культур
ных, социальных и политичес
ких особенностей страны. Од
нако без рыночных преобразо
ваний, поддержки и свободы 
предпринимательства, без от
крытости общества к иннова
циям и инициативе, опоры на 
внешний мир такой парадокс 
был бы невозможен.
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