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Аннотация. Четвертый этап социально-экономического 
развития Тибета (1979–1985 гг.) характеризовался началом 
перехода его плановой экономики на рыночные рельсы с 
учетом тибетской специфики (Российско-китайские иссле-
дования, 2022, № 4).

В 1983 г. Госсовет КНР начал работать над составлением 
очередного седьмого пятилетнего плана социально-экономи-
ческого развития страны на 1986–1990 гг. Разработчики 
ставили триединую задачу: во-первых, создать благоприятные 
условия и поддерживать равновесие между совокупным 
спросом и предложением. Во-вторых, обеспечить стабиль-
ный экономический рост. В-третьих, продолжать улучшать 
качество жизни народа. 

7-я пятилетка стала подлинным «испытанием на прочность» 
Китайской Народной Республики (в том числе и Тибетского 
автономного района): многочисленные вызовы в сфере эко-
номики, политики, общественных отношений, потребовали от 
властей всех уровней мудрости, выдержки, дальновидности и 
энергичных действий. Это привело ТАР к достижению более 
высоких экономических показателей, чем в КНР в целом.

Ключевые слова. Китай, Тибет, политика, экономика, 
инфраструктура, седьмая пятилетка.
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第七个五年计划（1986-1990年）中的西藏社会经济发展。第五篇
摘要：西藏社会经济发展的第四阶段（1979-1985年）的

特点是开始由计划经济向市场经济过渡，并考虑到西藏的特
点（《俄中研究》，2022年，第4期）。

1983年，中华人民共和国国务院开始着手制定1986-1990年
第七个五年社会和经济发展计划。起草者提出了三个任务：
第一，创造有利条件，保持总需求和总供给之间的平衡。第
二，确保经济稳定增长。第三，继续提高人民的生活质量。

第七个五年计划已成为对中华人民共和国（包括西藏自治
区）的一次真正的 "耐力测试"：许多经济、政治和社会挑战
要求各级政府明智地、耐心地、高瞻远瞩地、充满活力地采取
行动。这使得西藏自治区取得了比中国整体更好的经济表现。

关键词：中国，西藏，政治，经济，基础设施，第七个五
年计划。
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Abstract. The fourth stage of the socio-economic devel-
opment of Tibet (1979–1985) was characterized by the be-
ginning of the transition of its planned economy to a market 
economy, taking into account the Tibetan characteristics 
(Russian-Chinese Research, 2022, No. 4).

In 1983, the State Council of the People's Republic of China 
began work on drawing up the next seventh five-year plan for 
the country's socio-economic development for 1986–1990. 
The developers set a triune task: firstly, to create favorable 
conditions and maintain a balance between aggregate de-
mand and supply. Secondly, to ensure stable economic growth. 
Third, continue to improve the quality of life of the people.

The 7th Five-Year Plan has become a true "strength test" 
of the People's Republic of China (including the Tibet Autono-
mous Region): numerous challenges in the field of economy, 
politics, social relations, demanded from the authorities of 
all levels of wisdom, endurance, foresight and vigorous ac-
tion. This has led the TAP to achieve higher economic per-
formance than the PRC as a whole.

Keywords. China, Tibet, politics, economy, infrastructure, 
seventh five-year plan.

Original article

Кто ищет истину в Тибете,
Кто в вине.

Ищу и я с другими наравне.
Уходят поколения.

В ответ
Вино бормочет
И молчит Тибет. 

(2017)

Тупицкий Олег 

В октябре 1985 г. представители группы Все-

мирного банка, объединяющие Международный 
банк реконструкции и развития, Международная 
организация развития и Международная финан-

совая корпорация официально распространи-

ли доклад под названием «Китай: долгосрочные 
проблемы развития и возможности выбора», 
состоящий из 7 томов с предложениями рефор-

мирования китайской экономики в духе «вашинг-
тонского консенсуса». В том же году Китай посе-

тил Янош Корнаи (1928–2021), небезызвестный 
апологет реформирования социалистической 
экономики в рамках либеральных догм и «шоко-

вой терапии». Китайские экономисты и полити-

ческое руководство решительно и аргументиро-

вано отвергли предлагаемые рецепты реформ в 
рамках «вашингтонского консенсуса». 

В 1985 г. в КНР произошел так называемый 
«перегрев экономики»: темпы роста ВВП воз-

росли до 12,8 %, а уровень цен до 8,8 %. После 
принятых мер по охлаждению экономики по-

казатели годовой инфляции вновь возросли до 
18,5 % в 1988 г. и до 17,8 % в 1989 г. Ценовые 
скачки повторились в 1993–1994 гг., после чего 
ситуация на денежном рынке постепенно нор-

мализовалась [1, с. 109–110]. Многочисленные 
трудности пришлось преодолевать и в секторе 
реальной экономики. Из экономических испы-

таний страна вышла достойно, и план 7-й пяти-

летки в основном был выполнен, и даже пере-

выполнен, хотя среднегодовые темпы прироста 
ВВП оказались ниже (7,7 %), чем в 6-й (9,5 %) 
и 8-й (11,8 %) пятилетках [2, с. 274–275, 284–
285]. Однако самые жестокие испытания Китаю 
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(и ТАР в том числе) пришлось пережить в сфере 
политики. Поначалу ничего, вроде бы, не пред-

вещало надвигающейся грозы. Летом 1987 г. 
Тибет посетили такие именитые гости с Запада, 
как Джимми Картер и Гельмут Коль, благожела-

тельно отозвавшись об итогах своих поездок и 
ситуации в ТАР. 

Джимми Картер в Тибете

В конце июня 1987 г. Тибет посетил экс-пре-

зидент США (1977–1981) Джимми Картер 

(р. 1924). Он был впечатлен дворцом Потала, 
прогуливался по улицам Лхасы, беседовал с 
прохожими, прокатился на велосипеде. 27 июня 
Картер встречался с местными официальными 
и духовными лицами, побывал в университете 
и больнице. В университете на английском от-
делении Картер встретил преподавателя-аме-

риканца. Экс-президент предложил направить 
на учебу двух тибетских студентов в американ-

ский университет Эмори, штат Джорджия и в ан-

глийский Кембридж. Вечером побывал в доме 
у Панчен-ламы, которого пригласил посетить 
США. 28 июня перед отлетом из Лхасы в Пекин 
Картер дал благожелательное интервью агент-
ству Синьхуа о своем двухдневном пребывании 
в Тибете и выразил удовлетворение по поводу 
религиозной свободы в регионе. 29 июня Кар-

тер встретился с Дэн Сяопином в Пекине и имел 
с ним 105-минутную беседу [3].

Гельмут Коль в Тибете

В воскресенье 12 июля 1987 г. в КНР с офи-

циальным визитом прибыл канцлер ФРГ Гель-

мут Коль (1930–2017). 14 июля его принял Дэн 
Сяопин. Коль был первым действующим запад-

ным лидером, побывавшим в Тибете (с 17 по 
19 июля), после чего с 19 по 21 июля он посетил 
Непал. Поездка в Тибет являлось реализацией 
мечты юности Коля, возникшей после прочтения 
книги Генриха Харрера (1912–2006) [4], лично-

го друга Далай-ламы XIV, проведшего в Тибете с 
1946 по 1951 г. Как и Картер, немецкий канцлер 
выразил удовлетворение от тибетской поездки. 

Политические испытания

Однако вскоре после этих благополучных ви-

зитов в Тибете разыгралась подлинная трагедия 
в четырех актах. «Ящик Пандоры», приведший к 
политическому хаосу во многих районах мира, 
в том числе и в Китае и его регионе — в Тибете, 

еще в 1985 г. открыл Генеральный секретарь 
СССР М. С. Горбачев (1931-2022) чередой шум-

ных кампаний «перестройки», начав с «ускоре-

ния» в экономике, перейдя к политической сфе-

ре, манипулируя лозунгами: «гласность», «новое 
мышление» и «демократизация».

Примерно в это же время, с 1986 г. Далай-ла-

ма XIV принялся активно путешествовать по 
миру, начав с европейских стран, включая СССР 
(в нашей стране он побывал в 1979, 1982, 1986, 
1991, 1992, 1994, 1996 и 2004 гг), а также по-

сетив Ватикан, завязывая полезные знакомства 
с членами многих парламентов и влиятельными 
персонами [5, с. 231]. Безостановочные вояжи 
Далай-ламы по странам Запада спровоцирова-

ли беспорядки в Тибете. 21 сентября 1987 г. 
Далай-лама выступил в Конгрессе США, раз-

глагольствуя о геноциде тибетского народа [6, 
с. 278–279], а 27 сентября в Лхасе вспыхнул 
мятеж — впервые после спокойных 28 лет со 
времен событий 1959 г. Всего за 1987–1989 гг. 
в Лхасе произошло 4 мятежа. 

Первый мятеж произошел 27 сентября и 
1 октября 1987 г., в результате которого погибло 
6 чел. и 19 получили тяжелые ранения. 27 сен-

тября, менее чем через неделю после первой 
речи Далай-ламы в Вашингтоне, монахи из мо-

настыря Дрепунг (тиб. འབྲས་སྤུངས, кит. 哲蚌)1 в Лхасе 
устроили политическую демонстрацию в под-

держку инициатив Далай-ламы. Среди бунтарей 
были замечены по меньшей мере 50 иностран-

цев, участвовавших в нападении на полицей-

ский участок и подстрекавших тибетцев. 
Первого октября произошли повторные стыч-

ки с полицией, был сожжен полицейский уча-

сток, появились убитые. Как отмечал американ-

ский тибетолог Мелвин Гольдштейн (р. 1938), 
деятельность Далай-Ламы была широко извест-
на в Лхасе: тибетцы регулярно слушали «Голос 
Америки» и ВВС на китайском языке. И многие 
монахи в Лхасе поверили, что речь Далай-ламы 
о правах человека — переломный момент в ти-

бетской истории, и что США, как самая мощная 
военная держава в мире, вынудит Китай «ос-

вободить» Тибет. Именно эти радиопередачи 
сыграли важнейшую роль в организации бес-

порядков [7, с. 79, 83]. Уже 28 октября 1987 г. 
были освобождены 13 участников осеннего 
мятежа, 21 января 1988 г. — еще 59. Более 10 
оставались под стражей.

1 «Монастырь рисовой кучи», один из трех крупнейших 
монастырей Тибета (два других — Ганден и Сера), распо-

ложен у западного пригорода Лхасы, был резиденцией Да-

лай-лам, пока Далай-лама V не построил Поталу. Основан в 
1416 г. 
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Второй мятеж (5 марта 1988 г.). На день поз-

же, чем во всем Китае, 18 февраля 1988 г. в 
Тибет пришел Новый год: год огненного зайца 
уступил место году земляного дракона. Второй 
мятеж начался в субботу, в нем приняли участие 
несколько тысяч человек, поджигавших машины, 
магазины и рестораны. Был убит один полицей-

ский, другой получил серьезные ранения. Чет-
веро мятежников и зевак были убиты. И вновь 
инициаторами беспорядков выступали ламы. 
В основном это были молодые люди в возрасте 
около двадцати лет, принадлежащих к трем глав-

ным монастырям Лхасы — Дрепунг, Сера (тиб. སེ་ར, 

кит. 色拉寺)2 и Ганден (тиб. དགའ་ལྡན་, кит. 甘丹寺)3, 

а также несколько юношей из буддистской семи-

нарии. И на этот раз в мятеже приняли участие 
иностранцы. 8 марта пятнадцати иностранным 
журналистам было предписано покинуть Тибет в 
течение 48 часов. 11 июля 1988 г. 52 задержан-

ных лам выпустили на свободу.
Третий мятеж произошел 10 декабря 1988 г. 

Для удержания порядка полиция была вынуждена 
открыть огонь. Один лама был убит и 13 ранены. 
Легкое ранение получила гражданка Нидерландов. 

Четвертый мятеж вспыхнул в полдень 5 мар-

та 1989 г. 13 монахов начали несанкциони-

рованное шествие по улице Баркор в Лхасе 
выкрикивая: «Свободу Тибету». Вскоре к ним 
присоединились несколько сотен горожан, на-

чавших кидать камни. Через три часа около 
600 мятежников двинулись по Восточной пекин-

ской дороге, разбивая окна, разграбив более 
20 ресторанов и магазинов, поджигая товары 
и мебель. Бунтовщики совершили четыре напа-

дения на административные здания, школы, по-

лицейские участки. Один полицейский был убит 
и более 40 ранены. Среди мятежников 11 чел.
были убиты и более 100 ранены4. 

Военное положение

С полночи 7 марта 1989 г. для восстанов-

ления общественного порядка в Лхасе было 
введено военное положение за организацию 
которого отвечал политический комиссар 
Тибетского военного района генерал-май-

ор Чжан Шаосун (张少松, р. 1933) с санкции 
премьера Ли Пэна (李鹏, 1928–2019). Были 
запрещены митинги и демонстрации. Въезжа-

2 «Монастырь диких роз», основан в 1419 г. 
3 Основан в 1409 г. Перевод с санскритского «Тушита»: 

легендарной обители Будды Майтреи.
4 Lhasa riot causes deaths // Beijing Review. 1989, 

no 11, p. 7–8.

ющие в город проходили проверку постов без-

опасности. Иностранцы, находящиеся в Лхасе, 
должны были ее покинуть в случае на то указа-

ний, а прочие туристы для въезда в Лхасу долж-

ны были получать специальные разрешения.
Западные средства массовой информации 

заявляли, что на начало 1989 г. в Тибете было 
73 тюрьмы, в которых томились 80 тыс. узни-

ков. На самом деле, по официальным данным 
властей КНР, в регионе была единственная 
тюрьма и два трудовых исправительных лагеря 
с примерно 900 заключенными, все преступ-

ники являлись уголовниками5. Заключенные, 
участвующие в мятеже 1959 г., к тому времени 
были уже выпущены на свободу. 

Серьезными политическими потрясениями 
в КНР явились выступления или акции протеста 
китайских студентов на площади Тяньаньмэнь в 
Пекине (с 27 апреля по 4 июня 1989 г.), кото-

рые, наблюдая за кампаниями «демократиза-

ции и либерализации» М.С. Горбачева в СССР, 
уповали на проведение аналогичных меропри-

ятий в Китае. Подавление студенческих беспо-

рядков послужило поводом для наложения санк-

ций и ограничений западных стран на КНР. 
5 октября 1989 г. во время очередного визита 

Далай Ламы в США из Осло, столицы Норвегии, 
пришло сообщение о его награждении Нобелев-

ской премией мира, что было расценено Китаем 
как открытая поддержка тибетских мятежников. 
По заявлению Агентства Синьхуа от 6 октября 
Нобелевский комитет в те годы несколько раз 
давал Премию мира диссидентам в социалисти-

ческих странах для достижения определенных 
политических целей. М.С. Горбачев стал лауреа-

том Нобелевской премии 15 октября 1990 г.
Вечером 30 апреля 1990 г. в телевизионной 

вечерней передаче новостей в Лхасе было объ-

явлено об отмене военного положения с 1 мая, 
Международного дня трудящихся. В полночь 
войс ка начали покидать Лхасу. 

Новая экономическая проблема:  
неравномерное региональное  

развитие КНР

С конца 1986 г. в Китае начали появляться 
научные исследования, в которых отмечалась, 
что во время 6-й пятилетки в стране наметилась 
заметная дифференциация регионального разви-

тия восточных, центральных и западных регионов 

5 Ссылаясь на Тибетское правительство в изгнании, 
тибетолог С.Л. Кузьмин, публикует данные, что в ТАР на 
2001 г. было 12 тюрем и 13 трудовых лагерей [8, c. 328].
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(рис. 1.). К восточным районам относились: 1) Пе-

кин, 2) Тяньцзинь, 3) Хэбэй, 6) Ляонин, 9) Шанхай, 
10) Цзянсу, 11) Чжэцзян, 13) Фуцзянь, 15) Шань-

дун, 19) Гуандун и 20) Гуанси. К центральным 
регионам относились: 4) Шаньси, 5) Внутренняя 
Монголия, 7) Цзилинь, 8) Хэйлунцзян, 12) Аньхуэй, 
14) Цзянси, 16) Хэнань, 17) Хубэй и 18) Хунань. К 
западным районам относились: 21) Сычуань, 22) 
Гуйчжоу, 23) Юньнань, 24) Тибет, 25) Шэньси, 26) 
Ганьсу, 27) Цинхай, 28) Нинся и 29) Синьцзян. 

Восточные районы, наиболее открытые 
внешнему миру, осваивая западные инвести-

ции и технологии, обладая при этом обширными 
связями с удаленными районами КНР, развива-

лись более высокими темпами по сравнению с 
центральными и особенно западными района-

ми. Результаты начали сказываться на темпах 
производства, как промышленности, так и сель-

ского хозяйства, среднедушевых доходах насе-

ления, обеспеченности товарами и услугами. В 
табл. 1 приведены данные по средним чистым 
доходам на душу населения в 1985 г. по восточ-

ным, центральным и западным регионам.
Как отмечалось в прошлой статье цикла, дохо-

ды тибетцев в 1985 г. оказались выше, чем сред-

ние по западному району: у крестьян ¥ 353, а у 
рабочих и служащих — ¥ 1963. В табл. 2 содер-

жатся данные по обеспеченности населения трех 
регионов в 1985 г. предметами потребления. 

До 1970-х гг. благополучие китайской семьи 
определялось наличием швейной машинки, ве-

лосипеда, часов и транзисторного приемника. 
В 1980-е гг. престижными товарами стали холо-

дильники, телевизоры, стерео-проигрыватели, 
стиральные машины, модные музыкальные ин-

струменты и мебель. 
Китайские власти принимали серьезные уси-

лия по нивелированию региональных доходов 
населения. И многое удалось сделать, хотя вос-

Рис. 1. Восточные, центральные и западные 
районы в КНР

Таблица 1
Среднедушевой чистый доход на душу населения в КНР в 1985 г.

Регионы Средний годовой доход на душу населения (¥) Количество крестьян  
с доходами менее ¥ 150

Крестьяне Отношения Рабочие Отношения млн %
В среднем 398 1096* 27,32
Восток
Центр
Запад

463
389
322

1,44
1,20
1,00

1132
1026

1136**

0,996
0,903
1,000

4+

4+

17,97 65,8
Примечания:
* Исключая субсидии на мясо.
** Самый высокий показатель как результат политики оплаты труда в отделенных регионах.
Источник: Economic Growth in Different Areas // Beijing Review, 1986, no 49, p, 21–24. 

Таблица 2
Среднее количество предметов потребления на 100 семей в 1985 г.

Предметы потребления Регионы
Восточные Центральные Западные

Холодильники
Телевизоры
Цветные телевизоры
Кассетные радиоприемники
Стерео кассетные радиоприемники
Электрофены 
Стиральные машины

14
96

6
50

22

96
47

4

89
4

41
20

65
56

8

88

8

46
22

54

57

Источник: Difference in Urban Living Standards // Beijing Review, 1986, no 46, p. 21–23.
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точные регионы по-прежнему являются наибо-

лее благополучными и с более высокими жиз-

ненными стандартами.

Динамика народонаселения ТАР  
в 7-й пятилетке (1986–1990)

В 1986 г. численность населения Тибета 
впервые превысила 2 млн чел. и за последую-

щие 5 лет выросла еще на 9,3 % (табл. 3). При-

мечательно, что если в КНР в целом удельный 
вес женщин традиционно и устойчиво был ниже, 
чем мужчин, то в Тибете ситуация оказалась 
прямо противоположной. Естественный прирост 
в Тибете в 7-й пятилетке был выше, чем в сред-

нем по стране, впрочем, как при более высокой 
рождаемости, так и смертности. Доля несельско-

го населения в ТАР к концу пятилетки составила 
лишь 13,4 %, заметно ниже, чем в среднем по 
КНР (20,9 %)6 .

Если в 1986 г. количество тибетцев в ТАР на-

считывало 1,93 млн чел. из 2,02 млн, то ханьцев 
в Тибете в то время проживало 73 тыс. (3,6 % от 
общей численности). Большинство из них были 
посланы в регион для помощи в развитии мест-
ной экономики, науки, образования и культуры. 
Во всех же районах компактного проживания 
тибетцев в Китае (в том числе и помимо ТАР), 
тибетцы составляли примерно 67,1 %, ханьцы 
26,9 %, а остальные национальные группы лишь 
6 %. Таким образом утверждения Далай-ла-

мы XIV о том, что «тибетцы становятся меньшин-

ством в Тибете», весьма преувеличены [9].

Перепись населения КНР 1990 г.

После трех переписей населения (в 1953, 
1964 и 1982 гг.) четвертая была проведена 
1 июля 1990 г., а все последующие прово-

6 新中国五十年统计资料汇编 [Сборник статистических 
материалов — 50 лет нового Китая]. 北京：中国统计出版
社, 1999. 890 页.

дились ровно через 10 лет (5-я в — 2000, 6-я 
в — 2010 г. и 7-я — в 2020 г.). Перепись 1990 г. 
проводили 7 млн переписчиков (счетчиков пе-

реписи) в 30 провинциях, автономных районах 
и муниципалитетах. Мужчины КНР составляли 
51,6 %, а женщины — 48,4 %. Количество хань-

цев — 1 042 482 187 чел. или 91,96 %, а других 
этнических групп 91 200 314 чел. или 8,04 %. 

Количество людей с образованием уровня 
колледжа составило 16 124 678 чел., старшей 
средней школы — 91 131 539 чел., младшей 
средней школы — 264 648 676 чел., начальной 
школы — 420 106 604 чел. По сравнению с пе-

реписью 1982 г. на 100 000 чел. с образовани-

ем уровня колледжа количество увеличилось с 
615 до 1 422 чел., с высшим средним образова-

нием — с 6 779 до 8 039 чел., с младшим сред-

ним образованием — с 17 892 до 23 344 чел., 
с образованием начальной школы — с 35 237 
до 37 057 чел. Количество грамотных и полугра-

мотных (в возрасте 15 лет и старше) составило 
180 030 060, снизившись с 22,81 % до 15,88 %. 
Количество городского населения в КНР соста-

вило 26,23 %7. 

В Тибете над составлением 4-й переписи ра-

ботали около 17 тыс. чел. По данным 4-й пере-

писи население Тибета достигло 2 196 010 чел. 
или на 16,04 % больше, чем при переписи на-

селения 1982 г. Ежегодный прирост населения 
составил почти 2 % в год в то время, как в КНР 
в целом — 1,4 %. В ТАР тибетцы составили бо-

лее 95 % населения региона, а ханьцы — 3,7 %, 
при этом доля последних снизилась на более, 
чем 11 %. Перепись показала, что 44 % моло-

дых тибетцев и в среднем возрасте оставались 
неграмотными или полуграмотными. Доля гра-

мотных повысилась на 2 процентных пункта 
по сравнению с 3-й переписью, но оставалась 
ниже среднего уровня по стране. Одна из при-

чин высокой неграмотности в Тибете состояла 

7 The 1990 Census // Beijing Review. 1990, no 46, 
p. 17–19.

Таблица 3
Динамика народонаселения ТАР в 1986–1990 гг.

Годы  
Численность
населения 
(млн чел.)

В том числе  
по половому признаку

В том числе  
по признаку занятости Рождаемость 

(‰)
Смерт-

ность (‰)
Естественный 
прирост (‰)Мужчины Женщины Сельское Несельское

1986
1987
1988
1989
1990

2,0249
2,0795
2,1231
2,1591
2,2147

0,9902
1,0233
1,0464
1,0639
1,0819

1,0347
1,0564
1,0767
1,0952
1,0986

1,7674
1,7866
1,8221
1,8577
1,8822

0,2575

0,2929
0,3110
0,3014
0,2983

24,5

24,2

22,7

24,2

26,0

8,4

8,0

7,7

8,0

8,9

16,1
16,2
15,0
16,2
17,1

Источник: 新中国五十年统计资料汇编 [Сборник статистических материалов — 50 лет нового Китая]. 北京：中国统计出
版社, 1999. 页 748. 
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в том, что во многих семьях родители застав-

ляли детей бросать школы, чтобы помогать по 
хозяйству. 

В табл. 4 приведены сравнительные данные 
по третьей и четвертой переписям. 

По данным переписи 1990 г. Тибет являлся 
самым малонаселенным районом в Китае с 
самой низкой долей городского населения; при 
этом увеличение численности населения и есте-

ственного прироста в регионе за 1982–1990 гг. 
было выше, чем в среднем по стране. 

По сравнению с данными переписи 1982 г., в 
1990 г., количество национальных меньшинств 
в КНР численностью более 1 млн чел., увеличи-

лось с 16 до 19; численностью от 100 тыс. до 
1 млн возросло с 13 до 15. Численность осталь-

ных 22 национальностей оставалась менее 
100 тыс. 

При общем увеличении численности на-

селения страны на 12,45 %, количество 
ханьцев увеличилось с 940 880 121 чел. до 
1 042 482 187 чел. или на 10,80 %. Количество 
же тибетцев (как в ТАР, так и в других провинци-

ях) возросло с 3 874 035 чел. до 4 593 330 чел. 
или на 18,75 %. Больше всех выросло населе-

ние восьми национальных меньшинств, прежде 

всего маньчжур — на 128,18 % (с 4 304 160 до 
9 821 180 чел.)8. 

Доходы населения

В рассматриваемый период Тибет оставался 
самым бедным районом Китая, хотя определен-

ные и постоянные улучшения происходили. Как 
писала китайская пресса тех лет, Китай являл-

ся страной третьего мира, а Тибет — регионом 
третьего мира в стране третьего мира. Данные 
о динамике доходов в Тибете рабочих и служа-

щих, а также крестьян и животноводов в 1986–
1990 гг. приведены в табл. 5. В 1986 г. средние 
доходы крестьян и животноводов в ТАР достигли 
¥ 344, что больше официальной «крайней бед-

ности» и «низкодоходной бедности», определен-

ной на 1985 г.9 Тем не менее, ниже критериев 
бедности в ТАР в 1986 г. пребывало 10 % насе-

ления района, и эти данные варьировались от 

8 Population of China’s ethnic nationalities // Beijing 
Review. 1990, no 52, p. 30.

9 В 1985 г. одновременно существовали два официаль-

ных параметра бедности в КНР: менее ¥ 200 в год на чело-

века — «крайняя бедность» и ¥ 201–299 — «низкодоходная 
бедность» [2, 328].

Таблица 4
Некоторые сопоставительные данные по 3-й и 4-й переписям населения

Место
Все население Увеличе-

ние (%)

Плотность 
(чел./км²) Естественное изменение (‰) Доля го-

родского 
населе-

ния (%)1990 1982 1990 1982 Рождае-

мость
Смерт-
ность

Естествен-

ный прирост
Всего 
КНР 113 368 2501 100 817 5288 12,45 118 105 20,98 6,28 14,70 26,23

Пекин
Шанхай
Тибет

10 819 407
13 341 896

2 199 010

9 230 687
11 859 748
1 892 393

17,21
12,50
16,04

644
2 218

1,8

549
1 913

1,6

13,35
11,32

27,6

5,43
6,36
9,20

7,92
4,96

18,40

73,08
66,23
12,59

Источник: Beijing Review, 1990, no 51, p. 21–23.

Таблица 5
Среднегодовые доходы населения ТАР, 1986–1990 гг.

Год Средняя годовая зарплата рабочих и служащих Средний годовой доход крестьян и животноводов
Юани Предыдущий год = 100 Юани Предыдущий год = 100

1 2 3 4 5

1986
1987
1988
1989
1990

2 375
2 499
2 710
2 881
3 181

120,9
105,2
108,5
106,3
110,4

344
348
374
397

(430) 649*

94,5
101,1
107,4
106,1

(108,3) 163,4*

Примечание:
* С 1990 г. статистические показатели среднего годового дохода крестьян и животноводов (столбцы 4 и 5) стали разли-

чаться: в скобках – данные, приводимые в печати соответствующих лет, а обозначенные звездочкой (*) — данные статисти-

ческих справочников, изданных в более поздние годы.   
Источник: 新中国五十年统计资料汇编 [Сборник статистических материалов — 50 лет нового Китая]. 北京：中国统计出

版社, 1999. 页 766.  
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местности к местности, а от 70 до 80 % тибетцев 
всех возрастов оставались неграмотными.

Пенсионное страхование

Основы китайской системы социального обе-

спечения были заложены в начале 1950-х гг. и ох-

ватывали такие сферы, как пенсии, промышлен-

ный травматизм, рождение, болезни и смерть. 
Система распространялась на государственные, 
смешанные, частные и кооперативные предпри-

ятия (с числом занятых более 100 чел.). В 1980–
1990-е гг. 80 % населения Китая проживало в 
сельской местности, в которой в те годы пенси-

онного страхования еще не существовало [1, 
с. 174–177]. Согласно официальным данным, в 
1987 г. в КНР 19,684 млн бывших рабочих и слу-

жащих являлись пенсионерами (табл. 6).
Наибольшее число пенсионеров приходилось 

на Сычуань (1,667 млн) и Шанхай (1,455 млн), 
наименьшее — в Тибете (19 тыс.). Выплаты на 
одного пенсионера государственных предпри-

ятий в среднем составили 1 476 юаней в год. 
Общее количество пенсионных выплат в 1987 г. 
составляло 23,81 млрд юаней. 

Изменение структуры экономики

Кардинальных сдвигов в 7-й пятилетке в 
структуре экономики Тибета не произошло 

(табл. 7). Однако доля первичного сектора уве-

личилась (за счет падения доли третичного сек-

тора, для которого наступили непростые вре-

мена из-за западных санкций, что особенно 
болезненно сказалось на туризме и торговле), 
доля вторичного сектора осталась без изме-

нений. Тем не менее в абсолютных величинах 
прогресс был налицо. Так, ВРП за 7-ю пятилетку 
увеличился с ¥ 1,693 млрд до ¥ 2,770 млрд или 
на 63,6 %, т.е. в среднем на 12,7 % в год (как от-
мечалось выше, прирост ВВП в среднем по КНР 
составил 7,7 % в год). 

Рекордные темпы прироста продемонстри-

ровал первичный сектор, но и вторичный и 
третичный развивались сравнительно дина-

мично. ВРП на душу населения вырос с ¥ 842 
до ¥ 1 276 в год, на 51,5 % или в среднем на 
10,3 % в год. 

Динамика некоторых отраслей  
первичного сектора

Табл. 8 содержит данные о структурной ди-

намике ведущих отраслей первичного сектора 
Тибета за годы 7-й пятилетки. 

Табл. 9 демонстрирует динамику показа-

телей аграрного производства: зерна, масле-

ничных, фруктов, а также животноводства за 
1986–1990 гг. Роспуск народных коммун и 
постепенный переход на контрактную систему 

Таблица 6
Количество пенсионеров рабочих и служащих в КНР на конец 1987 г. (тыс.)

Регион

Количество пенсионеров рабочих и служащих Отношение пенсионеров к работающим  
(принимая пенсионеров за 1)

Всего
Из которых

Всего
Из которых 

из государственных 
предприятий

из коллективных 
предприятий

В государственных 
предприятиях

В коллективных 
предприятиях 

КНР в целом
Пекин
Шанхай
Сычуань
Тибет

19 684
638

1 455
1 667

19

14 247
473

1 038
1 179

18

5 379
165
414
487

1

6,7
6,4
3,5
5,3
8,3

6,8
7,0

3,8
5,6
8,1

6,5
4,3
2,5

4,6
10,0

Источник: Beijing Review. 1988, no 29, p. 24–25.

Таблица 7
Изменение индустриальной структуры Тибета, 1951–1990 гг. 

Годы ВРП, ¥ млн (100,0 %) I сектор II сектор III сектор ВРП, ¥ на человека
1951
1986
1987
1988
1989
1990

129 (100,0 %)
1 693 (100,0 %)
1 771 (100,0 %)
2 025 (100,0 %)
2 186 (100,0 %)
2 770 (100,0 %)

126 (97,7 %)
795 (44,0 %)
807 (45,6 %)
965 (47,7 %)

1 004 (45,9 %)
1 410 (50,0 %)

0,001 (0,0,0 %)
218 (12,8 %)
213 (12,0 %)
241 (11,9 %)
284 (13,0 %)
357 (12,9 %)

3 (2,3 %)
682 (40,2 %)
751 (42,2 %)
819 (40,4 %)
898 (41,1 %)

1 003 (36,2 %)

114
842

863
964

1 021
1 276

Источник: [10, c. 99, 100].
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ответственности в сельском хозяйстве начал 
приносить плоды, хотя порой не столь впечат-
ляющие, как во многих внутренних районах 
КНР. В 1989 г. более 10 тыс. тибетских семей 
в сельском хозяйстве перешли на контрактную 
систему на 26 тыс. га или 25 % засеваемых 
площадей10. Вспахивание с помощью тракто-

ров, внесение удобрений и химикатов привело 
к динамичному и поступательному повышению 
урожайности зерна: с 454,4 тыс. т в 1986 г. до 
608,3 тыс. т в 1990 г. 

Обильные снегопады
С сентября 1989 по май 1990 г. Тибет на-

крыла череда мощных снегопадов, и террито-

рия в 240 тыс. км² превратилась в безбреж-

ный белый океан. Толщина покрова достигала 
от полуметра до трех метров. В бедственном 
положении оказались более 220 тыс. животно-

водов, а 5 млн голов скота — на краю гибели, 
из которых выжило 4 млн. Для расчистки транс-

портных коммуникаций помимо рабочих были 
привлечены армия и полиция. Вся страна при-

шла на помощь региону денежными средства-

ми, зерном, чаем и горючим, достаточными 
для поддержания нормального жизнеобеспе-

чения до августа 1990 г. 

10 (Жэньминь жибао). 3.01.1990.

Автотранспорт
В 1949 г. протяженность автодорог в КНР со-

ставляла 80 тыс. км; за 40 лет к 1989 г. она уве-

личилась до 1 млн км. К этому времени все уезд-

ные города страны за исключением уезда Медог 
или Моту (тиб. མེ་ཏོག་རོྫང, кит. 墨脱县) юго-восточного 
тибетского округа Ньинчи были соединены авто-

дорогами. Оставшийся сложный в геологическом 
отношении и малонаселенный уезд получит на-

дежную автодорогу лишь в 2013 г. С 1984 г. в Ки-

тае началось строительство скоростных автострад 
(express ways). В 7-й пятилетке протяженность 
шоссе в ТАР слабо увеличилась, однако объемы 
перевезенных грузов, а также количество пасса-

жиров существенно возросли (табл. 10). 
Основной трассой, связывающей ТАР с дру-

гими районами Китая, стала Цинхай-Тибетская 
автострада, по ней в Тибет ввозилось 85 %, а 
вывозилось 90 % грузов. Трасса оказалась са-

мой удобной: широкая и гладкая, с меньшим 
количеством подъемов и спусков, полностью ас-

фальтированная; ей было присвоен статус 2-го 
класса (табл. 11).

Сычуань-Тибет — вторая по важности дорога 
в ТАР с транспортным узлом в г. Чамдо. Модер-

низация дороги Китай-Непал, длиной в 920 км 
стала одним из ключевых проектов 7-й пятилет-
ки. Основное внимание было уделено обнов-

лению 117-километрового участка Тюсюй (曲

Таблица 8
Динамика некоторых отраслей первичного сектора ТАР, 1986–1990 гг.

Год 

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

Всего
сельское 

хозяй-

ство

лесовод-

ство

живот-
новод-

ство

рыбо-

ловство Всего
сельское 

хозяй-

ство

лесовод-

ство

живот-
новод-

ство

рыбо-

ловство

1986
1987
1988
1989
1990

992,06
1037,61
1294,61
1371,26
1950,23

437,93
456,92
596,84
640,77
981,38

16,25
15,28
17,52
15,84
32,50

537,56
565,08
679,86
714,08
935,73

0,32
0,35
0,62
0,57

0,62

406,8
424,7

435,7
441,8
470,1

317,3
331,3
357,5
365,4
424,6

6262,4
6500,4
7313,0
6311,1
8368,5

345,6
365,0
353,0
349,5
345,3

1005,5
1059,8
1101,1
1446,8

933,2
Источник: 新中国五十年统计资料汇编 [Сборник статистических материалов — 50 лет нового Китая]. 北京：中国统计出

版社, 1999. 页745. 

Таблица 9
Показатели аграрного производства в ТАР, 1986–1990 гг.

Год Зерно 
(тыс. т)

Масленичные 
(тыс. т)

Фрукты
(тыс. т)

Крупный скот на конец года 
(млн т)

Свиньи, коровы  
и овцы (тыс. голов)

1986
1987
1988
1989
1990

454,4

467,0
508,7

549,9
608,3

11,6
11,8
14,1
16,7
17,1

43,73
46,78
49,90
42,94
54,45

5,56
5,63
5,68
5,78

5,54

74,8

88,0

86,4
90,2
87,8

Источник: 新中国五十年统计资料汇编 [Сборник статистических материалов — 50 лет нового Китая]. 北京：中国统计出
版社, 1999. 页 756. 
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水) — Дагжука (大竹村). Стоимость проекта со-

ставила ¥ 102 млн, и он был завершен 11 дека-

бря 1990 г. 

Авиация
Единственным до 1994 г. в Тибете оставался 

аэропорт Гонггар в 98 км от Лхасы. По воздуш-

ным маршрутам курсировали главным образом 
самолеты ИЛ-18. С заменой их на Боинги 707 и 
747 аэропорт подвергся модернизации. Работы 
начались в июне 1990 г. и завершились в кон-

це 1991 г. Была построена взлетно-посадочная 
полоса длиной 4 000 м и 60 м шириной, а также 
новое здание аэропорта площадью 10 тыс. м² 
на 600 пассажиров. 

Формирование транспортного узла  
в г. Голмуд

Голмуд (тиб. ན་གོར་མོ, кит. 格尔木), о котором 
упоминалось в предыдущих статьях цикла, 
расположенный на высоте 2008 м над уров-

нем моря в провинции Цинхай был основан 
в 1954 г., когда 10 военнослужащих НОАК со-

здали здесь снабженческо-транспортную базу, 
а в мае того же года началось строительство 
знаменитого Цинхай-Тибетского шоссе силами 
дорожно-строительной армии. За 7 месяцев и 
4 дня Цинхай-Тибетское шоссе достигло Лхасы 
и 25 декабря 1954 г. состоялось торжествен-

ное открытие трассы. В мае 1955 г. в Голмуде 
официально учреждена администрация Цин-

хай-Тибетской автодороги в главе с генералом 
Му Шэнчжуном (慕生忠, 1910–1994), который 
одновременно занимал должности партийного 
секретаря и директора. Бывшее здание адми-

нистрации, в котором ныне расположен музей, 
изображено на рис. 2. В 1990 г. население горо-

да составляло около 120 тыс. чел., в основном 
из приезжих строителей. В то время на данном 
транспортном узле трудились около 6 тыс. чел. 
Согласно плану развития 1986 г., к концу 2005 г. 
в городе должны были проживать примерно 
300 тыс. чел. (на самом деле в 2020 г. прожива-

ло около 222 тыс.). Город играет ключевую роль 
в транспортном обеспечении Тибета [11]. 

Тибетцы в провинции Цинхай
Как отмечалось в предыдущей статье цикла, 

в провинции Цинхай (青海) тибетцы проживают 
в шести автономных округах: 1) в Хайбэй-Тибет-
ском АО (海北藏族自治州); 2) в Хуаннань-Тибет-
ском 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); 6) в Хайси-Монголо-Тибет-
ском АО (海西蒙古族藏族自治州). 

В 1987 г. в провинции Цинхай проживало 
около 810 тыс. тибетцев, что составляло при-

Таблица 10
Шоссейный транспорт Тибетского автономного района в 1986–1990 гг.

Год
Протяженность 

шоссе 

Количество пере-

везенных пасса-

жиров

Вес перевезенных 
грузов

Объем пассажир-

ских перевозок
Объем грузовых 

перевозок

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

1986
1987
1988
1989
1990

21 662
21 695
21 695
21 834
21 842

580

893
916

1 491
2 027

510
824

845

1 410
1 928

850,2

991,1
1 080,4
1 270,6
1 390,1

760,0
919,0
999,7

1 148,1
1 298,2

238,70
264,53
326,57
297,89
389,66

144,68
174,83
234,27
192,95
262,20

571,19
708,44

764,39
885,99
840,27

478,23
637,44
676,88
753,45
750,51

Источник: 新中国五十年统计资料汇编 [Сборник статистических материалов — 50 лет нового Китая]. 北京：中国统计出
版社, 1999. 页 760. 

Таблица 11
Классификация дорог в КНР*

Класс Ежедневные перевозки  
в среднем за год

Предполагаемая скорость 
(км/час)

Ширина дорожного полот-
на (м)

Автострада 
I

II

III

IV

25 000–100 000
15 000–30 000

3 000–7 000
1 000–4 000

<1 500

60–120
60–100

40–80
30–60
20-40

28,0

25,5

12,0
8,5

7,0
* Составлена атором по данным: Ministry of Communication, China. July 2010. 
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мерно 20 % ее населения: вторая народность 
после ханьцев (汉族) с долей более 50 %. Кроме 
того, около 10 % населения провинции состав-

ляла народность хуэй (回族), до 4 % народность 
ту (土族), и до 2 % народность салары (撒拉族). 

Всего же в провинции Цинхай восемь окру-

гов. Два не упомянутых — преимущественно с 
китайским населением: это Синин (西宁), где 
ханьское население составляет около ¾, хуэй-

цы — около ⅙, и тибетцы около 5 %; а также 
округ Хайдун (海东), где ханьцы составляют бо-

лее ⅘ населения, а остальные ⅕ — преимуще-

ственно хуэйцы и тибетцы. Немало знаменитых 
тибетцев родились в провинции Цинхай, в том 
числе Панчен-лама X (1938–1989) и Далай-ла-

ма XIV (р. 1935). 
До 1949 г. экономика провинции Цинхай 

была крайне отсталой. Достаточно сказать, что 
тибетцы использовали каменные орудия для об-

работки шерсти и сбора урожая. ВРП составлял в 
те годы примерно ¥ 150 млн (в 1987 г. — ¥ 3,663 
млрд). Цинхай является одной из пяти главных 
пастбищных зон КНР: 8,33 млн га пригодны для 
скотоводства. Но если в 1949 г. поголовье ско-

та составляло 7,48 млн голов скота, то в 1987 г. 
600 тыс. тибетских животноводов вырастили 
20 млн голов. Климат на Цинхайском плато очень 

суровый. Поэтому для скота возводят постройки 
и укрытия от морозов. Большое внимание уделя-

ется благоустройству пастбищ; только в 1987 г. 
правительство направило на эти цели ¥ 15 млн. 
Увеличивались и затраты на культивацию зерно-

вых (с ¥ 7 млн в 1980 г. до ¥ 10 млн в 1987 г.). 
С 1982 г. правительство начало возводить 

больницы тибетской медицины в Синине и дру-

гих округах. Цинхайская тибетская больница, 
основанная в 1983 г. является крупнейшей в 
провинции. 

За 34 года (1953–1987) Цинхайское издатель-

ство национальностей опубликовало 1 197 тибет-
ских книг. В провинции издавался литературный 
журнал, объединивший тибетскую группу литерато-

ров из 30 чел. 
До 1949 г. 98 % тибетского населения про-

винции Цинхай были неграмотны, в середине 
1980-х гг. 70 % детей в школьном возрасте по-

сещали школы. Прогрессировало и высшее об-

разование: 6 институтов высшего образования 
с 4 728 студентами и 35 техникумов с 8 095 уча-

щимися [12]. 

Обеспеченность транспортом и связью

В табл. 12 приведены данные о транспорте, по-

чтовой и телефонной связи в ТАР в 7-й пятилетке. 
В 1986 г. пекинцы получили возможность 

звонить в Лхасу по автоматическому телефону 
через спутник. Соединение осуществлялось за 
одну минуту. Затем подобное телефонное обслу-

живание связало Лхасу с Шанхаем, Уханью и 
Чэнду. 13 сентября 1990 г. в Лхасе заработала 
автоматическая телефонная система связи, ко-

торая соединила столицу Тибета с 500 китайски-

ми городами и 100 зарубежными странами без 
посредничества операторов. Всего же данная 
система связала в Китае 606 городов, и Лха-

са оказалась последней из них. Из упомянутых 
606 городов 218 получили возможность теле-

Рис. 2. Бывшее здание администрации,  
в котором ныне расположен музей

Таблица 12
Транспорт, почта и телефонная связь в ТАР в 1986–1990 гг.

Год 
Количество 

автомобилей
Объем платных услуг 

почты и телефонной связи
Количество  

писем 
Количество городских 
телефонных абонентов

шт. млн юаней млн шт. ед.
1986
1987
1988
1989
1990

16 543
18 322
19 626
22 731
24 821

8,291
8,939

12,046
15,244
17,134

7,27

8,04

7,99
784

7,92

6 233
6 429
7 051
7 688
9 056

Источник: 新中国五十年统计资料汇编 [Сборник статистических материалов — 50 лет нового Китая]. 北京：中国统计出
版社, 1999. 页 761. 
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фонной связи с 182 странами. Всего же в КНР 
в 7-й пятилетке было 900 тыс. домашних теле-

фонов (в Тибете чуть больше 9 тыс.), из которых 
350 тыс. имели прямую связь с зарубежьем. 

Внутренняя торговля: бизнесмены  
из Вэньчжоу

С самого начала экономических реформ в Ки-

тае, да и за его пределами появилось выражение 
«Экономическая модель Вэньчжоу» (温州经济模
式). Речь шла о бизнесменах из г. Вэньчжоу (温州
市) юго-восточной провинции Чжэцзян (浙江), от-
личающихся особой предприимчивостью и дело-

вой хваткой. Значительное количество выходцев 
из Вэньчжоу обосновались в Италии, Нью-Йорке, 
Франции и Испании. С началом реформы в Китае 
в 1978 г. Вэньчжоу оказался первым городом в 
Китае, где возникли индивидуальные и частные 
предприятия. Неудивительно, что уже в 1985 г. 
в Лхасе из двух тысяч мелких торговцев каждый 
четвертый происходил из Вэньчжоу.

Внешняя торговля

До 1980 г. торговля между китайским Тибетом 
и другими странами ограничивалась преимуще-

ственно приграничной торговлей. После 1980 г. 
Тибету было предоставлено право по самостоя-

тельному ведению торговли с другими государ-

ствами. В 1981 г. объем экспорта тибетских госу-

дарственных предприятий составил ¥ 4,06 млн, 
а в 1986 г. — уже ¥ 19,2 млн. Основной статьей 
экспорта были овцы, шерсть и семена рапса. Ти-

бет установил прямые торговые контакты с США, 
Японией, Европой и юго-восточными странами. 
Если в КНР в 7-ю пятилетку доля приграничной 
торговли составляла примерно ¼ от внешней 
торговли страны, в прибрежных провинциях Гу-

андун и Фуцзянь — около ⅓, в Синьцзяне, Вну-

тренней Монголии, Гуанси, Юньнани, Гуйчжоу и 
Цинхай — ½, то в ТАР она практически на 100 % 
была приграничной. В 1989 г. объем экспорта 
и импорта ТАР составил ¥ 30,67 млн, увеличив-

шись на 39 % по сравнению с 1988 г.11 

Развитие туристической индустрии
Интенсивное развитие иностранного туриз-

ма в КНР началось с 1978 г., со старта экономи-

ческой реформы. В 1988 г. в туристической от-
расли Китая работали 1,5 млн чел. В том же году 

11 Tibet rings in “Year of Iron Horse” // Beijing Review. 
1990, no 11, p. 5, 7.

в Гуанчжоу появился первый в стране отель со 
звездочным стандартом. В 1989 г. уже 153 звез-

дочных отеля функционировали в 10 городах. 
В 7-ю пятилетку китайский туризм развивался 
весьма динамично. Рекордным стал 1988 г., 
когда КНР посетили 4,35 млн интуристов, при-

несшие стране валюту на сумму в $ 2,247 млрд. 
Всего за 10 лет (1979–1988 .) количество ино-

странных туристов возросло в 6 раз. За 1980–
1984 гг. Тибет в среднем посещали 1 500 ту-

ристов в год. В 1985 г. их число увеличилось до 
15 тыс., а в 1986 г. — до 30 тыс., которые при-

несли стране ¥ 29 млн ($ 7,8 млн). В 1987 г. Лха-

су ежедневно посещали 40–50 тыс. туристов12. 

Тибетские власти открыли туристические 
офисы в Пекине, Сиане, Чэнду и Голмуде. В ТАР 
в 1987 г. было 11 государственных, 7 коллектив-

ных и 33 индивидуальных отелей на 3 тыс. мест. 
В качестве примера можно привести Yak hotel 
в Лхасе на 172 места, основанный местными 
жителями с оплатой ¥ 10 ($ 2,7) за место в сутки 
или ¥ 15 за отдельный номер. Гостиница обеспе-

чивала услугами переводчика на круглые сутки, 
располагала 34 велосипедами и одной Тойотой, 
сдаваемыми в аренду. Стало обыкновением ви-

деть иностранных туристов, разъезжающих на 
велосипедах или лошадях по улицам Лхасы. В 
1987 г. Тибетский департамент по туризму уста-

новил контакты с туристическими агентствами в 
десяти провинциях и муниципалитетах, а также 
с 20 иностранными туристическими агентства-

ми. Резкое падение притока туристов произо-

шло после мятежей в 1987–1988 гг. В проваль-

ном 1989 г. Тибет принял 3603 интуриста, а в 
1990 г. — около 5 тыс. [13] 

Важным направлением индустрии стал спор-

тивный туризм, прежде всего — альпинизм. Еще 
в 1980 г. китайское правительство объявило об 
открытии 9 пиков для посещения иностранны-

ми туристами, а в 1987 г. к ним были добавле-

ны еще 12 пиков. С 1980 по 1987 г. Эверест с 
тибетской стороны горы посетили 50 альпинист-
ских групп. 19 альпинистов из 9 стран покорили 
вершину. С 7 по 10 мая 1990 г. четыре группы 
китайско-советско-китайских экспедиций поо-

чередно покорили Эверест13 (по-тибетски: Джо-

молунгму: тиб. ཇོ་མོ་གླང་མ, кит. 珠穆朗玛峰), среди 
них Екатерина Николаевна Иванова (1962–

12 人民日报 (Жэньминь жибао), 20.02.1987.
13 Гора названа в честь сэра Джорджа Эвереста 

(1790–1866), главного английского геодезиста в Индии 
(1830–1843), хотя сам Эверест был против. 8 мая 1952 г. 
китайское правительство официально заявило об измене-

нии названия на тибетское — Джомолунгма. 
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1994)14, первая альпинистка-женщина из СССР 
и одиннадцатая в мире. (рис. 3).

Региональные финансы
В 7-й пятилетке в формировании финан-

сов ТАР наступил важный перелом: с 1989 г. 
впервые после долговременного хронического 
дефицита местные доходы наконец стали поло-

жительными (табл. 13). Однако по-прежнему ре-

гион оставался устойчиво дотационным. 
С 1952 по 1987 г. субсидии Тибету соста-

вили более ¥ 10 млрд (в том числе, с 1959 по 
1987 г. — ¥ 8,8 млрд или $ 2,4 млрд). За этот 
же период центральное правительство инвести-

ровало в капитальное строительство региона 
¥ 3,43 млрд. За 1979–1986 гг. субсидии центра 
Тибету составили ¥ 5,91 млрд. Напомним, что к 
тому же с 1980 г. Тибет был освобожден от нало-

гов на сельское хозяйство и животноводство, а 
также на коллективный и частный бизнес. 

15 апреля 1987 г. Панчен-лама Х и Нгабо 
Нгаванг Джиме организовали Фонд развития 
«Помощь Тибету» — первую благотворительную 

14 Погибла при восхождении на гору Канченджанга 
(тиб. གངས་ཆེན་མཛོད་ལ)ྔ в Гималаях. Окончила Иркутский политех-

нический институт (1984 г.). В Иркутске проводятся турни-

ры по скалолазанию ее имени. 

организацию в Тибете, обеспечивающую эконо-

мическую и культурную поддержку дружествен-

ных международных организаций, государств, 
зарубежных тибетцев и всех сочувствующих. 

Здравоохранение
В табл. 14 приведены некоторые данные о 

состоянии здравоохранения в ТАР. Существен-

ных изменений за 7-ю пятилетку не произошло, 
но тренд развития оставался позитивным. 

Рис. 3. Участницы экспедиции мира:  
Гуй Сан — КНР, Екатерина Иванова — в центре, 

Лаверн Вудс — США

Таблица 13
Доходы и расходы Тибетского автономного района в 1986–1990 гг. (¥ млн)

Год Мест-
ные 

доходы
Налоги 

Промыш-

ленные и 
торговые

Местные
расходы

Капиталь-

ное строи-

тельство

Иннова-

ционные 
фонды

Под-

держка 
сельского 
хозяйства

Культура, 
образова-

ние, наука, 
здравоохра-

нение

Администра-

тивные рас-

ходы

1986
1987
1988
1989
1990

–7,41
–3.53
–2.26
13,80
18,09

69,73
79,26

106,52
125,66
136,94

38,36
42,76
69,59
76,47
90,37

897,49
913,41

1047,66
1192,31
1292,42

153,76
118,99
129,01
153,53
146,51

11,06
9,02

10,62
9,21

10,54

88,65
91,96

105,73
51,93
72,36

199,56
235,38
256,82
272,68
286,51

144,27
153,26
192,36
172,97
196,47

Источник: 新中国五十年统计资料汇编 [Сборник статистических материалов — 50 лет нового Китая]. 北京：中国统计出
版社, 1999. 页 752.

Таблица 14
Здравоохранение в Тибетском автономном районе в 1986–1990 гг.

Год 
Количество институтов 

здравоохранения
Количество  

больничных коек
Медицинский  

персонал (чел.) На 1 тыс. чел.

Больницы В больницах Доктора Коек Докторов
1986
1987
1988
1989
1990

770

868
883

1 008
1 110

450

544

564
638
472

4 983
5 222

5 197
5 355
5 381

4 720

4 986
4 876
4 999
5 015

7 001
7 003
7 097
8 064
7 498

3 690
3 861
4 088

4 676
4 514

2,479
2,545

2,473
2,501
2,480

1,836
1,881
1,945
2,184
2,083

Источник: 新中国五十年统计资料汇编 [Сборник статистических материалов — 50 лет нового Китая]. 北京：中国统计出
版社, 1999. 页 765.
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Ожидаемая продолжительность жизни ти-

бетцев увеличилась с 35,57 лет в 1951 г. до 
63,7 лет в 1986 г. 

Образование
Количество институтов высшего образова-

ния в автономных регионах (как в районах, 
так и в округах) выросло с 78 в 1984 г. до 91 
в 1988 г. В пяти автономных районах (Тибет, 
Сицзян, Нинся, Внутренняя Монголия и Гуанси) 
было таких 65 институтов. 

О 10 специальных институтах национальных 
меньшинств, созданных по всей стране, мы 
уже писали [14, с. 42]. По первоначальным пла-

нам их должно было быть 13, но 3 института (в 
Иньчуани, Даляне и второго в Пекине — адми-

нистративных кадров) так и не достроили, ибо 
потребность в них сама по себе отпала в связи с 
созданием достаточной образовательной базы 
в самих автономных регионах и округах. 

В табл. 15 содержатся данные о состоянии 
образовании в Тибете. В 1989 г. в ТАР было 
2 538 учебных заведений, в том числе 3 инсти-

тута высшего типа (университет и два колледжа), 
15 техникумов, 68 средних школ и 2398 началь-

ных школ с 170 тыс. учащихся, 88,6 % из которых 
являлись тибетцами и другими национальными 
меньшинствами15. Начались приготовления по 
строительству Академии наук тибетской медици-

ны. Доля неграмотных всех возрастов (начиная 
со школьного) в регионе упала с 98 % в 1950-е гг. 
до 60 % в 1987 г. 

В 1984 г. было принято решение, согласно 
которому китайские провинции должны помо-

гать Тибету в области образования, на что было 
выделено ¥ 32 млн ($ 9 млн). В 1985–1986 гг. 
Тибет послал 2,5 тыс. молодых людей в возрасте 

15 人民日报 [Жэньминь жибао]. 1990. 4.07.

12–15 лет на учебу в средние школы в 16 про-

винций и муниципалитетов внутреннего Китая, 
обеспечив учащимся бесплатное питание, про-

живание, а также стипендию 4 юаня в месяц. 
Тибетские учащиеся обучались в средних шко-

лах внутреннего Китая в течение четырех лет, 
после чего поступали в техникумы или другие 
специальные учебные заведения. В 7-й пятилет-
ке центральные власти планировали построить 
для молодых тибетцев 3 средние школы в Пе-

кине, Сычуани и Ганьсу. Прочим провинциям 
предписывалось принимать ежегодно 1300 ти-

бетской молодежи в ближайшие 20 лет16. 

Научные исследования
В 1985 г. в Пекине образован Китайский ис-

следовательский центр тибетологии (тиб. ཀྲུང་གོའི་བོད་
རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས།, кит. 中国藏学研究中心), главой 
которого был назначен бывший председатель 
ТАР Дордже Цетен (тиб. རྡོ་ རྗེ་ ཚེ་ བརྟན, кит. 多傑才旦, 

1926–2013). 
Тибетский университет, основанный в авгу-

сте 1985 г. на базе Педагогического колледжа, 
весной 1988 г. организовал первый выпуск. 
Расположенный у реки Лхаса, в восточном при-

городе тибетской столицы, университет состоял 
из нескольких учебных корпусов и студенческих 
общежитий. В те годы в нем обучались и рабо-

тали 1 200 студентов, преподавателей и обслу-

живающего персонала. 778 студентов учились 
на восьми факультетах, их обучали 17 профес-

соров (из них 14 — тибетцы), преподаватели. 
Площадь университета составляла 40 тыс. м². 
При университете находилась библиотека на 
130 тыс. книг, аудио и видео-кабинет. За три 
года своего существования университет устано-

16 Tibetan Students Trained Nationwide // Beijing Review. 
1986, no 47, p. 9.

Таблица 15
Учащиеся и преподаватели в учебных заведениях ТАР в 1986–1990 гг.

Год

Количество учащихся (человек) Процент 
выпускни-

ков началь-

ной школы, 
продолжаю-

щих учебу 

Процент 
уча-

щихся 
школь-

ного воз-

раста 

Количество постоянных учителей  
(чел.)

В ин-

ститутах 
высшего 
образо-

вания

В средних  
школах В на-

чальных 
школах

В инсти-

тутах выс-

шего 
образова-

ния

В средних  
школах В на-

чальных 
школахрегу-

лярных
регу-

лярных

1986
1987
1988
1989
1990

1 850
1 801
1 736
1 973
2 025

25 011
27 112
26 904
27 186
25 478

21 949
23 881
23 439
23 226
21 303

121 156
137 069
144 809
138 875
157 402

47,9
53,2
39,6
73,6
62,1

50,0

48,4

55,7

53,1
67,4

659
1 071

723
756
719

2 182
2 570

2 894
2 936
2 941

1 724
1 996
2 268
2 317
2 323

7 742

7 368
8 045

7 939
8 506

Источник: 新中国五十年统计资料汇编 [Сборник статистических материалов — 50 лет нового Китая]. 北京：中国统计出
版社, 1999. 页 763. 
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вил связи с более, чем с 10 странами, в том чис-

ле с США, Японией, Австралией и Швейцарией. 
В учебном заведении работали преподаватели 
из США и Британии. 

Развитие культуры
В табл. 16 приведены некоторые данные о 

развитии культуры в Тибете за рассматрива-

емый период. Из отмеченных артистических 
трупп профессиональными являлись девять: 
ансамбли песни и танца, труппа тибетской опе-

ры, труппа современной драмы. Кроме того, 
существовала дюжина других небольших трупп, 
ежегодно устраивающих более тысячи пред-

ставлений в сельской местности. В ТАР во вто-

рой половине 1980-х гг. насчитывалось более 
3 тыс. профессиональных артистов, среди них 
наиболее известные: знаменитая певица Цетен 
Долма; дирижер оркестра Нгочжо Доцзе; актер, 
а затем и руководитель Тибетского драматиче-

ского театра Вандуй (大旺堆, род. 1933), сняв-

шийся в 1963 г. в знаменитом фильме «Кре-

постные» (тиб. ཞིང་བྲན, кит. 农奴)17, танцор Балги; 
актриса Тибетской оперы Намга. Большинство 
тибетских артистов обучались в Шанхае, Пекине 
и других городах КНР. В 1980 г. в Лхасе основа-

на первая школа искусств. 
В середине августа (с 15 по 25 день лунно-

го месяца) в Тибете отмечают праздник Шо Дун 
(тиб. ༄༅། ཞོ་སྟོན།, кит. 雪頓節) или «Праздник йогурта», 
традиция которого восходит к XVII в. С 1980-х гг. 
он превратился в пышный фестиваль с участием 
тибетских артистов, который ежегодно посеща-

ют более 100 тыс. чел. 
В 1987 г. Ансамбль песни и танца Тибетского 

автономного района (西藏自治区歌舞团, осно-

ван в июле 1956 г.) посетил пять стран Север-

ной Европы. В июле 1987 г. ансамбль принял 
участие в Международном артистическом фе-

17 Once a Serf, He Acts His Own Past // China 
Reconstructs. 1964, vol. 13, no. 12, p. 32–33. 

стивале в Британии, а в конце октября — начале 
ноября артисты ансамбля выступали в Пекине. 
В 1983 г. и 1986 г. труппа Тибетской оперы по-

сетила Японию, а в марте 1987 г. — США. В том 
же году культурные реликвии Тибета в течение 
полугода выставлялись в Париже. Всего же ти-

бетские артисты в составе различных делегаций 
посетили в 7-й пятилетке 14 стран. 

Повышение статуса тибетского языка
С 1 июля 1988 г. на основании предписаний 

Постоянного комитета Всекитайского собрания 
народных представителей (全国人民代表大会常
务委员会), а также Пятого собрания народных 
представителей ТАР четвертого созыва отны-

не государственным служащим всех уровней 
в Тибете предписывалось использовать тибет-
ский язык в качестве главного официального. 
Тибетский язык объявлен главным предметом 
во всех школах региона; прочие дисциплины 
должны вестись на тибетском, в то время как 
ханьцы могли учиться на китайском языке. Ти-

бетский язык преподавался и в колледжах и 
университете. Чиновники тибетской националь-

ности до 45 лет были обязаны посещать курсы 
тибетского языка, если не владели им свободно. 
В регионе ежегодно демонстрировались более 
500 фильмов на тибетском языке. В ТАР рабо-

тали 12 тибетских переводчиков для дублирова-

ния фильмов. Тибетская телевизионная станция 
вела вещание на тибетском языке. Официаль-

ные документы ТАР всех уровней должны были 
публиковаться на тибетском и китайском языке. 

Большинство книг в книжных магазинах ТАР 
также были на тибетском языке. Книги, публи-

куемые Тибетским народным издательством (西
藏人民出版社, Tibet People’s Publishing House), 
продавались не только в Тибете, но также в про-

винциях Цинхай, Сычуань, Юньнань и Гансу, где 
компактно проживают тибетцы, 70 % этих книг 
были на тибетском языке. Журнал «Тибетская 

Таблица 16
Основная статистика по культуре ТАР в 1986–1990 гг.

Год Артистические 
труппы

Культурные 
центры

Публичные 
библиотеки

Количество 
изданных книг 

(млн экз.)

Доля радиослуша-

телей (%)
Доля телезри-

телей (%)

1986
1987
1988
1989
1990

32
35
35
25

25

15
16
17
19
23

20

20

20

18
18

2,930
3,780
3,013
3,718
4,353

Нет данных
18,0
18,5
21,8
26,0

Нет данных
34,0
32,2
34,0
35,0

Источник: 新中国五十年统计资料汇编 [Сборник статистических материалов — 50 лет нового Китая]. 北京：中国统计出
版社, 1999. 页 764.  
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литература и искусство» (тиб. བོད་ཀྱི་རིག་རྩལ, кит. 西藏
文艺), выходящий регулярно с 1980 г., к 1987 г. 
опубликовал более 700 литературных произве-

дений на тибетском языке более 100 авторов. 
В сентябре 1988 г. Исследовательский инсти-

тут № 710, входящий в систему Министерства 
космической промышленности КНР (中华人民
共和国航空航天工业部)18, разработал компью-

терную программную систему тибетского языка 
для нужд издательской индустрии и индивидуаль-

ных пользователей.

Издательское дело, пресса
Тибетское народное издательство, основан-

ное в конце 1963 г., в 1971 г. обзавелось соб-

ственной современной типографией и к 1988 г. 
издало 43,5 млн экземпляров 600 книг, еже-

годно публикуя около 50 наименований. Изда-

вались также красочные альбомы тибетских 
монастырей. Вышли в свет на тибетском языке 
первые 19 томов древнего тибетского «Эпоса 
о царе Гэсэре» (གླིང་གེ་སར།), созданного примерно 
между 200 г. до н.э. и 600 г. н.э., распространен-

ного среди народов Монголии, Бурятии, Калмы-

кии, Сиккима, Бутана и Непала. Первая печат-
ная версия эпоса была опубликована в 1716 г. 
на монгольском языке в Пекине.

С 1985 г. резко возрос выпуск аудио и видео 
записей тибетской музыки, танцев, оперы, бал-

лад и народных приданий. Вышло множество 
книг по тибетской истории, литературной и на-

родной классике.
Газета Tibet Daily (Сицзан жибао: тиб. བོད་ལྗོངས་

ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།, кит. 西藏日报), с 1956 г. издающая-

ся на тибетском и китайском языках, к середи-

не 1980-х гг. выходила ежедневным тиражом в 
50 тыс. экземпляров. Большой популярностью 
пользовались также журналы «Тибетская лите-

ратура» и «Тибетская литература и искусство», 
распространявшиеся в 27 странах и регионах. 

С началом экономической реформы особую 
популярность в Китае приобрели вечерние газе-

ты. В Пекине таковой стала газета «Пекинские 
вечерние новости» (北京晚报), основанная еще 
15 марта 1958 г. В начале 1960-х гг. ее тираж 
достигал 200 тыс. экземпляров, однако с нача-

лом «культурной революции» газета закрылась 
и вновь открылась весной 1980 г. К 1986 г. в 
КНР издавались более 30 вечерних газет об-

щим тиражом свыше 7 млн экземпляров, кото-

рые были особо популярны в крупных городах 
18 Существовало с апреля 1988 по март 1993 г. и пре-

образовано в Китайскую корпорацию аэрокосмической 
промышленности.

страны, в том числе и в Лхасе: «Лхасские вечер-

ние новости» (拉萨晚报), издавалась с 1 июля 
1985 г. Впрочем с 1 января 2020 г., как и мно-

гие другие издания, газета прекратила выпуск, 
не выдержав конкуренции с электронными 
средствами массовой информации. 

Кино, радио и телевидение
Ежегодно в рассматриваемое время на ти-

бетский язык дублировалось 25–30 кинофиль-

мов и в Лхасе строилась студия кино-дубляжа. По 
району курсировали 662 кино-бригады, бесплат-
но демонстрирующие фильмы широкой публике. 

Тибетская народная радиовещательная стан-

ция (西藏人民广播电台), работающая с 1 янва-

ря 1958 г., вела передачи на китайском и ти-

бетском языках, а также на диалекте Чамдо. 
Станция вещала и для тибетцев, проживающих 
в Непале, и передавала программы централь-

ного радиовещания на языке хинди. Сфера ра-

дио и телевидения постепенно охватывала все 
большую часть тибетского населения (табл. 16). 
Популярность не только в Тибете, но и по всей 
стране получили тибетские телесериалы «Вы-

полняйте обещания» и «Ба Сан и его братья и 
сестры». 

Преобразование Лхасы

В 7-ю пятилетку город окружного значения Лха-

са состоял из 3 городских районов и 5 сельских уез-

дов общей площадью 29 634 км². По словам мэра 
города с 1986 по 1992 гг. Ло Га (洛嘎, род. 1938), 
в 1989 г. жилищная площадь Лхасы составляла 
34 км², обрабатываемые сельскохозяйственные 
земли 39 тыс. га и пастбища и луга — 1,16 млн га. 
Численность фермеров и животноводов состав-

ляла на то время 220 тыс. чел. или 73 % общего 
населения округа. При этом 82 % всего производ-

ства округа давали сельское хозяйство и животно-

водство. 15 % населения Лхасы жили ниже черты 
бедности19. По словам мэра, на лхасском рынке 
предложение аграрной продукции все еще было 
не идеальным и многое предстояло сделать. Очень 
напряженной оставалась ситуация в обеспечении 
жильем: из 230 тыс. м² жилья 130 тыс. м² пред-

ставляли собой полуразрушенные строения. Дру-

гая проблема — дефицит воды. В городе только 
одна насосная станция, обслуживающая потреб-

ности небольшой части населения. Большинство 
же жителей брали воду из водоемов, часто низко-

19 В 1990 г. официальные параметры бедности в КНР 
были двух типов: менее ¥ 300 в год на человека — «крайняя 
бедность» и ¥ 301-399 — «низкодоходная бедность» [2, с. 328].
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го качества. Количество оборудованных туалетов 
было невелико. В городской черте Лхасы тех лет 
140 тыс. проживало лхассцев, а также от 60 до 
80 тыс. приезжих, что существенно обостряло про-

блему обеспеченности водой, особенно в туристи-

ческий и торговый сезоны. 
Город укреплял экономические контакты с 

другими регионами страны. Так, в 1983 г. были 
установлены побратимские отношения с г. Хан-

чжоу (杭州) провинции Чжэцзян (浙江), а также 
экономические связи с более чем с 30 про-

винциями и городами20. Как уже отмечалось в 
прошлой статье цикла, 8 февраля 1982 г. Лхаса 
была включена в список из 24 городов Китая, 
получив статус «историко-культурного города». 
8 декабря 1986 г. в эту группу были включены 
еще 38 китайских городов, в том числе тибет-
ской город Шигацзе21. 

Отношения с Королевством Бутан
До 1960 г. между Тибетом и Бутаном суще-

ствовали довольно оживленные торговые свя-

зи, тем более что государственный язык Бутана 
дзонг-ка (རྫོང་ཁ་), является одним из 53 языков ти-

бетской языковой семьи, а письменность иден-

тична тибетской. Разговорные языки Тибета и 
Бутана взаимно понятны примерно на 50–80 %. 
В соответствии с критериями известной модели 
американского лингвиста Морриса Сводеша 
(1909–1967), данную ситуацию приблизитель-

но можно сравнить с языковым взаимопонима-

нием русских и поляков. 
Отношения с Непалом у Бутана натянуты из-

за проблемы бутанских беженцев. Бутан стал 
членом ООН в 1971 г., участником Движения 
неприсоединения и членом Азиатского банка 
развития. Основным партнером в экономиче-

ских, финансовых, политических и военных от-
ношениях является Индия. Дипломатических 
отношений с КНР страна не имеет до сих пор. 
Только Индия и Бангладеш имели посольства в 
Тхимпху, столице Бутана, хотя дипломатические 
отношения поддерживались через Индию с дю-

жиной стран, в число которых, однако не вхо-

дили США и СССР. Почти 95 % экономического 
активного населения Бутана занято в сельском 
хозяйстве, лесоводстве и рыболовстве. В 1987–

20 中国西藏，1989年，第2 期。
21 4 января 1994 г. список пополнился еще 37 горо-

дами, среди них был и тибетский город Гьянцзе. Всего в 
1994 г. в список входили 99 городов Китая. К настояще-

му времени (2023 г.) статус «историко-культурного города» 
имеют 141 китайских города, в том числе упомянутые три 
тибетских. 

1991 гг. страна развивалась в соответствии со 
стратегией шестой пятилетки. Энергетика стра-

ны представлена несколькими ГЭС. Главные го-

рода связаны между собой асфальтированными 
дорогами. Аэропорт Паро (སྤ་རོ་གནམ་ཐང༌།), единствен-

ный до 2011 г., расположен на расстоянии око-

ло 80 км от Тхимпху [15]. 

Создание заповедника Чан Тан
29 ноября 1989 г. китайские и американ-

ские ученые подписали соглашение о намере-

ниях создать в ТАР крупнейший в мире запо-

ведник на территории Чан Тан (тиб. བྱང་ཐང, кит. 羌
塘). Чан Тан в переводе с тибетского означает 
«северная равнина» или «северная пустошь» и 
находится на северо-западе ТАР, площадью око-

ло 800 тыс. км², т.е. занимая почти ⅔ террито-

рии Тибета, площадь которого в свою очередь 
составляет 1 228,4 тыс. км². На севере Чан Тан 
находятся горы Кулунь (昆仑山), на юге — Транс 
Гималаи или хребет Гандисе-Ньенчен Тангла (冈
底斯-念青唐古拉山脉), на востоке — горы Ньен-

чен Тангла (念青唐古拉山). На этом обширном 
высокогорье со средней высотой 4 500 м над 
уровнем моря, состоящем из отдельных гор, 
холмистых равнин и 1 500 озер, со средней 
годовой температурой между минус 3 и 0 по 
Цельсию и годовыми осадками 100–300 мм: 
условия слишком холодные и засушливые для 
обитания людей, но сущий рай для диких живот-
ных и птиц. При содействии всемирно известно-

го американского маммолога, биолога, защит-
ника природы Джорджа Билза Шаллера (George 
Beals Schaller, р. 1933) на площади 334 тыс. км² 
природный заповедник Чан Тан (羌塘国家级
自然保护区) был создан правительством ТАР в 
1993 г., а в апреле 2000 г. правительство КНР 
присвоило ему статус «Национальной охраняе-

мой территории». 

Визит Цзян Цзэминя
С 20 по 30 июля 1990 г. инспекционную по-

ездку по ТАР совершил Генеральный секретарь 
ЦК КПК Цзян Цзэминь (江泽民, 1926–2022). 
Во время визита (рис. 4) Цзян заслушал до-

клад о работе партийного и государственного 
руководства Тибета во главе с Ху Цзиньтао (胡
锦涛, р. 1944), партийного руководителя ре-

гиона, будущего Генерального Секретаря ЦК 
КПК (2002–2012) и Председателя КНР (2003–
2013). Цзян выразил одобрение работой тибет-
ского руководства и подчеркнул, что стабильное 
развитие региона является приоритетом китай-
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ского руководства. Он подчеркнул, что борьба 
с сепаратизмом как внутри страны, так и за 
рубежом должна осуществляться решительно 
и настойчиво. Следует всемерно развивать ти-

бетскую экономику, в частности долину трех рек 
Ярлунг Цзанпо, Лхаса и Ньян Чу. Стратегически 
важным является развитие образования и нау-

ки в Тибете. Цзян Цзэминь также посетил храм 
Джокан (тиб. ཇོ་ཁང།, кит. 大昭寺) на площади Бар-

кор и дворец Потала. 

Выводы
7-я пятилетка (1986–1990) в ТАР, как и во 

всем Китае была непростой, насыщенной бур-

ными политическими событиями. Однако в эко-

номическом отношении Тибету удалось достиг-
нуть относительно более высоких показателей, 
чем в КНР в целом.

Рис. 4. Генеральный секретарь ЦК КПК  
Цзян Цзэминь во время визита
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