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при разработке учебных планов и программ, организации практик, проведе-
ние профориентационных встреч, информирования обучающихся о дости-
жениях трудовых коллективов предприятий и планах развития. В резуль-
тате, выпускники будут обладать необходимыми знаниями, уменяюми, 
навыкоми и компетенциями для закрепления в конкретной организации на 
должности соответствующей полученной специальности и квалификации.  

Рынок труда Беларуси сегодня активно меняется в связи с развития им-
плементацией цифровых технологий в деятельность организаций и пред-
приятий, региональной интеграции и санкционных ограничений. Прекраще-
ние деятельности ряда международных компаний при сохранении спроса на 
их товары и услуги у населения стимулирует развитие импортозамещения. 
Некоторые белорусские компании начали осваивать освободившиеся ниши 
на рынке, но специалистов, необходимых для ведения коммерческой дея-
тельности, особенно в области высоких и информационных технологий, в 
Беларуси не хватает. В странах, с которыми Беларусь имеет сегодня парт-
нерские отношения, производство высокотехнологичной продукции недо-
статочно развито, в частности, это касается микроэлектроники. Следует от-
метить, что некоторые из этих стран обладают всеми необходимыми при-
родными ресурсам для изготовления данной продукции, а в Беларуси 
существует спрос на них. Следовательно, необходимо обратить внимание 
на подготовку специалистов, деятельность которых непосредственно свя-
зана с изготовлением полупроводниковой продукции и прочих базовых 
компонентов электроники. Данный сегмент рынка способен предоставить 
рабочие места большому числу работников и в будущем, с развитием дан-
ной сферы, предоставит технологическую независимость для страны.  

Повышение уровня практикоориентированности обучения и вовлечения 
реального сектора экономики в планирование и организацию образователь-
ного процесса положительно скажется на квалификационном воспроизвод-
стве различных профессиональных групп. В свое очередь, повышение квали-
фикации работников приводит к увеличению производительность труда, что 
способствует развитию высокотехнологических отраслей, росту экономики, 
обеспечивает ее инновационность и повышает качество продукции.  

 
Список использованных источников 

1. В Беларуси каждый третий работает не по специальности [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://rabota.by/article/13579. – Дата доступа: 30.10.2023. 
 
УДК 338.2 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В КИТАЕ 
Молочко Т. В. 

Белорусский национальный технический университет 
e-mail: tania.molochko@mail.ru 

 



81 

Summary. This text provides an overview of China's socio-economic transfor-
mations, spanning several key phases. It highlights China's rapid evolution from 
a populous nation to the world's largest economy, achieved through distinct peri-
ods of reform and development.  

 
Китай – это крупнейшее по численности населения государства, в 2016 

году более 1,38 млрд. человек, и с 2014 года – крупнейшая экономика мира. 
Социально-экономические преобразования в Китайской Народной Респуб-
лике (КНР) осуществлялись в период становления современного китайского 
государства и прошли несколько крупных этапов. Китай прошел огромный 
путь, двигаясь по нему резкими и быстрыми рывками, что было обуслов-
лено требованиями времени.  

В первый период (1949–1966 гг.) экономические преобразования в Ки-
тае осуществлялись по модели системного реформирования. Экономика 
медленно развивалась, ресурсоемкость экономики выросла, горизонталь-
ные связи были неустойчивыми, уровень жизни населения радикально не 
улучшился. Были созданы базовые отрасли промышленности, проведена 
коллективизация сельского хозяйства и развернуто социалистическое стро-
ительство.  

Второй этап (1984–1992 гг.) экономических преобразований в Китае 
осуществлялся по китайской модели. Преобразования осуществлялись при 
передаче большей хозяйственной самостоятельности предприятиям, массо-
вом привлечении иностранных инвестиций, введении семейного подряда на 
селе, сокращении доли государственного сектора в экономике, создании от-
крытых экономических зон. В социальной сфере были реализованы про-
граммы, направленные на преодоление бедности, развитие образования, 
науки и технологий. Основными итогами преобразований стали: ускорен-
ный рост экономической системы, создание экспортно-ориентированной 
экономики и реформа экономической системы Китая. 

На третьем этапе (1991–1998 гг.) экономических преобразований в пе-
риод в Китае ставилась задача преодоления региональных различий эконо-
мического развития. Расширился перечень открытых портов и администра-
тивных центров внутренних провинций, открытых экономических зон, зон 
технического освоения. В результате западные регионы вышли на быстрые 
темпы экономического роста, сократив свое отставание от восточных, при-
влекли значительные объемы инвестиций, позднее в 2000–2009 годах бла-
годаря этому было введено 120 объектов промышленного назначения. Сни-
зился уровень бедности, повысился уровень жизни населения. Вместе с тем 
серьезно ухудшилась экологическая обстановка в Китае, появились про-
блемы с продовольствием в плане избыточного использования вредных 
удобрений и химикатов.  

Четвертый этап социально-экономических преобразований, начатый в 
1999 году, продолжается в настоящий момент. В период с 1999 по 2003 год, 
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ход преобразований был замедлено, основные изменения касались отстаю-
щих регионов и социальных инфраструктурных проектов.  

Основные направления преобразований:  
1. Дальнейшая реализация политики открытости.  
2. Реализация программы по значительному развитию восточных реги-

онов и программ по возрождению старых промышленных баз на северо-во-
стоке Китая.  

3. Формирование целостной и всесторонней стратегии социально-эко-
номического развития.  

В итоге увеличилось количество зон свободной торговли, зон техноло-
гического и экономического развития, зон экспортной переработки, интен-
сификация иностранных инвестиций, расширение спектра инфраструктур-
ных проектов. Актуальными остались: развитие водных и наземных транс-
портных маршрутов, развитие современного сельского хозяйства, 
поддержка крупномасштабных угольных шахт, повышение инновационной 
составляющей предприятий всех регионов, особенно центральных, содей-
ствие региональной модернизации промышленной структуры и переход к 
модели роста на основе новых источников энергоносителей. 

В ходе преобразований Китай столкнулся с рядом проблем, касав-
шихся, прежде всего, региональных различий в экономике, диспропорци-
ями, вызванными резкой сменой социально-экономических условий. Вме-
сте с тем, проведенные преобразования обусловили его становление в со-
временных условиях в качестве мощной индустриальной державы и 
крупнейшей экономики планеты. Политика реформ и открытости привела к 
масштабному экономическому росту. Быстрый экономический рост практи-
чески устранил бедность в городах Китая и значительно сократил ее уровень 
в сельских районах. С 1979 по 2010 год среднегодовой рост ВВП Китая со-
ставлял 9,91 %, достигнув исторического максимума в 15,2 % в 1984 году и 
рекордно низкого уровня в 3,8 % в 1990 году. Исходя из текущих цен, сред-
негодовой рост ВВП страны за эти 32 года составил 15,8 %, достигнув исто-
рического максимума в 36,41 % в 1994 году и рекордно низкого уровня в 
6,25 % в 1999 году. 
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