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Аннотация. В статье рассмотрен начальный этап со-
циально-экономического развития Тибета в первые годы 
после развертывания в КНР экономической реформы 
с 1979 по 1985 гг. Это время для Тибета было воистину 
судьбоносным: оно практически совпадало с двумя значи-
тельными событиями развития Китая. Во-первых, с шестой 
пятилеткой (1981–1985), ориентированной на коррекцию 
и решение проблем предыдущих планов; во-вторых, и это 
главное – с началом экономической реформы КНР и ее 
первым этапом, проходящим под лозунгом: «Плановая 
экономика – главное, рыночное регулирование – допол-
нение» (1979–1984). Тем самым в Тибетском автономном 
районе (ТАР) были сделаны первые шаги мягкого и осмо-
трительного перевода плановой экономики на рыночные 
рельсы с учетом тибетской специфики.

Ключевые слова. Китай, Тибет, экономика (1979–1985 гг.), 
перепись населения (1982 г.), переход к рынку, социально-
эко номическое развитие. 

Социально-экономическое развитие Тибета. Часть 4 (1979–1985 гг.)

© Селищев А.С., 2022

结稿日期：2022年10月29日
出版日期：2022年12月26日
网上出版日期：2022年12月29日

Дата поступления:
29.10.2022
Дата принятия к печати:
26.12.2022
Дата онлайн-размещения:
29.12.2022

A.S. Selishchev
圣彼得堡，俄罗斯联邦

西藏社会经济发展。第四篇（1979–1985年）
摘要：本文考察了 1979 年至 1985 年中国经济改革开展

之后最初几年西藏社会经济发展的初始阶段。这一段时间对
西藏来说是决定命运的：它几乎与中国发展中的两个重大事
件同时发生。首先，面向调整并解决前期计划中存在问题的
第六个五年计划（1981-1985）；其次，最重要的是，中国
经济改革的开始和其第一阶段（1979-1984），该阶段的口
号是“计划经济为主，市场调节为辅”。因此，考虑到西藏的
具体情况，西藏自治区在从计划经济向市场经济转型过程
中迈出了第一步。
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Abstract. The article considers the initial stage of so-
cio-economic development of Tibet in the first years after 
the deployment of economic reform in the PRC from 1979 to 
1985. This time for Tibet was truly fateful: it practically coin-
cided with two significant events in the development of China. 
First, with the sixth five-year plan (1981–1985), focused on 
correcting and solving the problems of previous plans; sec-
ondly, and this is the main thing - with the beginning of the 
economic reform of the PRC and its first stage, taking place 
under the slogan: “Planned economy is the main thing, mar-
ket regulation is an addition” (1979–1984). Thus, the first 
steps were taken in the TAR to transfer the planned econo-
my gently and prudently to a market economy, considering 
Tibetan specifics.

Keywords. Economy of Tibet in 1979–1985, Tibet in the mir-
ror of the 1982 PRC census, features of the transition to the 
market in Tibet, socio-economic development.
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Этапы развития КНР в период реформ

Как известно, III пленум ЦК КПК одиннадца-
того созыва (18 — 22 декабря 1978 г.) стал эпо-
хальным событием в КНР, в том числе и в ТАР. 
В стране развернулась экономическая реформа, 
в результате которой Китай превратился в миро-
вого экономического лидера. На рис. 1 показана 
стратегия перехода КНР от социалистической пла-
новой к социалистической рыночной экономике. 

Двадцатичетырехлетний переход с 1978 по 
2002 гг. был осуществлен в три этапа. Первый 
этап (декабрь 1978 — октябрь 1984 гг.) прохо-
дил под лозунгом «плановая экономика — осно-
ва, рыночное регулирование — дополнение». В 
эти годы апробировалась стратегия осмотри-
тельного встраивания товарных отношений в 
механизм плановой экономики, появились пер-
вые индивидуальные хозяйства и были распу-
щены народные коммуны.

На втором этапе (октябрь 1984 — декабрь 
1992 гг.) реформы осуществлялись в рамках 
стратегии «плановой товарной экономики». 
«План» уже не ставился во главу экономической 

стратегии, а использовался как регулятор то-
варного производства — объективной основы, 
присущей социализму: «государство регулирует 
рынок, рынок направляет предприятие». 

Наконец, третий этап (с начала 1992 до кон-
ца 2002 гг.) проходил под лозунгом: «социали-
стическая рыночная экономика». В течение этих 
24-х эпохальных лет удалось заложить основы 
полноценной конкурентоспособной рыночной 
экономики, кардинально перестроить и модер-
низировать народнохозяйственную инфраструк-
туру КНР [1, с. 254–296]. Как и вся страна, ТАР 
преодолел трехэтапный переход с учетом регио-
нальной специфики.

Ведущий отечественный исследователь ти-
бетской экономики Василий Алексеевич Богос-
лавский (1932 — 1988), в свою очередь, выде-
лил три этапа социально-экономических реформ 
в Тибете. На первом этапе (1977–1979 гг.) про-
ходило осуществление некоторых изменений: 
постепенный отход от уравнительной политики 
«одного большого котла» к установке «действо-
вать в зависимости от местных условий». Второй 
этап (1980–1983): «Новый курс» — преодоление 

Я у границы древней части света
Стою, волненье затаив в груди,

У ног моих, до самого Тибета
Простерлись караванные пути. 

(1932)

Марков Сергей Николаевич (1906–1979)
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55 национальных меньшинств после чжуанов 
(壮族), хуэй (回族), уйгуров (维吾尔), народа и 
(彝族), мяо(苗) и маньчжур (满族). На террито-
рии ТАР 95,1 % проживающих являлись этниче-
скими тибетцами. По данным первой переписи 
(1953 г.) в КНР проживало 2 775 600 тибетцев, 
а второй (1964 г.) — 2 501 000 чел.. Таблица 2 
демонстрирует динамику народонаселения ТАР 
с 1979 по 1985 гг.

Расселение тибетцев  
по территории КНР

На начало 1980-х гг. национальные меньшин-
ства насчитывали около 6 % населения Китая, ком-
пактно проживая примерно на 60 % территории 
страны. Что касается тибетцев, то кроме собствен-
но ТАР они компактно проживали также в 10 авто-
номных округах (АО) четырех провинций:

– в провинции Ганьсу (甘肃)– в Ганьнань-Ти-
бетском АО (甘南藏族自治州); 

– в провинции Цинхай (青海) — 1) в Хайбэй-Ти-
бетском АО (海北藏族自治州),2) в Хуаннань-Ти-
бетском АО (黄南藏族自治州), 3) в Хайнань-Тибет-
ском АО (海南藏族自治州), 4) в Голог-Тибетском 
АО (果洛藏族自治州), 5) в Юйшу-Тибетском АО  
(玉树藏族自治州) и 6) в Хайси-Монголо-Тибет-
ском АО (海西蒙古族藏族自治州): 

бедности и официальная «реабилитация» обога-
щения. Третий этап (1984 — 1987): «особая по-
литика» развития производительных сил при со-
ответствующем изменении производственных 
отношений [3, с. 96–97].

Тибет по итогам переписи 1982 г.

Третья перепись началась 1 июля 1982 г. 
(вторая — 1 июля 1964 г.; первая — с 30 июня 
1953 г.). Таблица 1 демонстрирует место ТАР в 
территориально-административном управлении 
КНР. Численность населения КНР по переписи 
1982 г. составила 1 031 882 511 чел.(в 1964 г. — 
694 581 759). Таким образом, за 18 лет насе-
ление страны увеличилось на 313 593 529 чел. 
(45,1 %). Большинство его составили ханьцы — 
936 703 824 чел. (93,3 % населения страны), 
национальные же меньшинства — 67 233 254 
чел. (6,6 %). Население ТАР на 1 июля 1982 г. 
составило 1 892 393 чел. (0,183 % населения 
страны)1.

Всего в пяти автономных регионах Китая 
(ТАР, провинций Сычуань, Цинхай, Ганьсу и Юнь-
нань) проживало 3 870 068 тибетцев, которые 
занимали седьмое место по численности среди 

1 The 1982 Census Results // Beijing Review. 1982, no. 
45, P. 20–21.

Механизм 
институтов 

плановой экономики

Государственные и коллек-
тивные предприятия

«плюс» индивидуаль-
ные предприятия

Госплан КНР 
(1952–1998)

Формирование 
институтов 

рыночной экономики

Социалистическая плано-
вая экономика

Рис. 1.  Этапы перехода КНР от плановой к рыночной экономике
Источник: [2].

Трехэтапный переход
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и реформ
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институтов 
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Таблица 1
Место ТАР в территориально-административном управлении КНР в 1982 г.

Единицы  
провинциального  

уровня

Площадь, 
тыс. км2 Население

Единицы 
окружного 

уровня

Города 
окружного 

уровня

Единицы 
уездного 
уровня

Районы  
городского 
подчинения

КНР в целом: 29 9 596 1 031 882 511 208 230 2 136 514
В т. ч.: ТАР-1 1 228 1 982 393 5 1 71 1

Источник: Beijing Review, 1983, no 1, p. 24–25.

1949                                   1978            1984           1992               2002                                           годы
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– в провинции Сычуань (四川) — 1) в Аба 
(Нгава)-Тибетском АО (阿坝藏族羌族自治州) и 
2) в Гарцзе Тибетском АО (甘孜藏族自治州); 

– в провинции Юньнань (云南) — в Дечен-Ти-
бетском АО (迪庆藏族自治州).  

Плотность расселения

По итогам переписи было выяснено, что в 
среднем в КНР плотность населения в 1982 г. со-
ставляла 105 чел. на 1 км² (в мире — 34). Самой 
населенной частью КНР являлись восточные 
провинции: Сычуань, Чжэцзян, Фуцзянь и Гуан-
дун, в которых проживало от 400 до 800 чел. на 
км², в Шанхае — 22 тыс. на км². Напротив, самая 
низкая плотность — на севере Цинхай-Тибетско-
го плато, на юге Синьцзяна и на западе Внутрен-
ней Монголии — менее 1 человека на км². В ТАР 
эта величина составила 1,54 чел.на км².

По возрастному составу населения ТАР реги-
он занимал 18 позицию среди 29 регионов КНР 
(табл. 3).

Как следует из данных табл. 3, население 
КНР в 1982 г. характеризовалось переходом из 
возрастающего демографического состояния к 
стабильному, что было справедливо и для ТАР. 
Доля молодого поколения (до 14 лет) составляла в 
КНР — 33,60 %, в «средней» провинции Хунань не-
сколько более 33,92 %; в Тибете этот показатель 

оказался еще выше — 36,98 %. Единственным 
регионом в КНР с сокращающимся демографи-
ческим состоянием был в то время Шанхай, а ре-
гионом с наиболее выраженным возрастающим 
состоянием — Нинся-Хуэйский АО. 

Продолжительность жизни

Согласно данным переписи 1982 г. в КНР 
насчитывалось 3 765 чел. в возрасте свыше 
ста лет, из них женщин — 2 657. Большинство 
долгожителей проживали в сельской местности 
северо-западных, южно-центральных и юго-за-
падных районах страны. На первом месте Синь-
цзян — 66,1 чел. в возрасте сто лет на один 
миллион населения региона, на втором — Ти-
бет — 24,3 столетних на миллион жителей. 

Индекс долгожительства (longevity index), 
который рассчитывается делением количества 
людей в возрасте 80 лет, на количество в воз-
расте от 60 до 80 лет в КНР в 1982 г. состав-
лял 6,6 %, в то время как при первой переписи 
1953 г. — 4,5 % и второй в 1964 г. — 4,3 %. Са-
мым высоким индексом обладал Синьцзян-Уй-
гурский АР — 11,9 %. Тибет занимал 9-е место 
с индексом 7,3 %. На последнем, 29-м месте 
находилась провинция Ганьсу с индексом 3,3 %. 
Для сравнения, во Франции в 1972 г. индекс со-
ставил 13,7 %, в США в 1976 г. — 14,5 %.

Таблица 2
Динамика народонаселения ТАР в 1979–1985 гг.

Годы  

Численность
населения на 

конец года 
(млн чел.)

В том числе  
по половому признаку

В том числе  
по признаку занятости Рождае-

мость 
(‰)

Смерт-
ность 
(‰)

Естествен-
ный  

прирост 
(‰)Мужчины Женщины Сельское Несельское

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

1,8269
1,8528
1,8596
1,8925
1,9314
1,9668
1,9948

0,8938
0,9052
0,9121
0,9301
0,9456
0,9658
0,9841

0,9331
0,9476
0,9475
0,9624
0,9858
1,0010
1,0107

1,5325
1,5653
1,5981
1,6428
1,6838
1,7141
1,7374

0,2744
0,2875
0,2615
0,2497
0,2476
0,2527
0,2574

22,4
21,4
24,4
24,5
27,0
24,0
23,3

8,2
8,2
8,8
7,7
8,6
8,0

10,1

14,2
13,2
15,6
16,8
18,4
16,0
13,2

Источник: 新中国五十年统计资料汇编. 北京：中国统计出版社. 1999. 890 页. [Сборник статистических материалов – 50 
лет нового Китая. Пекин: China Statistics Press. 1999. C. 748]. 

Таблица 3
Возрастной состав населения КНР и ряда регионов в 1982 г.

Регион Медианный воз-
раст

Доля пожилых 
(65+)

Доля молодых (14 и 
моложе)

Отношение пожилых к 
молодым (%)

Среднее по КНР 22,91 4,91 33,60 14,60
1

14
18
29

Шанхай
Хунань

Тибет
Нинся

29,28
22,48
21,45
18,32

7,37
4,97
4,64
3,25

18,10
33,92
36,98
41,44

40,75
14,66
12,64

7,84
Источник: Данные десятипроцентной выборки переписи населения КНР 1982 г.
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Динамика естественного прироста народо-
населения в КНР, ТАР и некоторых других реги-
онах характеризовалась следующими данными  
(табл. 4). 

По показателю естественного прироста Тибет 
находился на высоком, 27 месте среди 29 реги-
онов страны (21,13‰), при этом как показате-
ли рождаемости, так и смертности превышали 
средние по стране, являясь самыми высокими. 
Прирост населения в Тибете свыше 2 % оказал-
ся самым высоким и в его истории. Данные пе-
реписи 1982 г. показали, что тибетцы в возрасте 
от 7 до 17 лет в среднем были на 9,28 см выше 
ростом, чем в 1965 г.  

Уровень образования

Данные переписи 1982 г. свидетельствовали о 
том, что в стране насчитывалось 605 932 447 чел., с 
образованием начальной школы и выше (60,36 % 
населения). Из них 6 016 969 были выпускника-
ми университетов и колледжей, а 244 755 168 
(40,39 %) — средних школ (табл. 5).

В КНР на 100 тыс. чел. приходилось 440 вы-
пускников университетов. Позиции выше этого 
уровня занимали Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, 
Ляонин, Цинхай, Цзилинь, Шэньси, Хэйлунцзян, 
Нинся, Фуцзянь, Синьцзян, Цзянсу и Хубэй. 
Остальные районы занимали позиции ниже 
среднего: Хэнань, Юньнань, Шаньдун, Гуанси, 
Аньхуэй, Гуйчжоу, Сычуань, Чжэцзян, Хунань, 

Хэбэй, Гуандун, Тибет (17-е место), Внутренняя 
Монголия, Шаньси и Ганьсу. 

В 1982 г. 234 820 002 чел. (31,90 %) являлись 
неграмотными и полуграмотными (к последним в 
Китае относятся люди в возрасте 12 лет и старше, 
которые знают менее 1 500 китайских иерогли-
фов, не могут читать простых книг и газет и писать 
простые послания). При второй переписи 1964 г. 
количество неграмотных и полуграмотных старше 
13 лет составляло 54,2 %.

Переход к новой социально- 
экономической политике в ТАР

После исторического III пленума ЦК КПК 
XI созыва в декабре 1978 г. в Тибете, как и 
во всей стране, наметились существенные 
социально- экономические преобразования. В 
марте 1979 г. в Лхасе состоялся расширенный 
пленум парткома ТАР, на котором обсуждались 
решения вышеупомянутого пленума ЦК КПК. В 
результате был сформулирован основной эконо-
мический курс региона: «Исходить из действи-
тельности в Тибете означает: главное ухватиться 
за сельское хозяйство, твердо взять за основу 
сельское хозяйство. Решительно преодолеть 
уклон, когда главное уделялось земледелию, 
пренебрегалось животноводство и игнорирова-
лось многоотраслевое хозяйство»2. 

2 人民日报 (Жэньминь жибао), 25.03.1979.

Таблица 4
Динамика естественного прироста населения КНР и некоторых регионов в 1981 г.

Регион Рождаемость 
(‰)

Смертность 
(‰)

Естественный 
прирост (‰)

Коэффициент фер-
тильности (на жен-

щину)

Множественное 
рождение (%)

Среднее по КНР 20,91 6,36 14,55 2,584 27,01
1

14
27
29

Шанхай
Цзянси
Тибет 
Нинся

16,41
20,42
31,05
29,65

6,44
6,54
9,92
6,08

9,70
13,88
21,13
23,57

1,316
2,790

–
4,120

0,93
35,19

–
49,12

Источник: Данные десятипроцентной выборки переписи населения КНР 1982 г.

Таблица 5
Уровень образования в некоторых регионах КНР по состоянию 1982 г.

Регион

Выпускники

университетов колледжей 
старших 
средних 

школ

младших 
средних 

школ

начальных 
школ

университетов 
на 100 тыс. чел.

1
15
17
29

Пекин
Шаньси
Тибет
Хэнань

330 308
109 980

6 968
181 598

119 020
40 156

2 038
62 348

1 628 336
 1 881 791

22 960
4 694 318

 2 684 962
5 526 531

68 364
14 281 442

2 417 372
9 821 903

311 583
23 192 882

3 578
435
368
244

КНР в целом 4 414 495 1 602 474 66 478 028 178 227 140 355 160 310 440
Источник: Материалы переписи населения 1982 г.
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21 января 1980 г. в 24 провинциях, му-
ниципалитетах и автономных районах КНР 
состоялись сессии собраний народных пред-
ставителей, в том числе и в Тибете, на кото-
рых ревкомы были преобразованы в мест-
ные народные правительства: по сути, это 
обозначало административное завершение  
«культурной революции». Однако конкретные из-
менения в социально-экономической политике 
ТАР носили еще предварительный и экспери-
ментальный характер. И все же наметился глав-
ный сдвиг: стремление «исходить из действи-
тельности», «действовать из местных условий». 
Началось тщательное изучение реальностей 
тибетской деревни, для чего на места направ-
лялись инспекционные группы. Собранные ими 
материалы легли в основу решений Секретари-
ата ЦК КПК, принятых в марте 1980 г. [3, с. 23]

Визит Ху Яобана в Тибет: «Новый курс»

В марте 1980 г. на Первом рабочем сове-
щании о Тибете (第一次西藏工作座谈会)3 была 
сформулирована политика «Указаний нового 
курса», конкретизированная в виде «шести важ-
ных дел» (六件大事) генеральным секретарем 
ЦК КПК Ху Яобаном (胡耀邦, 1915-1989) и за-
местителем премьера Госсовета Ван Ли (王力, 
1922–1996), которые с 22 по 31 мая 1980 г. по-
сетили ТАР с рабочей комиссией.  Основные на-
правления «нового курса» были подробно изло-
жены в журнале «Хунци» Ян Цзинжэнем (楊靜仁, 
1918–2001) [4], который принимал участие в 
рабочей комиссии, а после отъезда Ху Яобана 
и Ван Ли из Тибета еще в течение двух месяцев 
совершал инспекционные поездки по региону.

На расширенной конференции парткома ТАР 
в присутствии 4,5 тыс. представителей управ-
ленческих кадров Ху Яобан, потрясенный нище-
той региона, выступил с эмоциональной речью, 
требуя неукоснительного исполнения «шести 
важных дел».   

1. Предоставить полную свободу правам на-
циональной региональной автономии под руко-
водством ЦК КПК. Все принципы, установки и 
предписания, не соответствующие тибетским 
условиям, должны быть отвергнуты или скоррек-
тированы.

3 Всего по Тибету в Пекине было проведено 7 рабочих 
совещаний (их также именуют конференциями или фору-
мами): первое — 14–15 марта 1980 г.; второе — 27 февра-
ля — 6 марта 1984 г.; третье — 20-23 июля 1994 г.; четвер-
тое — 25–27 июня 2002 г.; пятое — 18–20 января 2010 г.; 
шестое — 24–25 августа 2015 г.; седьмое — 28–29 августа 
2020 г.

2. Учитывая бедность ТАР, проводить полити-
ку укрепления экономики, снижая тяготы народ-
ных масс. На несколько лет освободить Тибет от 
налогов и государственных закупок сельскохо-
зяйственных и животноводческих продуктов.

3. Во всех сферах экономической деятельно-
сти проводить особую гибкую политику, соответ-
ствующую тибетским условиям. 

4. Государственные фонды, направляемые 
в Тибет, должны служить поддержке аграрного 
производства и животноводства, повышению 
уровня благосостояния тибетцев. Хотя и в про-
шлом в Тибет вкладывалось больше государ-
ственных фондов, чем в другие провинции и 
автономные регионы, эти вложения будут воз-
растать и впредь.

5. Культура, образование и наука в Тибете 
должны энергично возрождаться и развиваться в 
соответствии с социалистическими принципами.

6. Политика партии в области воспитании 
управленческих кадров должна осуществляться 
и в будущем, способствуя союзу ханьских и ти-
бетских кадров. Местные кадры в Тибете долж-
ны составлять не менее двух третей в общем 
числе правительственных чиновников.

На расширенном собрании партийного ко-
митета 15 мая 1980 г. был принят циркуляр Пар-
тийного комитета ТАР, в котором предписыва-
лось всеми мерами способствовать ликвидации 
ущерба, нанесенного «культурной революцией», 
всемерно укреплять развитие экономики, повы-
шать уровень жизни, культуры и науки, бороть-
ся с левацкими перегибами. В соответствии с 
новыми принципами, определенными ЦК КПК 
и Госсоветом КНР по обустройству Тибета, пра-
вительство ТАР провозгласило 20 июня 1980 г. 
задачи по ускоренному развитию экономики 
региона и улучшению условий жизни населения. 
Особое значение получила программа, приня-
тая Вторым рабочим совещанием по Тибету 
27 февраля — 6 марта 1984 г., приуроченная к 
20-летию ТАР, или так называемая «программа  
43 проектов».

Программа развития Тибета  
«43 проекта»

В соответствии с программой предполага-
лось к сентябрю 1985 г. возвести на территории 
ТАР 43 значимых объектов с привлечением по-
мощи ряда министерств и девяти провинций и 
муниципалитетов, включая более 500 приезжих 
специалистов и 5 000 рабочих. Первоначаль-
ная смета работ была определена в размере ¥ 
303 млн, но в конце концов — ¥ 480 млн. Стро-
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ительство 20 проектов планировалось осуще-
ствить в Лхасе, а остальные в Шигацзе, Шаньа-
ни, Чамдо, Гьянцзе, Нгари и Нагчю. Среди них: 
телевизионный обучающий центр, театр, гимна-
зия, детский центр, народный клуб, четырёхзвёз-
дочный международный Lhasa Hotel (拉萨饭店) 
на 1 000 мест, расположенный северо-восточ-
нее Норбу Линка. Были также построены гости-
ницы: Tibet Hotel, Xigaze Hotel и Zetang Hotel. В 
Лхасе возвели фабрики гранита и гипса, модер-
низировали энергостанцию, линию электропе-
редач от геотермальной станции Янгбайцзайн 
в Лхасу. В столице Тибета появились уличные 
фонари. По этой же программе осуществля-
лись работы по асфальтированию автотрассы 
Цинхай-Тибет, что увеличило ее годовую про-
пускную способность с 400 тыс. т до более чем 
1 млн т. Только в Лхасе к работам было привле-
чено 12 тыс. чел.. Никогда прежде Тибет не знал 
такой грандиозной строительной программы  
[5, с. 73–74].

Обострение проблемы  
«Восток — Запад»

Экономическая реформа, развернувшаяся с 
декабря 1978 г. очень быстро вскрыла противоре-
чие между экономическим развитием восточных и 
западных регионов: прибрежные восточные реги-
оны получили мощные стимулы в рамках полити-
ки открытости и вливания зарубежных капиталов, 
западные же по-прежнему пребывали в состоянии 
своеобразной спячки. Таблица 6 иллюстрирует вы-
борочные статистические данные регионального 
развития Китая в 1981 г.

Как следует из вышеприведенных данных, в 
1981 г. ТАР по объему среднедушевого аграр-
но-промышленного производства в 398 юаней, 
находился на предпоследнем месте наряду с 

южными и юго-западными провинциями: Гуй-
чжоу, Юньнань, Гуанси и Сычуань. Лидером 
страны в те годы являлся Шанхай с показателем 
¥ 5 558 или $ 3 120 (в 7,3 раза выше обще-
национального уровня, равного ¥ 757), и с го-
раздо более высоким показателем, чем Пекин. 
На уровне средних показателей по стране нахо-
дились провинции Хубэй и Шаньдун. Тогда же, 
в начале 1980-х гг. была поставлена задача до-
вести к 2000 г. среднедушевой доход в КНР до 
$ 800–1 000, что, кстати, было выполнено.

Управленческие тибетские кадры

В 1951 г. в Тибете работали примерно 
200 местных управленческих кадров (табл. 7).

К концу 1981 г. их количество достигло 
29 406 (54,4 %), при этом на уровне коммун 
их доля превышала 60 %. В 75 уездах предсе-
дателями местных правительств были тибетцы: 
58 чел. или 77,3 %. Однако главной проблемой, 
по признанию китайских источников, являлся 
«большой разрыв между уровнем компетентно-
сти тибетских лидеров и потребностями в разви-
тии региона».  

Доходы населения

С 1978 г. официальная статистика начала пу-
бликовать ежегодные данные о доходах рабочих 
и служащих (табл. 8). Регулярная официальная 
статистика по доходам сельского населения 
ТАР начала публиковаться с 1985 г., в котором 
они составили ¥ 353 на душу населения в год4: 
с 1978 по 1984 гг. данные несистемно рассы-

4 新中国五十年统计资料汇编. 北京：中国统计出版
社. 1999. 890 页. [Сборник статистических материалов — 
50 лет нового Китая. Пекин: China Statistics Press. 1999. 
C. 890].

Таблица 6
Среднедушевые региональные объемы аграрного и индустриального производства  

в КНР и регионах, 1981 г.

Регионы
Совокупный аграрный и 
индустриальный объем 
производства (млрд ¥)

Численность
 населения 
(млн чел.)

Среднедушевой аграр-
но-индустриальныйобъем 

производства (¥)
КНР в целом 749,000 989,30 757

1
2
3
9

10
28
29

Шанхай
Тяньцзинь
Пекин
Хубэй
Шаньдун
Тибет
Гуйчжоу

74,200
21,800
23,500
36,000
54,300

0,740
8,500

11,55
7,57
8,94

47,12
73,46

1,86
28,02

5 558 ($3 120)
2 889
2 620

764
739
398
303

Источник: Национальное бюро статистики КНР, 1981 г.
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паны по страницам китайской прессы. В начале 
марта 1984 г. региональное правительство ТАР 
огласило план удвоения среднедушевого годо-
вого дохода тибетских земледельцев и животно-
водов с ¥ 216 в 1983 г. до ¥ 450 в 1987 г. [6]

Коммерческая деятельность, которой прак-
тически не существовало в предыдущем двад-
цатилетии (1959–1978), начала возрождаться. 
Только в Лхасе к 1981 г. было выдано 1 200 ли-
цензий на ведение индивидуального предпри-
нимательства. 

Появление «новых тибетцев»
Экономическая реформа в КНР способство-

вала появлению в ТАР зажиточных тибетцев. 
Журнал Beijing Review привел пример одного из 
таких людей: Лусан Вандуй в возрасте 37 лет, 
глава семейства из 10 чел. в трех поколениях, 
проживающий в богатом жилище из 27 комнат. 
Выходец из бедняков, образование 6 классов, 
бывший лидер производственной бригады в на-
родной коммуне, впоследствии возглавил фер-
му. В 1984 г. вырастил 50 тонн зерна на 7,6 га 
земли, заработав ¥ 90 тыс. ($ 32 142) на аграр-
ных и строительных работах. Владелец трактора 
и грузовика. В 1985 г. открыл лавку и ресторан 
с 11 наемными работниками. За первое полу-

годие его заведения заработали ¥ 5500. Со-
вместно с местными властями, Лусан обеспе-
чил финансирование строительства небольшой 
местной ГЭС [7].

Борьба с бедностью
В 1979 г. около 60 тыс. сельских тружеников 

региона полагались на материальную помощь 
государства по причине бедности; в 1981 г. их 
количество сократилось до около 20 тыс. За эти 
три года государство направило ¥ 36 млн на 
пособия бедным и часть этих денег перенапра-
вило на закупку 23 тыс. голов скота и его бес-
платного распределения среди нуждающихся 
домашних хозяйств. Нелишне подчеркнуть, что 
Тибет был единственным районом в КНР, обе-
спечивающим бесплатное медицинское обслу-
живание и школьное образование, демонстра-
цию фильмов.

Празднование 20-летия Тибетского  
автономного района

Первого сентября 1985 г. улицы Лхасы 
огласились грохотом барабанов и возгласами 
30-тысячной демонстрации. Люди приветство-
вали делегацию центрального правительства 

Таблица 7

Управленческие кадры тибетской национальности в ТАР, 1951–1981 гг.

Год Кадры тибетской национальности Доля тибетцев в общем количестве (%)
1951
1965
1978
1981

200
7 508

20 023
29 406

32,9
44,5
54,4

Источник: Jing Wei. More Tibetans assume leadership // Beijing Review, 1982, no. 48. P. 14–17. 

Таблица 8
Среднегодовые доходы населения ТАР, 1978–1985 гг.

Год
Средняя годовая зарплата рабочих и служа-

щих Средний годовой доход крестьян и животноводов

Юани Предыдущий год = 100 Юани Предыдущий год = 100
1 2 3 4 5

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

862
995

1025
1116
1350
1396
1776
1963

115,4
103,0
102,9
124,4
103,7
123,2
117,0

119
127
154
200
248
216
317
353

106,7
121,3
129,9
124,0

87,1
146,8
111,4

Источник: 新中国五十年统计资料汇编. 北京：中国统计出版社. 1999. 890 页. [Сборник статистических материалов — 
50 лет нового Китая. Пекин: China Statistics Press. 1999. C. 766]. данные столбцов 4 и 5 составлены автором.
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во главе с секретарем КПК Ху Цили (胡启立, 
р. 1929), который огласил приветствие из Пе-
кина. Несколько ранее, Ху и вице-премьер Ли 
Пен (李鹏, 1928-2019) на собрании 3 тыс. 
местных официальных лиц объявили, что цен-
тральное правительство не будет облагать ти-
бетских земледельцев и животноводов налога-
ми, а также осуществлять госзакупки аграрной 
продукции до 1990 г. Секретарь регионального 
комитета КПК У Цзинхуа (伍精华, 1931–2007) 
заявил о амбиционных планах Тибета — до-
стичь к 1990 г. среднедушевого дохода кре-
стьян и животноводов 900 юаней в год.  По 
случаю 20-летия ТАР каждая тибетская семья 
получила в сентябре 0,5 кг чая. Кроме того, в 
Лхасу прислали в качестве подарков 90 тыс. 
электронных часов (численность населения го-
рода тех лет) и 10 тыс. метров шелка.

Изменение структуры  
экономики Тибета за 1951–1985 гг.
За рассматриваемый период экономиче-

ская структура экономики претерпевала дина-
мичные изменения (табл. 9).

За 35 лет ВРП увеличился в 13,69 раза, а за 
1979–1985 гг. — в 2,43 раза. Доля первичного 
сектора продолжала уменьшаться (при абсолют-
ном росте более, чем в 2,5 раза), однако этот 
процесс происходил волнообразно. Доля вто-
ричного сектора за 1979–1985 гг. существенно 
сократилась, хотя его абсолютный объем увели-
чился более, чем в 1,5 раза.Очень быстрыми 
темпами прогрессировали отрасли третично-
го сектора (в частности — за счет процветания 
частного бизнеса) как в абсолютном (в 3,26 
раза), так и в относительном выражении. ВРП 
на душу населения за 1979–1985 гг. увеличил-
ся в 2,21 раза.

Динамика отраслей  
первичного сектора

Табл. 10 содержит данные о структурной дина-
мике первичного сектора. Все отрасли развива-
лись уверенно, причем опережающими темпа-
ми — лесоводство, что, однако, свидетельствовало 
и об интенсивной вырубке лесов региона.

Табл. 11 демонстрирует динамику показате-
лей аграрного производства: зерна, масленич-
ных, фруктов, а также животноводства.

Для сельского хозяйства 1981–1983 гг. были 
весьма неблагоприятны, особенно 1983 г., ког-
да Тибет поразила жестокая засуха, что вызвало 
резкое падение урожая зерна и сокращение по-
головья скота. Для решения проблемы в сентябре 
1983 г. было принято решение транспортировать 
500 тонн фуража из провинции Сычуань. До 3 
января 1984 г. рабочие подготовили корма, но 
крупные объемы поставок привели к заторам на 
дорогах по причине все еще слабой транспортной 
системы Тибета. Тогда было решено привлечь во-
енную транспортную авиацию и доставить в Тибет 
фураж до 2 февраля — Праздника весны. НОАК 
выделила 2 грузовых самолета и 3 команды летчи-
ков, а военные, размещенные в Чэнду, выделили 
40 грузовиков и 80 водителей. Транспортная ком-
пания в округе Чамдо получила задание перевезти 
200 тонн фуража. При интенсивной помощи аэро-
портов Чэнду и Лхасы 500 тонн грузов прибыли в 
Тибет к 15 января 1984 г. и начали развозиться по 
округам. 

Энергетика ТАР развивалась в рамках об-
щей стратегии КНР по перспективным направ-
лениям. 

Гидроэлектростанции
В начале 1979 г. в Тибете после трехмесяч-

ных испытаний была пущена в эксплуатацию ги-

Таблица 9
Изменение индустриальной структуры Тибета, 1951–1985 гг. 

Годы ВРП, ¥ млн
(100,0%)

I
сектор

II
сектор

III
сектор

ВРП, ¥ на чело-
века

1951
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

129 (100,0 %)
665 (100,0 %)
730 (100,0 %)
867 (100,0 %)

1040 (100,0 %)
1021 (100,0 %)
1029 (100,0 %)
1368(100,0 %)
1776 (100,0 %)

126 (97,7 %)
337 (50,5 %)
350 (47,9 %)
464 (53,5 %)
630 (60,6 %)
582 (57,0 %)
550 (53,4 %)
638 (46,6 %)
887 (49,9 %)

0,001 (0,0 %)
184 (27,7 %)
202 (27,7 %)
218 (25,2 %)
168 (16,2 %)
209 (20,5 %)
259 (25,2 %)
280 (20,5 %)
308 (17,4 %)

3 (2,3 %)
144 (21,6 %)
178 (24,4 %)
185 (21,3 %)
242 (23,2 %)
230 (22,5 %)
220 (21,4 %)
450 (32,9 %)
581 (32,7 %)

114
375
404
471
560
544
538
702
894

Источник: [8, c. 99–100].
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дроэлектростанция Вока (沃卡河水电站) в сред-
нем течении реки Ярлунг Цангпо (тиб. ཡར་ཀླུངས་གཙང་
པོ་, кит. 雅鲁藏布江) в округе Шаньань (Лхока). 
При генерирующей мощности 6400 киловатт 
она стала одной из крупных в регионе.

По официальным оценкам на 1981 г. по-
тенциал выработки энергии рек в Тибете 
составлял 200 млн киловатт или 29,4 % по-
тенциала страны. В 1981 г. в регионе было 
построено 53 малых ГЭС, а их общее количе-
ство доведено до 808, из которых 792 разме-
щались в сельской местности; большинство 
объектов были построены с помощью госу-
дарства и переданы народным коммунам. 
На начало 1980-х гг. примерно ⅓ тибетских 
народных коммун были электрифицированы, 
то есть масляные лампы и свечи по-прежнему 
оставались основным источником освещения 
в сельской местности. К июню 1985 г. общая 
генерирующая мощность малых и средних 
ГЭС в Тибете составила 113 тыс. киловатт — в 
11 раз больше, чем в 1965 г. [9].

Энергия ветра
В апреле 1982 г. в северном округе Нагчу на 

высоте 4,5 тыс. метров установлены два первых 
ветряных электрогенератора. Прежде на этой 
территории электроэнергии не вырабатывалось, 
так как отсутствовали водные ресурсы, уголь и 
транспортные коммуникации. Единственным 
источником для выработки электроэнергии в те 
годы был ветер: 160–230 ветреных дней в году 
при средней скорости 5 метров в секунду, дохо-
дящей порой до 24 метров в секунду. К 1985 г. в 
округе Нагчу действовали уже 15 ветряков мощ-
ностью 2000 ватт и 210 — мощностью 100 ватт.     

Геотермальная энергия

Тибет богат геотермальными ресурсами. 
Здесь расположены примерно 600 геотермаль-
ных полей с потенциальными возможностя-
ми производства энергии 800 тыс. киловатт. 
Первый геотермальный колодец был вырыт в 
1975 г. в местечке Янбаджин в 90 км запад-

Таблица 10
Динамика некоторых отраслей первичного сектора ТАР, 1979–1985 гг.

Год 

Объемы производства (¥ млн) Индексы объемов производства (1959=100)

Всего Всего
Сель-
ское 

хозяй-
ство

лесовод-
ство

животно-
водство

рыболов-
ство

Сельское 
хозяйство

лесовод-
ство

живот-
новод-
ство

рыбо-
ловство

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

407,85
532,15
657,28
634,19
594,72
791,98

1088,75

156,21
267,49
289,44
334,11
297,51
403,03
568,37

4,04
7,65
5,29
9,02

11,70
12,45
22,74

247,45
256,94
362,48
290,84
285,25
376,00
497,24

0,15
0,07
0,07
0,22
0,26
0,50
0,40

282,9
314,0
338,2
335,8
310,3
345,7
388,2

265,0
344,5
339,3
332,2
261,1
347,3
370,2

2968,1
2653,5
3038,3
5733,3
7034,8
6802,7
8122,4

260,6
265,8
305,4
286,2
265,3
288,9
321,8

837,0
671,3
444,4
914,1
830,9

1649,3
1317,8

Источник: 新中国五十年统计资料汇编. 北京：中国统计出版社. 1999. 890 页. [Сборник статистических материалов — 
50 лет нового Китая. Пекин: China Statistics Press. 1999. C. 754]. 

Таблица 11
Показатели аграрного производства в ТАР, 1979–1985 гг.

Год Зерно 
(тыс. тонн)

Масленичные 
(тыс. тонн)

Фрукты
(тыс. тонн)

Крупный скот на конец года 
(млн тонн)

Свиньи, коровы и 
овцы (тыс. голов)

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

423,2
504,9
483,7

-
368,8
494,5
530,7

7,90
10,8
11,9

-
9,90
13,0
14,5

25,39
31,50
32,48

-
30,26
36,75
41,46

5,08
5,02
5,42

-
5,32
5,51
5,39

51,2
47,5
57,0

-
65,1
62,1
70,7

Источник: 新中国五十年统计资料汇编. 北京：中国统计出版社. 1999. 890 页. [Сборник статистических материалов — 
50 лет нового Китая. Пекин: China Statistics Press. 1999. C. 756].
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нее Лхасы, и в 1977 г. был переоборудован в 
геотермальную электростанцию с генератором 
мощностью 10 000 киловатт. С 1982 г. Янбад-
жинская геотермальная электростанция (羊八
井地热电厂) начала снабжать энергией Лхасу. 
Главный генератор был закуплен в Японии, а 
вспомогательное оборудование поступило из 
США. 

Энергия солнца
В рассматриваемый период в КНР, в том 

числе и Тибете активизировались работы по ис-
пользованию энергии солнца. Работы велись по 
четырем направлениям. 

Солнечные водные бойлеры или кипятиль-
ники. Переносные водные бойлеры произво-
дились в испытательном режиме Исследова-
тельским институтом солнечной энергии ТАР. 
Каждый бойлер обладал способностью вскипя-
тить 5 литров воды в течение 30 минут. 32 при-
бора были установлены в жилых домах в Лхасе.  

Солнечные нагреватели воды устанавлива-
лись в некоторых новых домах в пригороде Пе-
кина на площади 70 тыс. м² и нагревали воду 
выше 40° С даже в самую холодную зиму. Один 
квадратный метр нагревателя генерировал 
энергию для 3–5 чел.. Подобные нагреватели 
на площади 20 тыс. м² были установлены в Лха-
се в банях и обеспечивали потребности более 
4 тыс. чел..

Солнечные зарядные устройства. Первые та-
кие устройства в КНР в виде батарей на 500 ватт 
были установлены во Внутренней Монголии. 

Солнечные печи устанавливались в сельских 
местностях провинций Хэбэй, Цзянсу, Ганьсу и 
ТАР. Отражательные зеркала, концентрирующие 
солнечное излучение, нагревали воду до темпе-
ратуры 500–800°С. Они были переносными и 
просты в обслуживании. 

На Цинхай-Тибетском плато (青藏高原) при 
средней высоте свыше 4500 м над уровнем 
моря, где температура зимой падает ниже ми-
нус 40°С, а количество солнечной инсоляции 
превышает 3 000 ч в год попытки использова-
ния солнечной энергии продолжались. Так, в 
начале 1980-х гг. китайская пресса писала об 
опыте коммуны Цуаньцзи провинции Цинхай, 
где с помощью солнца отапливалось админи-
стративное здание. Южная наружная стена зда-
ния была окрашена в черный цвет и покрыта 
стеклом. Солнце нагревало воздух в промежутке 
между стеклом и стеной, который через отвер-
стия в верхней части стены поступал в помеще-

ние, циркулировал там и остыв, через нижние 
отверстия в стене вновь поступал в промежуток 
между стеклом и стеной, повторно нагреваясь. 
Как утверждали коммунары, в самые морозные 
дни в помещении поддерживалась температура 
от 10° до 20° С.   

Автотранспорт
Как известно, в Тибете до 1949 г. автодорог 

не существовало (за исключением двух в Лхасе 
общей протяженностью в 5 км, по которым лю-
бил кататься на одном из трех своих английских 
автомобилей Далай-лама XIII). К 1980 г. в Тибе-
те было построено более 100 автодорог протя-
женностью свыше 21 тыс. км, которые связали 
60 % коммун региона (табл. 12). Пять централь-
ных автотрасс соединили Лхасу с Юньнанью, 
Сычуанью, Цинхаем, с Синьцзяном, а также с 
соседним государством — Непалом.  

В 1978 г. началась реконструкция автотрас-
сы Цинхай — Тибет: к 1982 г. из общей протя-
женности в 1940 км на 1 205 км пути гравий-
ное покрытие было заменено на асфальтное 
и расширено до 7 м. Асфальтирование трассы 
было полностью завершено в 1984 г. Протяжен-
ность шоссе неуклонно возрастала: с 1979 по 
1985 гг. она увеличилась на 5808 км. Активно 
строились обычные автодороги, которых еще 
20–25 лет назад не существовало: с 1985 г. ки-
тайская статистика начала дифференцировать 
виды дорог на обычные и шоссейные.  

Железные дороги

В пустынной местности продолжалось строи-
тельство железнодорожной линии Цинхай — Ти-
бет. К концу июня 1979 г. закончена 32-кило-
метровая секция Цинхай-Тибетской железной 
дороги, проходящая над Кархан Плайя (察尔汗): 
солончаковой равниной, площадью 5 856 км² 
и протяженностью 168 км с запада на восток, 
состоящей из множества озер. В районе начали 
активно эксплуатироваться ценные и крупные 
запасы соли, минералов и редкоземельных эле-
ментов. Общая протяженность железнодорож-
ных путей в июле 1979 г. достигла 834,5 км. 
Строительство осуществляли военнослужащие 
НОАК, которым оказывали научно-техническую 
помощь более тысячи ученых, инженеров и 
техников. Работы велись из г. Синин, располо-
женном на высоте 2275 м над уровнем моря, 
в г. Голмуд (2809 м над уровнем моря) в кото-
ром в те годы проживало 110 тыс. чел.. 
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Обеспеченность транспортными  
средствами и связью

За период с 1949–1982 гг. почтовая сеть в 
КНР возросла на 90 %. Количество телефонов в 
городах выросло в 8 раз. На селе установлено 2,5 
млн телефонов. Телефонные сети достигли 95,8 % 
коммун и 53,9 % производственных бригад на 
селе5. В Тибете успехи были скромными, но по-
ступательными. В табл. 13 приведены данные о 
транспорте, почте и телефонной связи в ТАР. 

Авиация
Лхаса в те годы была связана прямыми рей-

сами с тремя городами КНР: Чэнду, Ланьчжоу и 
Сиань. Иных аэропортов гражданской авиации 
в регионе еще не было: вторая воздушная га-
вань в ТАР появится только в 1994 г.

Телевидение
Перед новым 1982 г. в южном тибетском 

округе Шаньань (Лхока) построена ретранс-
5 Beijing Review. 1983, no. 44, P. 18–21.

ляционная станция цветного телевидения, что 
впервые позволило тибетцам округа смотреть 
телевизионные программы. 20 августа 1985 г. 
в Лхасе заработало Тибетское телевидение 
(Tibet Television, XZTV), передающее местные 
и центральные программы на тибетском и ки-
тайском языках. Большинство жителей Лхасы, 
а также около 20 % жителей пригородов к тому 
времени обзавелись телевизорами. К сентябрю 
1985 г. КНР стала использовать телекоммуни-
кационные спутники на космической орбите. 
Именно тогда жители Лхасы наряду с пекински-
ми телезрителями получили возможность смо-
треть программы Центрального телевидения 
Китая (CCTV). 

Ярмарочная торговля

Крупная ежегодная ярмарка в г. Нагчу (тиб. 
ནག་ཆུ།, кит. 那曲) одноименного округа на севере 
ТАР, которую ежедневно посещали более 7 тыс. 
скотоводов Тибета, провинций Цинхай и Сычу-
ань, открылась осенью 1980 г. Еще в 1955 г. 
на ярмарке с группой журналистов побывал 

Таблица 12
Шоссейный транспорт Тибетского автономного района в 1979–1985 гг.

Год

Протяженность 
шоссе 

Количество пере-
везенных пасса-

жиров

Вес перевезенных 
грузов

Объем пассажир-
ских перевозок

Объем грузовых пе-
ревозок

по шоссе по шоссе по шоссе по шоссе
км тыс. чел. тыс. тонн млн пасс.-км млн тонн-км

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

15 852
21 551
21 551
21 551
21 551
21 611
21 660 435 355

815,2
693,6
602,2
659,0
681,2
892,5
870,1 790,0 166,82 68,58

638,30
543,78
471,22
515,99
534,00
627,79
604,58 522,20

Источник: 新中国五十年统计资料汇编. 北京：中国统计出版社. 1999. 890 页. [Сборник статистических материалов — 
50 лет нового Китая. Пекин: China Statistics Press. 1999. C. 760].

Таблица 13
Транспорт, почта и телефонная связь в ТАР в 1979–1985 гг.

Год 
Количество 

автомобилей
Объем платных услуг 

почты и телефонной связи
Количество 

писем 
Количество городских 
телефонных абонентов

Штук Тыс. юаней млн штук Единиц 
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

12826
12918
13430
13543
13334
16128
16175

3876
4573
6052
5831
6239
6969
8135

5,65
5,76
5,76
4,96
5,02
5,52
6,57

3716
3923
3976
4159
4703
5213
5981

Источник: 新中国五十年统计资料汇编. 北京：中国统计出版社. 1999. 890 页. [Сборник статистических материалов — 
50 лет нового Китая. Пекин: China Statistics Press. 1999. C. 761].
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В.В. Овчинников, оставив впечатления в своей 
книге [10, c. 121–134]. 

Зарождение тибетского туризма
Со времени образования КНР в 1949 г. Гос-

совет издал ряд документов относительно за-
щиты исторических объектов страны. В 1961 г. 
центральное правительство впервые обозначи-
ло 180 ключевых объектов культурного и исто-
рического значения, а в начале 1982 г. выдели-
ло первую группу из 24 городов приоритетного 
развития туризма, в число которых вошла и Лха-
са. Даже при отсутствии какой-либо рекламы 
и публичности в 1980–1983 гг. Тибет принял 
6300 иностранных туристов. Одним из призна-
ков надвигающегося туристического бума стало 
появление в начале 1980-х гг.на улицах Лхасы 
такси — источника дефицитной в те годы ино-
странной валюты [11]. В 1985 г. Тибетский ав-
тономный район принял уже 28 тыс. иностран-
ных туристов, в два раза больше, чем в 1984 г. 
Одновременно правительство ТАР открыло для 
туризма ряд городов, включая Лхасу и Шигацзе, 
а также такие храмы как Потала, Дайпунг, Сэра, 
Гахдан, монастыри Трашил хунпо, 14 горных 
пиков высотою до 8 тыс. метров. Ежедневно из 
Чэнду в Лхасу совершалось 1–2 авиаперелета. 
Для туристов открылись автотрассы в Тибет из 
Цинхая, Сычуани и Чжанмутоу (樟木头). 

Региональные финансы

Как и в предыдущие годы в 1966–1978 гг. 
доходы ТАР оставались устойчиво отрицатель-
ными (табл. 14). Регион поддерживался на пла-
ву благодаря вливаниям из центра. Только в 
1982 г. субсидии региону составили ¥ 600 млн, 
увеличившись на 10 % по сравнению с 1981 г. 

Всего же за 30 лет с 1951 по 1981 гг. государ-
ственные дотации региону составили ¥ 5648 
млн или примерно ¥ 3000 на чел. В эту сумму 
не входили инвестирование почты, телекомму-
никаций и геологии, находящиеся под управле-
нием центра. 

Правительство ТАР субсидировало развитие 
сельского хозяйства, животноводства, традици-
онных национальных производств, малых ГЭС и 
коммуникаций, а также культуру, образование, 
здравоохранение и научные исследования.  

Тибетская медицина насчитывает более чем 
2000-летнюю историю. По указанию Далай-Ла-
мы XIII в 1916 г. открылась Лхасская медицин-
ская школа. В мае 1959 г. объединились Горная 
общеобразовательная школа Яовангшань и 
Больница тибетской медицины в Лхасе, получив 
в сентябре 1961 г. название Больницы тибет-
ской медицины в Лхасе. В 1965 г. в больнице 
были построены амбулаторный и стационарный 
корпуса на 32 места. Весной 1979 г. открылось 
новое четырехэтажное здание больницы. Ле-
чебница ежедневно принимала около 800 па-
циентов. Если при открытии в 1959 г. в лазарете 
было 4 отделения: медицинское, хирургическое, 
гинекологическое, акупунктуры и прижигания, 
то после открытия нового здания к ним добави-
лись отделения отоларингологии, пункт первой 
помощи, кабинет электрокардиограмм и лабо-
ратория. Медицинский персонал увеличился с 
65 до 114 чел. При больнице был основан Ис-
следовательский институт Тибетской медицины. 
1 сентября 1980 года Больница тибетской ме-
дицины в Лхасе была переименована в Боль-
ницу тибетской медицины Тибета, а ее прези-
дент Чжамба Чилай (кит. 强巴赤列, англ. Qamba 
Chilai, 1929-2011) — врач в третьем поколении, 
занимался тибетской медициной с 13 лет на ос-

Таблица 14
Доходы и расходы Тибетского автономного района в 1979–1985 гг. (¥ млн)

Год Мест-
ные 

доходы
Налоги Местные

расходы

Капиталь-
ное стро-
ительство

Иннова-
ционные 
фонды

Под-
держка 

сельского 
хозяйства

Культура, об-
разование, 
наука, здра-
воохранение

Админи-
стративные 

расходы

Промыш-
ленные и 
торговые

1979
1980
1981
1982
1983
1084
1985

–22,05
–59,73
–57,08
–55,81
–48,08

–110,21
–60,37

27,49
20,30
18,73
16,85
19,88
29,62
74,30

20,83
18,21
18,65
16,79
19,80
29,32
45,34

499,96
466,02
435,35
501,37
587,77

1023,77
1029,41

158,98
157,16
69,95
74,92
90,97

339,74
342,41

4,94
7,53
1,74
0,37

14,75
15,74
10,71

86,71
61,30
57,41
67,89

101,54
111,35
109,03

63,30
78,81
82,85

100,63
123,20
173,23
172,23

63,94
76,00
75,92
83,84
90,83

137,50
132,49

Источник: 新中国五十年统计资料汇编. 北京：中国统计出版社. 1999. 890 页. [Сборник статистических материалов — 
50 лет нового Китая. Пекин: China Statistics Press. 1999. C. 752].
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нове синтеза знаний Тибета и Индии с учетом 
закономерностей астрономии и календаря. 
Фармацевтическая фабрика под управлением 
больницы только в 1984 г. произвела 90 т ле-
карств 300 видов. 

В апреле 1982 г. в округе Шигацзе откры-
лась Больница тибетской медицины на 50 мест, 
вторая после лхасской. В учреждении в те годы 
трудились 39 чел., в том числе 20 докторов ти-
бетской медицины и 9 медсестер. Всего же по 
состоянию на 1985 г. в Тибете насчитывалось 
более 900 различных институтов здравоохране-
ния с персоналом более 7 тыс. чел. (табл. 15).

Специалистов по тибетской медицине готови-
ли не только в Тибете, но и в провинции Хэйлун-
цзян, и во Внутренней Монголии. Так, в 1980 г. 
31 тибетский студент выпустился из Харбинского 
медицинского университета (哈尔滨医科大学, 
основан в 1926 г.), поступившие туда в марте 
1977 г. До этого они 3,5 года обучались в Юго-за-
падном институте национальностей в Чэнду, по-
лучив там общее базовое образование. 

К 1985 г. ТАР достиг выдающихся успехов в 
медицинской сфере, услуги которой являлись к 
тому же бесплатными в отличие от прочих регио-
нов КНР. По количеству медицинского персона-
ла (3,4 на 1 000 чел. населения) в 1984 г. Тибет 
превзошел средний уровень по стране (3,1 на 
1 000): в 1965 г. в Тибете было 1,8 медицинских 
работников на 1 000 чел.. 

В 1985 г. население ТАР насчитывало 
1,9948 млн чел., 87 % которых являлись кре-
стьянами и животноводами. За период 1965–
1984 гг. государство направило ¥340 млн на 
медицинское развитие ТАР. Количество инсти-
тутов здравоохранения (больниц, клиник, эпи-
демических станций и здравоохранительных 
центров для матерей и их детей) возросло с 
193 в 1965 г. до 958 в 1985 г. (табл. 15). Число 

больничных коек в ТАР в 1985 г. насчитывало 
4580, — в 2,8 раза больше, чем в 1965 г. Девя-
носто шесть процентов волостей ТАР в 1985 г. 
обзавелись собственными медицинскими пунк-
тами. Из 6 837 чел. медицинского персонала 
60 % были тибетцами. Количество эпидемиче-
ских станций за 20 лет возросло с одного до 64; 
количество медицинского персонала на этих 
станциях выросло с 27 до 387. Число же хань-
ского медицинского персонала в ТАР насчиты-
вало около 2 700 чел.6.   

Развитие образования

Во время «культурной революции» обучение 
национальных меньшинств полностью прекра-
тилось, преподаватели подверглись преследо-
ваниям, институты национальных меньшинств 
были распущены, фонды помощи ТАР — ликви-
дированы. Все это начало восстанавливаться 
после 1977 г. Институты национальных мень-
шинств возродились раньше всех. Пекинский 
институт национальных меньшинств, располо-
женный в западном предместье столицы, за 
32 года (1951–1983) выпустил 16 тыс. студен-
тов, многие из которых заняли важные посты. 
Доля поступающих национальных меньшинств 
в КНР среди абитуриентов возросла с 8,6 % в 
1977 г. до 18 % в 1982 г. 

В 1981 г. в сфере высшего образования КНР 
перешла на систему бакалавров, магистров и 
докторов в десяти сферах: философия, юриспру-
денция, литература, история, экономика, педа-
гогика, наука, инженерные науки, сельское хо-
зяйство и медицина. 

По данным Министерства образования, в 
1980 г. в колледжи КНР поступили более 40 тыс. 

6 Tibet’s Medical Facilities Boom // Beijing Review. 1985, 
no 33, p. 31–32.

Таблица 15
Здравоохранение в Тибетском автономном районе в 1965–1985 гг.

Год Количество институтов 
здравоохранения

Количество больнич-
ных коек

Медицинский персо-
нал (чел.) На тысячу человек

Больницы В больницах Доктора Коек Докторов
1965
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

193
817
832
924
958
940
927
958

86
528
528
530
529
519
520
481

1631
4295
4328
4622
4396
4456
4738
4580

1570
4125
4261
4507
4353
4307
4594
4412

2422
6606
6663
7268
7189
6899
6725
6837

987
3392
3564
3915
3851
3661
3564
3628

1,200
2,376
2,352
2,490
2,343
2,330
2,431
2,312

0,726
1,877
1,937
2,109
2,053
1,915
1,829
1,832

Источник: 新中国五十年统计资料汇编. 北京：中国统计出版社. 1999. 890 页. [Сборник статистических материалов — 
50 лет нового Китая. Пекин: China Statistics Press. 1999. C. 765].
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представителей национальных меньшинств — 
в 20 раз больше, чем в 1951 г. Для обеспече-
ния большего представительства национальных 
меньшинств им было гарантировано поступле-
ние в колледжи при оценках на вступительных 
экзаменах на 10–20 пунктов ниже, чем для 
ханьцев и праве отвечать на экзаменах на род-
ном языке. Другой мерой было принятие мини-
мальной квоты на поступление в институты выс-
шего образования для нацменьшинств. В ТАР 
в четырех колледжах 70 % поступивших были 
тибетцами. Как известно, в Китае тех лет было 
10 институтов для национальных меньшинств. 
Тем не менее, по признанию Министерства об-
разования КНР, существовало много проблем, 
требующих своего решения7.  В табл. 16 содер-
жатся данные об учащихся и преподавателях в 
ТАР в 1979–1985 гг.

Обучение меньшинств началось почти сразу 
после образования КНР в 1949 г. В результате 
количество обучающихся меньшинств вырос-
ло с менее чем 100 тыс. в 1951 г. до 9,7 млн 
в 1981 г. или в 9,8 раз. Количество начальных 
школ возросло в 8 раз, средних школ в 48 раз, 
а колледжей — в 33 раза. 10 университетов 
национальных меньшинств в разных районах 
страны обучали по 89 специальностями 49 дис-
циплинам.Учителя разных национальностей по-
явились в основном после образования КНР. В 
начале 1980-х гг. их было более 400 тыс. или в 
100 раз больше, чем в начале 1950-х гг. 

Правительства центрального и местных 
уровней финансово поддерживали обучение 

7 Tibet’s Medical Facilities Boom // Beijing Review. 1985, 
no 33, p. 31–32.

национальных меньшинств. Каждый район на-
циональных меньшинств ежегодно получал от 
центрального правительства выплаты из «Фонда 
помощи малоразвитым районам» и из «Чрез-
вычайного фонда национальностей», 30 % этих 
фондов направлялись на образование. 

К 1985 г. в Тибете насчитывалось 3 выс-
ших учебных заведения, 60 средних школ и 
более 2000 начальных школ. Но лишь немно-
гие молодые люди имели возможность учиться 
в престижных университетах Пекина и только 
около 100 выдержали экзамены для обучения 
в средней школе при Центральном институте 
национальностей в Пекине. Это единственная 
средняя школа, специально предназначен-
ная для национальных меньшинств, возникла 
на основе Монгольско-тибетской школы, ос-
нованной в 1913 г. В 1985 г. в школе было 
320 учащихся, из них — 144 тибетца. Всего 
же в школе обучались представители 46 на-
циональностей из 13 провинций, муниципа-
литетов и автономных районов. Тибетские 
ученики в школе, обеспечивались бесплат-
ным питанием, одеждой, проживанием и 
медицинскими услугами. На первом году об-
учения учащиеся изучали китайский язык и 
математику в чем им помогали два учителя, 
владеющие тибетским. Затем, в течение трех 
лет ученики проходили программу младшей 
средней школы, и еще три года — старшей 
средней школы. После обучения в средней 
школе выпускники получали возможность 
сдать экзамены для поступления в колледжи 
или высшие учебные заведения в Пекине на 
льготных условиях [12]. 

Таблица 16
Учащиесяи преподаватели в учебных заведениях ТАР в 1979–1985 гг.

Год

Количество учащихся (человек)
Процент 

выпускни-
ков началь-
ной школы, 
продолжаю-
щих учебу 

Про-
цент 
уча-

щихся 
школь-
ного 

возрас-
та 

Количество постоянных учителей (человек)

В ин-
ститутах 
высшего 
образо-
вания

В средних 
школах

В на-
чальных 
школах

В ин-
ститутах 
высшего 
образо-
вания

В средних школах

В началь-
ных шко-

лах
регу-
ляр-
ных

регулярных

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

1476
1494
1522
1214
1326
1370
1577

24849
22286
19244
18340
19561
20713
22671

19788
18797
16917
16767
18158
18887
20422

248000
240811
186882
141587
124612
125469
119939

29,6
41,1
49,7
44,0
44,9

76,0
78,0
42,1
46,4
46,0

554
625
571
534
518
567
517

1641
1618
1619
1634
1464
1760
1875

1190
1200
1163
1194
1184
1406
1493

9722
12301
10164
8322
8381
8118
7931

Источник: 新中国五十年统计资料汇编. 北京：中国统计出版社. 1999. 890 页. [Сборник статистических материалов — 
50 лет нового Китая. Пекин: China Statistics Press. 1999. C. 763].



270 ISSN 2587-7445

Российско-китайские исследования • 俄中研究 • Russian & Chinese Studies 2022. Т. (卷 Vol.) 6, № 4. С. (页 pp. ) 255–275

В Тибет были приглашены на работу более 
2500 учителей из 14 провинций КНР. После от-
работки в ТАР в течение 8 лет, учителя получали 
возможность вернуться в прибрежные районы, 
а отработавшие более 20 лет — надбавку к пен-
сии 20 % [13]. В 1985 г. власти ТАР выделили в 
1985 г. на развитие образования ¥ 73,74 млн, 
что составило 19 % расходов бюджета региона, 
на 10 % больше, чем в 1984 г. 

Развитие культуры
В табл. 17 приведены некоторые данные о 

развитии культуры и науки в Тибете за рассма-
триваемый период.

Печать

В 1985 г. в КНР выходили 40 газет на 12 язы-
ках: монгольском, тибетском, уйгурском, казах-
ском, корейском, даи, языке и, лингпо, лису, хал-
ка, сибэ, и наси. Крупнейшие газеты издавались 
тиражами в десятки тысяч экземпляров, неко-
торые — в несколько сотен, но большинство — 
менее 10 тыс. По данным за 1983 г. газеты 
национальных меньшинств издавались общим 
тиражом в 103,71 млн экземпляров, в 47 раз 
больше, чем в 1949 г. 

Китайское национальное радио (中央人民广
播电台) создано в 1940 г. С 1949 по 1998 г. оно 
называлось Центральной народной радиовеща-
тельной станцией. В 1981 г. передачи велись на 
38 иностранных языках, 5 китайских диалектах, 
а также на языках национальных меньшинств, 
в том числе и тибетском (диалектах лхасском и 
чамдо по 12 часов в день). В 39 регионах КНР 
в 1985 г. 39 местных радиостанций вещали на 
языках национальных меньшинств, а централь-
ная радиовещательная станция — на монголь-
ском, тибетском, уйгурском, казахском и корей-
ском языках. 

Наука
В начале июля 1983 г.основана Научная ас-

социация в Тибете (Science association in Tibet). 
Это была последняя китайская провинция, в 
которой появилась подобная организация. 
Председателем был избран Сюэкан Туденгнима 
(тиб. ཞོལ་ཁང་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ།, кит. 雪康·土登尼玛, 1920-
1991). Ассоциация сотрудничала с Академией 
наук КНР. При населении в 1,9 млн чел. в ТАР 
насчитывалось 8 тыс. ученых — как ханьцев, 
так и тибетцев. С 1978 г. по 1983 г. государ-
ство выделило 21 премию на исследования 
научно-технических сотрудников в Тибете, а с 
1983 г. тибетские ученые получали субсидии (от 
10 до 35 юаней в месяц) за профессиональные 
звания и стаж работы в ТАР8. В августе 1985 г. 
основана Тибетская академия общественных 
наук (кит. 西藏自治区社会科学院, англ. Tibetan 
Academy of Socia Science, TASS) с персоналом 
в 59 чел., 43 (73 %) из которых являлись тибет-
цами. В академии насчитывалось 5 институтов 
для исследования тибетской истории, религии, 
языка, литературы и экономики.

Основание Тибетского университета

В мае 1983 г. Госсовет КНР официально одо-
брил создание в Лхасе Тибетского университета 
(тиб. བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་, кит. 西藏大学) на базе Педа-
гогического колледжа. В сентябре того же года 
была основана Подготовительная рабочая груп-
па университета и 20 июля 1985 г. университет 
был официально открыт. В феврале 1985 г. пер-
вым ректором назначен в возрасте 39 лет Це-
ван Цзигме (кит. 次旺俊美, англ. Chiwang Jigme, 
09.1945 — 5.12.2014), выходец из аристокра-
тической семьи. Его отец возглавлял в 1950-х гг. 
канцелярию Далай-ламы в Пекине. В июне 

8 Beijing Review. 1983, no. 40, p. 7–8.

Таблица 17
Основная статистика по культуре ТАР в 1979–1985 гг.

Год Артистические 
труппы

Культурные 
центры

Публичные 
библиотеки

Количество 
изданных книг 

(млн экз.)

Доля радиослушате-
лей(%)

Доля телезри-
телей (%)

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

10
10
15
10
10
11
29

5
11

4
6
6
6

10

1
1
1
1
1

13
18

3,650
3,594
3,010
2,840
3,420
3,670
3,100 21,0 30,0

Источник: 新中国五十年统计资料汇编. 北京：中国统计出版社. 1999. 890 页. [Сборник статистических материалов — 
50 лет нового Китая. Пекин: China Statistics Press. 1999. C. 764].
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1972 г. после окончания Пекинского педагоги-
ческого университета 27-летний Цеван Цзигме 
и его супруга Чжан Тинфан (张廷芳) были на-
значены преподавателями в только что осно-
ванный Тибетский педагогический колледж, где 
приступили к преподаванию тибетского, а затем 
и китайского языка. В сентябре 1978 г. Цеван 
Цзигме был послан в знаменитый Фуданский 
университет в Шанхае для изучения литерату-
ры и марксистско-ленинской теории. В январе 
1980 г. он защитил диссертацию и вернулся в 
Тибетский педагогический колледж, став его ди-
ректором, а еще через 5 лет — первым ректо-
ром Тибетского университета. Некоторые факты 
о нем приведены в книге Чжоу Аймина (周爱明, 
р. 1966) [14, c. 140–145]. Всеволод Владими-
рович Овчинников (1926–2021) встречался с 
самым молодым ректором Китая в 1990 г., о 
чем упомянул в одной из своих книг о Тибете 
[15, c. 103–104]. Советский журналист, в част-
ности, писал, что Цеван окончил в Пекине четы-
ре класса начальной школы и вернулся в Тибет 
как раз во время первого посещения Овчинни-
кова Лхасы в августе 1955 г. Тогда Всеволоду 
Владимировичу было 30 лет, а будущему рек-
тору Тибетского университета — 10. Поначалу в 
университете преподавали 15 предметов, в том 
числе тибетский язык, литературу и медицину.

Большой тибетско-китайский словарь
В 1985 г. пекинское Издательство нацио-

нальных меньшинств (民族出版社, Publishing 
House of Minority Nationalities, основано 15 ян-
варя 1953 г.) выпустило Большой тибетско-ки-
тайский словарь (藏汉大辞典) энциклопедиче-
ского типа на 53 тыс. слов. Автор — профессор 
Сычуаньского университета Чжан Исюнь (张怡
荪, 1893—1983). 

Литература и искусство

С начала 1980-х гг. мощный стимул развития 
в Тибете получили литература и искусство: при 
населении 1,9 млн чел. в этой сфере трудились 
более тысячи работников из 87 членов писатель-
ских, актерских, музыкальных, фотографических 
и других ассоциаций, 60 являлись тибетцами. К 
этому времени сформировалось первое поколе-
ние местных писателей: из 250 мастеров пера 
половина также были тибетцами. Многие публи-
ковались в тибетоязычном журнале «Тибетская 
литература и искусство» (тиб. བོད་ཀྱི་རིག་རྩལ, кит. 西藏
文艺), который впервые появился в 1977 г., а 
с 1980 г. начал выходить регулярно — 6 номе-
ров в год тиражом 10 тыс. экземпляров. Многие 
тибетские писатели получили широкую и даже 
мировую известность. Среди них — Таши Дава 
или Чжакси Дава (тиб.བཀྲ་ཤིས་ཟླ་བ་, кит. 扎西达娃, 
р. 1959), произведения которого переведены 
на английский, голландский, французский, не-
мецкий, итальянский, японский, чешский, рус-
ский и шведский языки. Как заявила в 1983 г. 
председатель Тибетской региональной феде-
рации литературы и искусства, певица Цетен 
Долма (тиб. ཚེ་བརྟན་སྒྲོལ་མ།,кит. 才旦卓玛, англ. Tseten 
Dolma, р. 1937): «Это является результатом но-
вой политики, проводимой в последние годы в 
регионе»: экономическое развитие в последние 
годы обеспечило хорошую материальную базу 
для процветания литературы и искусства9. В 
1985 г. в газете китайских интеллектуалов «Вэнь 
хуэйбао» (文汇报) Цетен Долма отметила шесть 
черт тибетской молодежи.

1. Они любят читать. Многие посещают ве-
черние школы: изучают историю, географию, 
китайский и тибетский языки, математику, фи-
зику и химию. На улицах Лхасы часто можно 
встретить молодежь, возвращающуюся домой 
из вечерних школ.

2. Молодые тибетцы очень любят петь и тан-
цевать. Помимо традиционных национальных 
они любят танцы, распространенные среди мо-
лодежи в городах внутреннего Китая.

3. Они любят осваивать профессии, свя-
занные прежде всего с ремонтом электрон-
ной аппаратуры, столярного и парикмахер-
ского дела, обивкой мебели, ремонтом часов 
и автомобилей.

4. Тибетская молодежь, как и молодежь во-
обще, любит хорошо одеваться. Традиционные 
наряды ныне не в почете: молодежь одевается 
по последней моде. В особой чести шанхайская 

9 Beijing Review. 1983, no. 37, p. 20–21.
Рис. 2. Молодые преподаватели Цеванг Цзигме 

и Чжан Тинфан
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одежда. Традиционные тибетские наряды мож-
но видеть только по праздникам.

5. Они любят «собираться в парке», особенно 
во время праздников, где танцуют под музыку 
стереомагнитофонов и жарят на кострах мяс-
ные блюда.

6. Тибетская молодежь любит обсуждать но-
вости: после работы многие собираются вме-
сте, распивают тибетский чай с маслом и легкие 
вина. Тибетский молодой человек в среднем за-
рабатывает 100 юаней в месяц, что больше, чем 
во многих китайских городах. Во время встреч 
они любят щедро угощать едой и напитками.

Театр

Созданная в июле 1962 г., Тибетская драма-
тическая труппа дала летом 1982 г. несколько 
представлений в Пекине. Первые участники 
труппы обучались в тибетском классе Шанхай-
ского драматического театра. Первоначально 
по возвращении с учебы в Лхасу, игра артистов 
не воспринималась местным населением, ко-
торые прежде никогда не видели театральной 
сцены. Чтобы добиться популярности артисты 
начали давать краткие театральные постановки 
на улицах города и постепенно приобрели бла-
гожелательность публики. За 20 лет количество 
актеров в труппе увеличилось с 20 до 100. Труп-
па ставила пьесы из тибетского, китайского и 
международного репертуара [16, c. 117–118].

Преобразование Лхасы

К 1980 г. население Лхасы достигло 
90 тыс. чел.. В том же году в городе на террито-
рии бывшего сада на площади 3 гектара ниже 
дворца Потала был восстановлен парк Лунвантан 
(龙王潭公园) — Парк пруда правителя-Дракона. 
Пруд возник во время правления Далай-ламы V 
(1617–1682) на месте котлована при строи-
тельстве дворца. По преданию, Далай-лама VI 
(1683–1706) «пригласил восемь драконов здесь 
проживать», отчего и происходит название. По-
сле 1959 г. в парке начались восстановительные 
работы. Ныне парк является популярным местом 
отдыха и называется также парком Освобожде-
ния — Цзефан Гунюань (解放公园). 

С 1980 по 1984 гг. Госсовет КНР выделил ¥ 
3,5 млн, а местное правительство ¥ 2,9 млн на 
восстановление 75 храмов, монастырей и па-
год, разрушенных во время «культурной револю-
ции». Знаменитая улица Баркор (тиб. བར་སྐོར, кит.
八廓), извивающая вокруг монастыря Джоканг 

(тиб. ཇོ་ཁང།, кит. 大昭寺) — старинный торговый 
центр с многочисленными магазинами и 11 пе-
реулками, расходящимися во все стороны. Не-
сколько узких улочек ведут к популярному рынку 
Тромсиханг (Чонсекан), богатому самыми раз-
нообразными товарами из Пекина, Шанхая, Не-
пала, Бутана и Индии. Количество торговцев в 
Лхасе возросло с 280 чел. в 1980 г., до 1815 в 
1982 г. и до 2173 в 1984 г. 

Большой знаток Китая, уже более четверти 
века там живущий и работающий, руководи-
тель представительства ТАСС в КНР, Андрей 
Васильевич Кириллов, пишет об этом напитке 
следующее: «Тибетский чай — суюча (酥油茶), 
или часуйма — особый энергетический субстрат, 
поддерживающий силы в течение дня. Сначала 
грубое чайное сырье несколько часов варят в 
молоке, затем варево сбивают в высоких дере-
вянных ведерках со сливочным маслом (ячьим, 
овечьим, коровьим) с добавлением соли» [17]. 
Кроме того в Лхасе трудятся 762 бизнесменов 
из многих провинций и муниципалитетов [18].

В июне 1982 г. в Тибете проводились иссле-
дования атмосферного воздуха. Ученые выяс-
нили, что Лхаса может гордиться самым чистым 
воздухом среди городов Китая: индекс мутности 
атмосферного воздуха (index of turbidity) при за-
мерах составил 0,04–0,06. По международным 
стандартам воздух является чистым при индек-
се менее 0,1 и грязным при индексе более 0,2.

Город Гьянцзе (тиб. རྒྱལ་རྩེ, кит. 江孜镇), распо-
ложен на расстоянии 169 км к юго-востоку от 
Лхасы. Однако на автомобиле требуется про-
ехать 267 км до Шигацзе, а оттуда еще на 97 
км на юго-восток до Гьянцзе. Город расположен 
на плодородной равнине, где прежде сходи-
лись торговые пути из Индии, Ладака, Бутана, 
Непала, Шигацзе, Монголии, Сибири и Восточ-

Рис. 3. улица Баркор
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ного Китая. Количество солнечных часовв году 
здесь — 3187. В 1904 г. в городе произошли 
трагические события, о которых помнят до сих 
пор. Тибетская армия, вооруженная мушкета-
ми, луками и стрелами, приняла здесь нерав-
ный бой с тремя тысячами британских колони-
заторов, оснащенных современным оружием. 
Торговое значение города как главного рынка 
южного Тибета возросло, когда после Лхасского 
подписания договора в 1904 г. между Китаем и 
Англией и англо-китайской конвенции в 1906 г. 
он был насильно открыт для внешней торговли и 
там обосновался британский резидент.

Во время посещения города группой ино-
странных журналистов 14 октября 1955 г., здесь 
проживало около 4 тыс. чел. при общем насе-
лении уезда в 70 тыс.10  Один из журналистов, 
корреспондент «Известий» В.Б. Кассис, оставил 
такую зарисовку [19, c. 90–91].

«Город возник в давние времена на пересе-
чении торговых путей из Лхасы в Индию. Город-
ская крепость построена более тысячи лет на-
зад. Торговля всегда определяла жизнь Гьянцзе. 
Мы стоим на крепостном валу. Отсюда хорошо 
виден весь город. По форме он напоминает уз-
кий серп молодого месяца: домики полукругом 
опоясывают склон горного хребта. С запада 
городские кварталы замыкаются монастырем 

10 В 2002 г. население города составляло 6 тыс. чел., а 
в 2017 г. — 20 тыс.

Пайчи11, с востока его постройки упираются в 
крепость. Монастырь и подходы к крепости сое-
диняет главная улица. Она кишит народом. Люди 
суетливо снуют вокруг белых тентов торговцев. 
Почти под нами возвышается трёхэтажное зда-
ние Государственной торговой компании. На его 
крыше рдеет знамя с пятью золотыми звезда-
ми — государственный флаг КНР. Закат окрасил 
в нежные розовые тона дальние Гималаи. Как 
зачарованные, в немом молчании мы смотре-
ли на горы. Там, на юго-западе, скрылись за 
облаками снежные пики. Один из них особенно 
высок. Может быть, это Джомолунгма? Поза-
ди — крепость. Она сейчас словно в огне. Молча 
идем к машинам». 

В 1955 г. Гьянцзе был третьим по численно-
сти населения городом Тибета — после Лхасы 
(30 тыс.) и Шигацзе (18 тыс.). Тем не менее до 
экономической реформы здесь не было ни во-
допровода, ни электричества. До 1977 г. жители 
освещали свои жилища масляными лампами 
и свечами. В конце 1970 — начале 1980 гг. в 
Гьянцзе были осуществлены капитальные строй-
ки: ГЭСмощностью 1 тыс. киловатти 56-киломе-
тровый канал, отведенный от реки Ньянг-чу. С 
1980 г. начался мини бум жилищного строитель-
ства: только в 1980–1981 гг. возведено более 
8 тыс. жилищ — беспрецедентное событие в 
истории Гьянцзе [20]. Город всемирно славится 
высококачественными коврами, производство 
которых насчитывает более чем 600-летнюю 
историю. С 1974 г. ковры продаются за рубе-
жом. В 1981 г. на городской ковровой фабрике 
работали 310 чел., среднемесячная зарплата 
которых составила ¥ 63 (в 1973 г. — ¥ 29,5).12

Экономические достижения уезда Гьянцзе в 
1979–1981 гг. были весомее, чем в среднем по 
ТАР: некоторые из них приведены в табл. 18.

Пограничный поселок Чжам

В уезде Ньялам (тиб. གཉའ་ལམ་རྫོང, кит. 聂拉木县) 
округа Шигацзе на границе с Непалом на высоте 

11 Монастырь Пяльчоили Байджу (тиб. དཔལ་ཆོས་དགོན།, кит.白
居寺), построен в 1430-х гг.

12 Beijing Review. 1983, no. 40, p. 7–8.

Таблица 18
Некоторые экономические показатели уезда Гьянцзе за 1979–1981 гг.

1979 1981 Прирост
Общий продукт (тыс. ¥) 9991 18 014 80,3%
Производство зерна и масла (тонн)  19 362 28 886 49%
Среднедушевой годовой доход крестьян и животноводов (¥) 127,2 241 89%
Среднедушевое количество зерна для крестьян и животноводов (кг) 250 457 80,3%

Источник: [20].

Рис. 4. Вид г. Гьянцзе
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2300 м над уровнем моря расположен неболь-
шой пограничный поселок Чжам (тиб. འགྲམ་, кит. 
樟木镇), по-тибетски «граница». Климат здесь 
мягкий субтропический: большая редкость для 
Тибета. Начало экономической реформы вдох-
нуло в поселок жизнь в связи с резким оживле-
нием торговли между Непалом и ТАР Китая. Еще 
в 1960-е гг. через поселок была проведена ки-
тайско-непальская «Автострада Дружба», а так-
же возведен китайско-непальский «Мост Друж-
ба». К 1979 г. здесь были построены таможня, 
отделение банка, почты и телефонной связи, 
больница, а также небольшая ГЭС. В 1980 г. 
сдана в эксплуатацию четырехэтажная гостини-
ца (樟木宾馆) на 100 мест. В 1985 г. на китай-
ско-непальской границе действовало 27 торго-

вых постов, а 6 тибетских префектур и городов 
получили право подписывать прямые торговые 
соглашения с официальными представителями 
Непала. В 1983 г. тибетско-непальская торговля 
оценивалась в ¥ 14 млн, семикратно увеличив-
шись по сравнению с 1963 г., когда были вос-
становлены двусторонние торговые отношения.  

Выводы

За период 1979–1985 гг. Тибетский авто-
номный район, как и вся Китайская Народ-
ная Республика приступил к первому этапу 
реформы, которая через несколько десятиле-
тий превратила страну в мирового экономи-
ческого лидера.
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