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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ПОЛИТИЧЕСКОГО, ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ТИБЕТЕ 

Неотъемлемая часть Китайской Народной Республики — Тибет пред-
ставляет собой обширную область, расположенную на Цинхай-Сикан-Ти-
бетеком нагорье. Площадь Тибета составляет 1215 тыс. кв. км1. Это — 
высокогорный район с суровым континентальным климатом и сравни-
тельно немногочисленным населением. 

Численность населения Переднего Тибета, Заднего Тибета и района 
Нарги равна примерно 970 тыс. чел.2, а вместе с районом Чамдо состав-
ляет 1 273 969 чел. Большинство населения — 956 150 чел. (98,5% всего 
населения)—составляют тибетцы. Китайцы хуэйцзу3 и монголы, про-
живающие в Тибете, исчисляются в 14—15 тыс. чел. Плотность населения 
незначительна: в районах земледелия она равняется 2,5 чел. на I км2, 
а в районе пастбищ — 0,5 чел. на 1 км2. 

По роду занятий население Тибета делится на следующие группы: 
земледельцы — 420 тыс. чел. (43,9% всего населения); скотоводы — 
310 тыс. чел. (32,4%); ламы— 150 тыс. чел. (15%); лица, занятые в про-
мышленности, ремесле и торговле, солдаты, мелкие служащие — 
36 тыс. чел. (4,7%); скотоводы-кочевники — 20 тыс. чел. (2%); чиновники 
советов при далай-ламе и при панчен-ламе и знать, живущая в городах,— 
20 тыс. чел. (2% всего населения) 4. 

Земледелие и скотоводство — основные занятия жителей Тибета. 
Земледельческое население сосредоточено главным образом в долине реки 
Цангпо с притоками. Северная граница земледелия проходит по линии 
Рудок—Омба—Сенджа и несколько севернее Лхасы. Основные зерновые 
культуры, возделываемые в Тибете,— «цинко» (ячмень), пшеница, овес, 
гречиха, в некоторых южных районах Тибета — рис. Овощи выращивали 
прежде в незначительном количестве. Сельскохозяйственные орудия ти-
бетцев несложны; это — соха (иногда с железным сошником), местами — 
плуг индийского типа. Основное тягловое животное — домашний як; 
охотнее используется «цзо» — помесь яка и домашней коровы, с более 
спокойным и послушным нравом. Обычно пашут на паре животных. Ти-
бетцы не применяют ярма; дышло плуга или сохи привязывают к попе-
речной планке, прикрепленной к рогам животных. 

По сведениям литературных источников, борона применяется лишь 
в Ладаке, по в последнее время появились сообщения, что и в долине 
Цангпо применяется борона с зубьями из рогов яка. Тибетские земле-
дельцы с давних пор используют также мотыгу, серп, цеп с однорядным 
билом, камышовые или бамбуковые совки для провеивания зерна. 

1 Х э С ы - ю а н ь , Люй цзан цзисин, Пекин, 1956, стр. 22. 
2 По другим данным, численность населения этой части Тибета превышает 1 млн. 

человек. 
3 Хуэйцзу — этнические группы, консолидирующиеся в народность, говорящие нз 

китайском языке и исповедующие ислам. 
4 Данные о численности населения Тибета и о распределении его по роду занятий 

взяты из книги Хуан Фэнь-шэна «Сицзан цинкуан» (Шанхай, 1953), стр. 23—24. 
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Низкие урожаи — сам-четыре, сам-пять— объясняются отсталой тех-
никой обработки земли, малым количеством удобрений и недостаточно 
тщательной прополкой. На полевых работах у тибетцев заняты в основ-
ком мужчины. Но кое-где, например в районе Ганьцзы (провинция Сы-
чуань), женщины выполняют большинство полевых работ. Это объясняет-
ся местными специфическими условиями. В районе Ганьцзы насчитывает-
ся около 49 монастырей. Численность населения этого района — 36 931 чел., 
из них 19 510 женщин. Из общего числа мужчин (17 421) — большая часть 
(12 097) ламы. Поэтому основная тяжесть полевых работ здесь ложится 
на плечи женщин, из которых в этом районе только 400 являются мона-
хинями 5. 

Северный Тибет — основная зона скотоводства. На пастбищах, лежа-
щих на высоте от 4 до 5 тыс. м, и в долинах, находящихся на 3—4 тыс. м 
выше уровня моря, тибетцы разводят яков, овец, коз, ослов, лошадей. 
Особенно славятся лошади, разводимые в районе озера Ямдок-цо. Ското-
водство вплоть до мирного освобождения Тибета было экстенсивным 
и отсталым. Животных круглый год держали на пастбищах, помещений 
для содержания скота не было. Корма на зиму не заготовлялись, подлин-
ного ветеринарного обслуживания скота тибетцы также не знали. За по-
следние десятилетия, до мирного освобождения, поголовье окота истреб-
лялось и не возмещалось его естественным приростом. Основная пкща 
скотоводов — мясо и молочные продукты. На мясо идет главным образом 
молодняк, который забивают осенью в количестве, составляющем иногда 
почти весь прирост за год. 

Кочевание в Тибете носит циклический характер. Роды и племена ти-
бетцев 6 кочуют по установленным маршрутам в пределах определенной 
территории, делая в среднем за год три-четыре перекочевки. На зиму 
члены всего рода собираются на постоянную зимовку, расположенную в 
укрытом от ветров месте. По традиции, пастбища и скот считаются пле-
менной и родовой собственностью, но фактически принадлежат племенной 
и родовой знати, монастырям и местному правительству (казне). Коли-
чество же скота, принадлежащего лично крестьянам-скотоводам, незначи-
тельно. 

Большинство работ, связанных со скотоводством, выполняют жен-
щины: они загоняют и доят скот, обрабатывают продукты животновод-
ства, заготовляют помет на топливо и т. д. Мужчины же только выпа-
сают скот, охотятся, занимаются торговлей. Захват скота и пастбищ до 
мирного освобождения Тибета был причиной частых столкновений между 
родами, что подчас вело к массовому уничтожению населения. Была 
распространена и кровная месть. После 1951 г. в результате переговоров 
и соглашений между вождями родов и племен об урегулировании прав 
на пастбища и о прекращении старых споров набеги и междоусобные 
столкновения резко сократились, число случаев кровной мести также 
уменьшилось. Народно-освободительный комитет Чамдо особым поста-
новлением запретил кровную месть в своем районе и установил суровые 
наказания за нарушение этого постановления. 

Из домашних промыслов на первом месте стоит ткачество, которым, 
в отличие от остальных промыслов, заняты исключительно женщины; 
второе место занимает гончарство. Широко развито изготовление различ-
ных металлических изделий, украшений, предметов культа, оружия, бу-
маги, а также камнерезное ремесло и резьба по дереву. Прослойка про-
фессиональных кустарей в Тибете незначительна. Ремесленники сосредо-

5 A. W i n n i n g t o n , Tibet, London, 1957, стр. 37. 
6 Сохранившаяся в скотоводческих районах Тибета родоплеменная структура слу-

жит внешней оболочкой для феодальной эксплуатации. Род возглавляется вождем, 
еще кое-где выбираемым каждые три года из числа лиц, принадлежащих к самым 
богатым семьям рода. Вожди племен также в отдельных случаях избираются вождями 
родов, но чаще всего в обоих случаях титул и власть вождя — наследственные. 
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точены в основном в крупных городах, где составляют значительную часть 
населения. По некоторым данным 7, из 50 тыс. жителей Лхасы ремеслен-
ников. насчитывается 15 тыс., т. е. немногим менее одной трети всего насе-
ления. Они объединены в цеховые организации, во главе каждой из них 
стоит старшина. Ученики, которых набирают обычно из родственников 
или друзей мастера, должны пройти трехлетний курс обучения. В конце 
его ученик обязан преподнести мастеру подарки и пригласить его к себе 
в дом на двухдневное празднество. Затем ученик начинает работать само-
стоятельно. Нередко мастера, обнаружившего большие способности, духо-
венство побуждало работать в монастырских мастерских или исключи-
тельно на монастырь, получая за свой труд только содержание. 

Верховным собственником земли в Тибете считается местное прави-
тельство во главе с далай-ламой. Но фактически земля принадлежит 
светским и духовным феодалам. В руках местного правительства сосре-
доточено 40 % всей земли, в руках монастырей — 30 %, остальная земля 
является наследственной собственностью родоплеменной знати, и только 
незначительная часть ее принадлежит небольшой группе относительно 
зажиточных крестьян (особенно в восточном Тибете) 8. Самым распро-
страненным видом эксплуатации крестьян в Тибете является отработоч-
ная рента, отягченная неоплачиваемыми услугами в доме феодала. 
Натуральная рента сельскохозяйственными продуктами, которую уплачи-
вают крестьяне, живущие на землях местного правительства, достигает 
50—70% урожая. Раньше, если крестьянин не мог уплатить ренту, его 
ожидали тюрьма, плети. В ряде поместий имеет место и денежная рента. 
Зачастую все три формы ренты переплетаются. В скотоводческих районах 
обычной формой эксплуатации является отдача скота на выпас на тяже-
лых условиях: скотоводы отдают владельцам стад до 60—70% получен-
ных продуктов. 

Формально крепостного права в Тибете не было, и крестьянин счи-
тался свободным человеком 9. В основе зависимости крестьянина от зем-
левладельца лежала собственность последнего на землю и скот. Крестья-
не издавна несли ряд повинностей в пользу феодалов и местного прави-
тельства, известных под собирательным названием «ула»; одной из самых 
тяжелых форм ула была транспортная повинность 10, вызывавшая множе-
ство злоупотреблений. 

Крестьянин не мог уйти с земли без разрешения землевладельца, 
кроме того, его удерживала наследственная кабала. В случае неурожая 
крестьянин был все же обязан уплачивать своему феодалу заранее зафик-
сированное количество зерна. Это вело к займу зерна и к задолженности 
(зерно обычно ссужалось из расчета 50%)- Долг некоторых семей дости-
гал стоимости 250 т зерна, и расплатиться можно было лишь в течение 
нескольких поколений. Тяжелое положение крестьян зачастую вынуждало 
их бежать от своего феодала, несмотря на угрозу жестоких наказаний, 
ожидавших их в случае поимки и . В некоторых районах вокруг Гьянцзе 
примерно половина всего населения — это семьи бывших беглых. Неко-
торые из этих людей остались свободными, занявшись мелкой торговлей, 
нищенствуя. Другие же постепенно снова впали в долговую зависимость 
от владельца земли в данной местности, и через некоторое время положе-

7 В. К а о с и с, Восемьдесят дней в Тибете, М., 1956, стр. 54. 
8 Б. П. Г у р е в и ч, Борьба народов Китая за мирное освобождение Тибета 

(кандидатская диссертация), М., 1956, стр. 17. 
9 Там же, стр. 27. 
10 Транспортная повинность населения, которую первоначально и обозначал термин 

«ула», заключается в обязанности безвозмездно предоставлять носильщиков и вьюч-
ный скот для перевозки багажа проезжающих лиц, обладающих особой подорожной. 

11 Тибетские феодалы жестоко карали беглецов: отрезали руки и ноги и выкалы-
вали глаза беглым крестьянам в случае их поимки. 



Современный этап политического и культурного строительства в Тибете 65 

ние их и их потомков мало чем отличалось от положения крепостных. Не 
только крестьяне, но и скотоводы, и ремесленники были в долговой кабале 
у ростовщиков и монастырей. Профессиональные нищие составляли до-
вольно значительную часть населения. Так, в Шигадзе, городе с населе-
нием в 14 тыс. чел., насчитывалось 4 тыс. нищих12. 

В Тибете перед мирным освобождением господствовала феодально-тео-
кратическая форма правления. Земледелие и скотоводство велись отста-
лыми методами, ремесленники не имели достаточных средств для разви-
тия производства. Положение трудящихся масс было исключительно тя-
желым. В правительственных кругах, среди высшего ламетва и между раз-
личными религиозными сектами существовали вражда и рознь, которые 
инспирировались и поддерживались гоминьдановскими реакционерами и 
агентами иностранного империализма, ставившими своей целью отторже-
ние Тибета от Китая. Агенты иностранных держав всеми мерами стара-
лись добиться «независимости» Тибета, этой неотъемлемой части Китай-
ской Народной Республики, что шло вразрез с требованиями самого ти-
бетского народа. 

В начале октября 1950 г. Центральное народное правительство Ки-
тайской Народной Республики, идя навстречу пожеланиям тибетского 
народа, отдало приказ частям Народно-Освободительной армии о начале 
действий по освобождению Тибета. Тибетцы с радостью встречали своих 
освободителей, по мере своих сил и возможностей помогая частям Народ-
но-Освободительной армии в их трудном продвижении по горам Тибета. 
Население снабжало бойцов топливом, предоставляло им яков для пере-
возки грузов, давало проводников. Быстрота наступления частей Народ-
но-Освободительной армии сорвала планы империалистических 
агентов 13. 

23 мая 1951 г. в Пекине было подписано «Соглашение о мероприятиях 
по мирному освобождению Тибета». В Соглашении было установлено, 
что тибетский народ, в соответствии с национальной политикой Комму-
нистической партии Китая, имеет право на осуществление национальной 
автономии под общим руководством Центрального народного правитель-
ства Китая. Соглашение предусматривало также, что существующая в 
Тибете политическая система, статус, функции и полномочия далай-ламы 
и панчен-ламы останутся без изменений, что будет осуществляться поли-
тика свободы вероисповедания. Вопрос о проведении каких-либо ре-
форм, в соответствии с Соглашением, целиком передавался на рассмот-
рение всего тибетского народа. «Соглашение о мероприятиях по мирному 
освобождению Тибета» не только положило конец проискам агентов ино-
странного империализма, направленным на отторжение Тибета от Китай-
ской Народной Республики, но и послужило основой всей последующей 
практической работы по строительству нового Тибета, осуществляемой 
тибетским народом с помощью братского китайского народа. 

Первым шагом в деле экономического и культурного развития Тибета 
было начавшееся в широких масштабах дорожное строительство, имею-
щее особенное значение для этой страны. 

Пути сообщения в Тибете издавна были чрезвычайно плохими, что 
в немалой степени вызывалось особенностями горного рельефа страны 
(меридиональное направление горных хребтов, тогда как основной транзит 
из Китая в Тибет шел в широтном направлений). По некоторым данным, 
в 1934 г. на 1 тыс. км2 в Тибете приходилось 1,1 км дорог, в Цинхае — 
1,2 км, в Юньнани — 3,1 км, причем все эти дороги были грунтовыми14. 

12 Ф а н С и н ь - м и н ь, Сицзан, Шанхай, 1954, стр. 53. 
13 См.: Б. П. Г у р е в и ч , Освобождение Тибета, М. 1958. 
14 «Дили чжиши», 1956, № 11, стр. 497. 

5 Советская этнография, № 4 
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В широком масштабе дорожное строительство началось только вместе 
с приходом в Тибет частей Народно-Оевободительной армии, принявших 
на себя основную тяжесть строительства дорог. На сооружение Сикан-
Тибетскош шоссе протяженностью в 4 300 км, связывающего Лхасу с 
Яанью, и Цинхай — Тибетского шоссе протяженностью в 4 тыс. км, соеди-
няющего Лхасу с Сином, Центральное народное правительство Китая 
ассигновало более 200 млн. юаней. Строительство дорог шло в исключи-
тельно сложных условиях. Только при прокладке Сикан-Тибетского шоссе 
строители преодолели четырнадцать горных хребтов и одиннадцать боль-
ших рек. Тибетское население с энтузиазмом помогало бойцам Народно-
Оевободительной армии в их самоотверженном, героическом труде. Около 
16 тыс. тибетцев работало на сооружении щоссе близ Лхасы. Упорный 
труд китайских и тибетских строителей увенчался большим успехом — 
в декабре 1954 г. первая колонна автомашин пришла в Лхасу. Шоссе 
вступили в строй на год раньше срока. 

9 марта 1955 г. Государственный совет Китайской Народной Респуб-
лики принял решение о развитии связи и транспорта в Тибете. Для обслу-
живания Цинхай-Тибетского и Сикан-Тибетского шоссе в 1955—1956 гг. 
было выделено более 750 автомашин, в Лхасе и Синине начато строитель-
ство авторемонтных мастерских 15. Сеть новых дорог в Тибете неуклонно 
расширяется: в 1955—1956 гг. были построены дороги Лхаса—Шигацзе, 
Шигацзе — Гьянцзе, Гьянцзе — Ядун общей протяженностью в 1 тыс. км. 
10 ноября 1956 г. открылось движение по 500-километровому шоссе, со-
единяющему Чамдо с центром Тибетского автономного округа провинции 
Сычуань — городом Аба. Проектируются и строятся дороги между Чамдо 
и Чаюй, шоссе Чамдо — Динцин — Хэйхе, Нагчу — Чамдо, Лхаса — Шань-
нань, Шигацзе — Динжи. В 1957 г. было открыто движение по третьей 
большой дороге, шоссе Синьцзян — Тибет, протяженностью в 1179 км. 
Шоссе, начинаясь в г. Каргалык Синьцзян-Уйгурского автономного рай-
она, пересекает горные хребты Куньлунь и Кайлас и оканчивается в г. Гар-
ток. В настоящее время территорию Тибета прорезают пять больших до-
рог, сходящихся в Лхасе: Сикан-Тибетская, Цинхай-Тибетская, Нагчу-
Нари, Лхаса — Ядун и Лхаса — Бетонг. Сейчас все важнейшие города 
и торговые центры Тибета связаны с внутренними районами страны, 
а общая сеть шоссейных дорог в Тибете превышает 6 тыс. км. Одновре-
менно с дорожным строительством создавалась и почтово-телеграфная 
связь. В настоящее время в Тибете работает несколько десятков почтово-
телеграфных отделений. Установлена телефонная связь Пекин — Лхаса. 

Развитие путей сообщения помогло разрешить ряд экономических 
затруднений. Шерсть, скопившаяся в хозяйстве скотоводов за несколько 
последних лет, получила выход на внутренний рынок страны, и многие 
семьи скотоводов были спасены от разорения. Недаром тибетцы называют 
эти дороги «золотым мостом». В значительных размерах получили выход 
на внутренний рынок и другие товары Тибета: бура, мускус, шафран, 
целебные травы, шкуры, меха лис, леопардов, барсуков. Из Китая в Ти-
бет также поступает много жизненно важных для населения товаров. 
Уже к 1953 г. товарооборот в Лхасе увеличился более чем на 50% по 
сравнению с периодом до мирного освобождения Тибета. В 1955 г. в Лха-
су было завезено товаров в четыре с лишним раза больше, чем в предыду-
щем году. Характерно, что сейчас в торговле в Тибете преобладают 
товары китайского производства. Развитие сети государственной торгов-
ли в значительной мере способствует стабилизации и снижению рыноч-
ных цен. Цена на чай, этот столь необходимый для тибетцев продукт, 
снизилась к 1953 г. на 30% по сравнению с периодом до освобождения ,6. 
В Чамдо цены на мануфактурные товары к 1955 г. снизились в среднем 

15 «Синьхуа юэбао», 1955, № 4, стр. 16. 
16 Х у а н Ф э н ь - ш э н , Указ. раб., стр. 71. 
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на 13,3% по сравнению с предыдущим годом, тогда как цена на тибетскую 
шерсть поднялась на 50% 17. Если за килограмм лекарственных трав рань-
ше можно было получить только 2 м ткани английского или индийского 
производства или 1 кг чая, то теперь — 22 м китайской ткани или 3,5 кг 
чая. 1 марта 1956 г. в Лхасе открылась выставка товаров отечественного 
производства, на которой демонстрировалось около 4 тыс. видов необхо-
димых для населения товаров: сельскохозяйственные орудия, одежда, 
ткани, предметы культурного обихода, лекарства 18. Широкому размаху 
торговли в Тибете в немалой степени содействует развитие новых средств 
сообщения. 

Закончена разведка трассы Цинхай-Тибетской железной дороги протя-
женностью в 1300 км. Она пройдет от Голмо до Лхасы; значение ее для 
Тибета трудно переоценить. 26 мая 1956 г. вступила в строй авиалиния 
Пекин — Лхаса, и в Лхасе приземлился первый в истории Тибета самолет. 
Полет от Пекина до Лхасы занимает всего 10 час., тогда как на автома-
шине это расстояние можно проехать примерно за полмесяца. В том же 
году было установлено воздушное сообщение между Лхасой и Индией. 

После мирного освобождения Тибета было положено начало тщатель-
ному изучению природных богатств его территории. Уже в июле 1951 г. 
в Тибет была послана комплексная научная экспедиция, в задачи которой 
входило изучение геологии и географии страны, сельского хозяйства, 
медицины, этнографии, языка, литературы и народного искусства 19. В даль-
нейшем вся эта работа получила еще больший размах, особенно в обла-
сти геологического изучения. В Тибете открыто более 30 имеющих про-
мышленное значение месторождений полезных ископаемых, в том числе — 
каменного угля, железа, золота, меди, серебра, алюминия, горючих слан-
цев, графита. 

На основе принятого 9 марта 1955 г. решения Государственного сове-
та о помощи Тибету было начато строительство первых промышленных 
предприятий и электростанций. В ноябре 1956 г. в Лхасе дала ток новая 
гидроэлектростанция мощностью в 660 кет, на постройке которой рабо-
тало более 2 тыс. китайских и тибетских рабочих. В 1957 г. было наме-
чено пустить в ход в горах южнее Лхасы еще одну гидроэлектростанцию 
мощностью в 1200 кет20. 

В Лхасе начали работать первые промышленные предприятия Тибета: 
небольшой завод, производящий сельскохозяйственные орудия и неслож-
ные механизмы, завод по изготовлению противоэпизоотической сыворотки, 
предприятия по производству одежды, обуви, по переработке шерсти, 
кожи. Завершается строительство авторемонтных мастерских, которые 
смогут ремонтировать до тысячи автомобилей в год, начато сооружение 
кожевенного завода, запланировано строительство металлургического за-
вода в Лхасе, который будет работать на базе богатых залежей железных 
руд горы Циманцинкела, находящейся в 30 км от города. Проблема то-
плива будет решена за счет начавшейся разработки залежей каменного 
угля, открытых близ Лхасы. Завершение строительства ирригационных 
сооружений на реках Кичу и Няньчу ликвидирует угрозу наводнения 
в близлежащих районах и даст возможность оросить новые массивы при-
годных для обработки земель. 

Процесс промышленного развития Тибета с каждым годом будет все 
более и более ускоряться и с неизбежностью повлечет за собой значитель-
ные изменения в социальном составе населения. Сейчас начинают появ-
ляться первые постоянные рабочие-тибетцы, занятые на промышленных 
предприятиях и в жилищном строительстве Лхасы, на сооружении новых 

17 A. W i n n i n g t o n , Указ. раб., стр. 189. 
18 Газ. «Жэньминьжибао», 4 марта, 1956. 
19 JI и П у, Фужаоды Сицзан, Пекин, 1954, стр. 1. 
90 Журн. «Китай», 1956, № 1, стр. 33. 
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дорог21. В 1956 г. на стройках Лхасы работало более тысячи рабочих-
тибетцев. Дорожное строительство пробудило к жизни отдаленные рай-
оны Тибета. После открытия дороги Гьянцзе — Ядун появилась возмож-
ность использовать на стройках гималайские сосны из Ядуна. В этом рай-
оне начала зарождаться лесная промышленность, появились и здесь пер-
вые рабочие-тибетцы. Это в основном — разорившиеся крестьяне и ското-
воды. Количество рабочих на лесоразработках Ядуна растет за счет лю-
дей, приезжающих сюда на работу из Лхасы, Шигацзе, Гьянцзе 22. 

После мирного освобождения Тибета произошли определенные изме-
нения и в области сельского хозяйства. Государственный совет Китайской 
Народной Республики безвозмездно предоставил крестьянам сельскохо-
зяйственные орудия на сумму 1 700 тыс. юаней. Отделения Народного 
банка в Лхасе, Шигацзе и Гьянцзе с 1951 г. выдали на сумму более 
1 386 тыс. юаней беспроцентных ссуд крестьянам и скотоводам и займов 
с низким процентом — ремесленникам, что в известной степени подорвало 
позиции ростовщиков. Эти меры способствовали росту сельскохозяйствен-
ного производства. Созданные в Тибете сельскохозяйственные опытные 
станции служат школой для крестьян, пропагандирующей новые методы 
обработки земли, новую сельскохозяйственную технику и новые культуры. 

Такая сельскохозяйственная опытная станция была основана в январе 
1953 г. в 10 км западнее Лхасы на землях, подаренных далай-ламой. 
За время существования станции ее сотрудниками было испытано около 
84 видов сельскохозяйственных культур, которые до сих пор или совсем 
не произрастали в Тибете или давали плохой урожай. В окрестностях 
Лхасы впервые стали выращивать пшеницу, кукурузу, просо, лен, табак, 
коноплю, арбузы. Всего за последние годы в Тибете внедрено до 440 но-
вых сортов различных сельскохозяйственных культур, а населению был 
передан опыт их выращивания. В частности, предпринята попытка внед-
рить в Тибете такую важную для него культуру, как чай. В 1956 г. в райо-
не Ядуна было высажено около 400 кустов чая, вывезенных из Сычжоу. 
В случае успеха плантации этой культуры предполагается расширить 23. 

На опытных станциях наглядно демонстрируются преимущества новых 
методов земледелия. Если урожай в 8 ц пшеницы с 1 га земли у тибетских 
крестьян считался обычным, то на полях опытной станции урожай с од-
ного гектара земли достигает 40 ц. Выставки сельскохозяйственной про-
дукции опытных станций пользуются большим успехом у населения. 
Первая сельскохозяйственная выставка продукции опытной станции и 
участков, обрабатываемых частями Народно-Освободительной армии24, 
открылась в 1953 г. Выставка 1955 г. также привлекла большое внима-
ние. Здесь крестьяне увидели наглядные результаты применения удобре-
ний, использования методов траншейного земледелия и устройства парни-
ков для выращивания арбузов и овощей. На выставках с помощью иллю-
стративного материала рассказывается о борьбе с болезнями животных 
и о лучших породах скота. Применение новых сельскохозяйственных 
орудий и новые способы обработки почвы дают возможность крестьянам 
получать со своего участка земли большее количество продуктов. Особую 
роль играет развитие овощеводства, которое является источником допол-
нительных денежных средств для населения. 

Сотрудники опытной станции в своей работе встречают трудности са-
мого различного характера. Так, уничтожение вредителей на полях идет 
вразрез с религиозными взглядами населения, ибо ламаизм резко воз-

21 Интересно отметить, что дорожные рабочие получают в месяц плату, равную 
примерно месячному доходу зажиточного крестьянина, что побуждает в некоторых 

случаях даже лам принять участие в дорожном строительстве. 
22 Газ «Жэньминьжибао» от 19 августа 1956. 
23 Там же. 
24 Участки целины, обработка которых силами военнослужащих обеспечивает 

содержание расквартированных в Тибете частей Народно-Освободительной армии. 
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ражает против уничтожения любых живых существ; глубокая вспашка 
полей также вызывает подчас возражения, так как она якобы может 
причинить вред богам земли. Однако крестьяне постепенно на опыте 
убеждаются в эффективности борьбы с вредителями. 

Несмотря на то, что около 44 % всего населения занято в сельском хо-
зяйстве, в Тибете, по некоторым данным, освоено только 3—5% пригод-
ных для обработки земель. Подъем целины крайне затруднителен при 
отсталости сельскохозяйственной техники, которой пользуется тибетский 
крестьянин. Поэтому так высок интерес населения к новым сельскохозяй-
ственным орудиям, которые находят все большее распространение. С ра-
ботой тракторов и других сельскохозяйственных машин население знако-
мится прежде всего на полях, обрабатываемых воинами Народно-Осво-
бодительной армии. К 1956 г. только армейскими частями было освоено 
около 40 тыс. му целинных земель 25. С целью дальнейшего увеличения 
посевных площадей в 1956 г. были разработаны планы создания в бассей-
нах рек Няньчу и Цангпо нескольких механизированных хозяйств, распо-
лагающих общей площадью в 2600 га. 

В настоящее время в Тибете развертывается подготовка кадровых ра-
ботников сельского хозяйства — тибетцев. На полях опытной станции 
в Лхасе более 25 тибетцев получают необходимую подготовку для само-
стоятельной работы в области сельского хозяйства. 

Изменения произошли и в скотоводческих районах Тибета. Главные 
скотоводческие районы — Нари, а также Нацан и Нацзюйка, располо-
женные в северном Тибете, на равнине Бжянтана, и район Лэйуцзи к се-
веру от Чамдо. Общая численность поголовья скота в Тибете составляет 
примерно 7 млн. голов, из них 1,5 млн. яков и 0,5 млн. голов другого 
крупного рогатого скота. Основное поголовье составляют овцы; ежегодно 
вывозят 2—2,5 тыс. т -овечьей шерсти. Как уже отмечалось выше, насе-
ление не знало мер борьбы с опустошительными эпизоотиями, что вело 
к уменьшению поголовья скота. После мирного освобождения в Тибет 
были посланы ветеринары, созданы ветеринарные лечебницы, около 
10 больших противоэпизоотичееких станций. На открытых в Лхасе вете-
ринарных курсах подготовлено более 86 ветеринаров, тибетцев по нацио-
нальности. Организованы подвижные «Народные пункты по борьбе с эпи-
зоотиями». В районе Чамдо создана противоэпизоотичеекая полоса протя-
женностью более пятисот километров, которая уже около 200 раз предот-
вращала распространение эпизоотий 26. Результатом всех этих мер явилось 
сокращение падежа животных. Кроме того, скотоводам были предостав-
лены займы для развития хозяйства; повышены закупочные цены на про-
дукты животноводства. Улучшение жизненных условий скотоводов начи-
нает сказываться и в их быту. В целом после мирного освобождения Ти-
бета положение трудовых масс значительно улучшилось. Немалую роль 
сыграли здесь мероприятия местных тибетских властей. Так, «кашаг» — 
административный орган при далай-ламе и «каньбу»—совет при панчен-
ламе приняли решение аннулировать проценты по долгам, сделанным до 
1951 г., и снизить на одну треть проценты по долгам, сделанным позже 
1951 г. 

Центральное народное правительство Китая оказывает большую по-
мощь тибетским властям в деле коренного улучшения медицинского об-
служивания населения. Суровый климат страны, общая культурная отста* 
-лость тибетцов, полное отсутствие медицинского обслуживания населе-
ния в прошлом 27 обусловили широкое распространение ряда тяжелых и 
опасных заболеваний — воспаления легких, проказы, чумы, оспы. Ти бет -

25 Газ. «Гуанминьжибао» от 20 апреля, 1956. Один цзинь = 596 г, один му — 1/16 га. 
26 «Миньцзу Хуабао», 1956, № 4, стр. 17. 

27 В Тибете ламы-медики (их насчитывалось около пятисот человек) обслуживали 
только высшее ламство и знать. 
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екая медицина, унаследовавшая лучшие достижения медицины древнего 
Китая и Индии, на протяжении веков обогащалась народным опытом. 
Ей известны более 6 тыс. видов лекарств, которые приготовляются из 
трав, цветов, коры деревьев, мускуса, желчи и пр. Анестезия применялась 
в Тибете уже более 2 тыс. лет назад при ампутации — единственной опе-
рации, допускаемой ламаизмом. Но тибетская медицина тесно перепле-
тается с магическими приемами, молитвами, заклинаниями, связанными 
с религией бон и ламаизмом. Поэтому применение современных методов 
лечения болезней, помимо практического результата, содействует искоре-
нению предрассудков, веками бытовавших среди тибетцев. 

Вскоре после мирного освобождения в Тибете были созданы много-
численные передвижные медицинские пункты, работающие в основном 
в скотоводческих районах, а в Лхасе, Шигацзе, Чамдо и других больших 
городах — больницы, поликлиники и госпитали с современным медицин-
ским оборудованием. К началу 1957 г. в Тибете насчитывалось восемнад-
цать таких крупных медицинских учреждений 28. 

Народная больница в Лхасе2 9 была открыта в августе 1952 г. Меди-
цинская помощь оказывается населению бесплатно. Тибетцы охотно обра-
щаются за помощью к врачам больницы, сумевшим за короткий срок 
завоевать их доверие. Ежедневно амбулаторию лхасской народной боль-
ницы посещает примерно пятьсот человек (из пятидесятитысячного насе-
ления города). Так же успешно работают больницы и в других городах 
Тибета. В первый же год работы больницы в Шигацзе ее сотрудники ока-
зали медицинскую помощь более чем 16 тыс. человек; следует отметить, 
что среди пациентов было много представителей знати и ламства 30. 

Новые веяния в медицине начинают захватывать и Мынцзикан (школа 
тибетской медицины и астрологии в Лхасе). Руководство Мынцзикана 
направило в лхасскую народную больницу трех своих выпускников для 
обучения хирургии, венерологии и лечению глазных болезней. Кроме них, 
в больницах и клиниках обучаются десятки тибетцев-мирян 31, которые 
с течением времени смогут стать квалифицированными медицинскими 
работниками. 

Тибет —страна высокой и древней культуры. Уже в VII в. н. э. в Ти-
бете появилась письменность; литературные произведения (в основном 
религиозного характера) составляют много тысяч томов. Но на культур-
ное развитие Тибета большое влияние оказала религия. Центрами куль-
туры и просвещения издавна были монастыри. Читать и писать умели 
только ламы, светских школ почти не было. Крестьяне-земледельцы и 
скотоводы создавали сказки, повести, эпические сказания о Гэсэр-хане, 
которые устно передавались из поколения в поколение, так как население 
в абсолютном большинстве было неграмотным. Поэтому такое большое 
значение имеют первые шаги в области просвещения народных масс. 

15 августа 1952 г. в Лхасе открылась первая начальная школа. 
В 1957 г. в Тибете было открыто 79 начальных и средних школ32. Препо-
давание ведется на тибетском языке. Школьники изучают родной язык, 
арифметику, литературу, естественные науки, китайский язык, музыку, 
занимаются физкультурой. Дети знати и простого народа занимаются 
в одних группах. Все без исключения ученики обеспечиваются бесплатно 
письменными принадлежностями и книгами, нуждающиеся получают госу-
дарственную стипендию и одежду. Лучшие ученики после окончания 
школы продолжат свое образование в Центральной академии националь-
ных меньшинств в Пекине и в институтах национальных меньшинств дру-

28 «Миньцзухуабао», 1956, № 4, стр. 17. 
29 Сейчас в Лхасе строится новая большая больница. 
30 «Синьхуаюэбао», 1955, № 4, стр. 21. 
31 В госпитале г. Чамдо проходят обучение около 200 тибетцев, в основном из 

крестьян и скотоводов. 
32 Газ. «Жэньминьжибао» от 23 апреля 1957. 
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гих городов. Во всех этих институтах к концу 1955 г. обучалось более ты-
сячи юношей и девушек из разных районов Тибета 33. После окончания 
они будут работать в различных хозяйственных и культурных учрежде-
ниях. Учителей для начальных и средних школ готовят уже в самом Ти-
бете. В августе 1957 г. первая группа тибетской молодежи окончила курсы 
учителей при средней школе Лхасы. 

Распространение знаний в Тибете проводится в различной форме. 
В Лхасе открыты отделения книжных магазинов, работают библиотеки 
с большим количеством книг на тибетском языке. 35 кинобригад, рабо-
тающих в Тибете, только за 1956 г. показали населению 329 кинофиль-
мов 34. Стали традиционными ежегодные фестивали драматического 
искусства, на которых демонстрируют свои достижения самодеятельные 
драматические коллективы из различных районов Тибета. На смотрах 
художественной самодеятельности бывают широко представлены народ-
ные песни и танцы тибетцев. 

За последние годы в Тибете возникли различные молодежные орга-
низации, ставящие своей целью распространение знаний и культуры 
и развитие патриотизма среди молодежи. Члены молодежной организа-
ции Шигацзе, созданной в 1953 г., осуществили постановку написанной 
ими же первой современной тибетской пьесы, рассказывающей об англий-
ской военной экспедиции 1904 г. в Тибет, принесшей большие несчастья 
тибетскому народу. 4 мая 1952 г. открылось тибетское отделение Комму-
нистического союза молодежи Китая35 . В начале 1953 г. в Лхасе была 
-создана Культурная федерация патриотической молодежи, вступив-
шая во Всекитайскую демократическую федерацию молодежи. В ноябре 
1956 г. образован организационный комитет по созданию Федерации 
патриотических женщин Тибета, ставящий своей задачей усиление спло-
ченности тибетских женщин и упрочение связей между женщинами всех 
слоев населения. 

В 1952 г. в Лхасе организован Комитет по делам издательства и пере-
водов, члены которого проводят большую работу по изданию художе-
ственной литературы и учебников. Комитет начал выпускать информаци-
онный бюллетень «Новости» на тибетском языке. Бюллетень печатается 
типографским способом, объем и тираж его все растут. Сотрудники Коми-
тета на страницах печати и по радио объясняют новые для тибетцев 
слова и выражения (вплоть до наших дней в тибетском языке не было 
слов для обозначения понятий «трактор», «автомобиль», «самолет», «со-
циализм», «атом» и т. п.3 6) . Новые для тибетцев понятия передаются, 
по возможности, с помощью слов тибетского языка. Если же в языке нет 
лодходящих слов, то звуки китайских слов передаются с помощью тибет-
ских букв. По радио для населения Лхасы, Чамдо, Шигацзе передаются 
важные постановления местного правительства, статьи, рассказы на раз-
говорном языке, беседы о гигиене, крайне актуальные в условиях Тибета. 

Подготовке специалистов-тибетцов в настоящее время уделяется очень 
большое внимание. Еще 9 марта 1955 г. Государственный Совет принял 
решение реорганизовать школы по подготовке кадров в Тибете, расширить 
их и увеличить прием учащихся. В настоящее время создано более 20 раз-
личных курсов, готовящих из среды тибетцев специалистов по земледелию, 
животноводству, торговле, строительству, работников связи и т. д. К концу 

33 A. W i n n i n g t о п, Указ. ріа-б., стр. 215. 
34 Газ. «Дружба», 7 февраля 1957: 
35 Решением III съезда Новодемократического союза молодежи Китая от 24 мая 

1957 г. он переименован в Коммунистический союз молодежи Китая. 
36 Новые понятия прочно входят и в разговорный язык тибетцев, о чем можно 

«удить по следующему факту. Сейчас у тибетцев есть два популярных выражения: 
«Тот, кто применит водородную бомбу, является врагом человечества»; «Тот, кто ис-
яользует водородную бомбу, является царем дьяволов». 
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1956 г. в Тибете работало более 9 тыс. кадровых работников-тибетцев37. 
Но проблема кадров по-прежнему является для Тибета узловой пробле-
мой, быстрейшего разрешения которой требует сама жизнь. 

За время, прошедшее со дня мирного освобождения, значительно 
окрепло внутреннее единство тибетского народа, являющееся одним из 
условий дальнейшего прогресса Тибета. 22 апреля 1956 г. в Лхасе 
состоялось торжественное заседание, на котором был образован Подго-
товительный комитет по созданию Тибетского автономного района. Пред-
седателем Комитета избран далай-лама XIV, а его заместителями — 
панчен-лама X и исполняющий обязанности секретаря рабочего комитета 
Коммунистической партии Китая в Тибете Чжан Го-хуа. В состав членов 
Комитета входят представители различных слоев населения, члены местно-
го тибетского правительства, члены совета «каньбу» при панчен-ламе, ру-
ководящие работники Народно-освободительного комитета района Чамдо, 
представители различных религиозных сект, а также представители 
рабочего комитета Коммунистической партии Китая в Тибете и Тибетского 
военного округа Народно-Оевободительной армии. Состав Комитета отра-
жает упрочение единства различных слоев населения Тибета. Базой спло-
чения являются антиимпериалистическая борьба и патриотизм, на этой 
основе объединяются в единый фронт патриотически настроенные пред-
ставители всех слоев населения. В ходе работы Комитета укрепляются 
взаимоотношения между местным правительством Тибета, советом «качь-
бу» при панчен-ламе и Народно-Освободительным комитетом района 
Чамдо, на базе которых по мере раз-вития работы Комитета будет создан 
единый -орган самоуправления Тибетского автономного района. 

После образования Подготовительного комитета по созданию Тибет-
ского автономного района тибетский народ получил единый временный 
руководящий орган верховной власти, осуществляющий под руководством 
Центрального народного правительства Китайской Народной Республики 
всю практическую работу по созданию автономного района. В различных 
комитетах, подчиненных Подготовительному комитету, тибетские кадро-
вые работники решают вопросы, связанные с дальнейшим политическим, 
экономическим -и культурным строительством в Тибете. Перед Подготови-
тельным комитетом стоят большие задачи: усиление сплоченности тибет-
ского народа с народами всего Китая, укрепление внутреннего единства 
Тибета, подготовка специалистов в различных областях хозяйства из чис-
ла самих тибетцев, которые смогли бы принять непосредственное участие 
в строительстве нового Тибета, и т. д. 

Тибетский народ горячо приветствовал создание Подготовительного ко-
митета. В этот день в Лхасе вышел первый номер тибетской газеты «Сиц-
занжибао». По случаю создания Подготовительного комитета в Лхасу 
прибыла правительственная делегация во главе с заместителем премьера 
Государственного совета товарищем Чэнь И, который от имени ЦК Ком-
мунистической партии Китая и Центрального народного правительства 
поздравил тибетский народ с выдающимся событием. Члены делегации, 
представлявшие семнадцать национальностей Китая, разделившись на 
несколько групп, побывали в различных районах Тибета, и везде они встре-
чали радушный прием со стороны населения. 

Подготовительный комитет по созданию Тибетского автономного рай-
она принял ряд решений, направленных на дальнейшее сплочение всех 
патриотических элементов и на усиление интернациональных связей ти-
бетского народа. С целью укрепления дружбы между народами президи-
ум Подготовительного комитета 1 июля 1956 г. принял решение создать в 
Тибете местную организацию Общества китайско-советской дружбы. 
В том же году было решено создать Тибетский комитет Народного поли-
тического консультативного совета. Целью комитета является объедине-

37 Газ. «Дружба» от 15 декабря, 1956. 
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ние патриотов и деятелей всех общественных организаций Тибета, рели-
гиозных сект и монастырей для активного участия в политической жизни 
страны. 

Все изменения, происшедшие за последние годы в Тибете, непосред-
ственно не затрагивают положения ламаистской церкви, играющей очень 
важную роль в жизни населения. Несомненно, что эта особенность, как 
и другие специфические черты этого района, накладывает свой отпечаток 
на весь ход строительства нового Тибета. Изменения в различных сферах 
жизни Тибета не затрагивают также и экономической основы феодальной 
системы землевладения, которая по-прежнему существует здесь. Вопрос 
о каких-либо преобразованиях в этой области, которые откроют перспек-
тивы для бурного развития этого района Китайской Народной Республики, 
в соответствии с национальной политикой Коммунистической партии Ки-
тая может быть решен только с одобрения всего тибетского народа. Эта 
политика была еще раз подтверждена на VIII съезде Коммунистической 
партии Китая. В резолюции съезда, принятой по политическому отчету 
ЦК, говорится: «Во всех районах национальных меньшинств, где демокра-
тические и социалистические преобразования еще ожидают своего прове-
дения, они должны быть неуклонно осуществлены мирным путем при 
условии неторопливого обсуждения и консультаций между народом и 
вождями национальных меньшинств» 38. При проведении преобразований 
среди национальных меньшинств Коммунистическая партия Китая исхо-
дит из конкретной обстановки. 

В настоящее время в Китайской Народной Республике в основном за-
вершены социалистические преобразования среди, примерно, 30 млн. че-
ловек, из числа принадлежащих к национальным меньшинствам. В рай-
онах национальных меньшинств с населением около 3 млн. человек сейчас 
проводятся демократические преобразования, и только в районах, где в 
общем проживает около двух с половиной миллионов-человек, в том чис-
ле в Тибете, еще не приступлено к проведению демократических реформ. 
Реформы общественного строя, направленные на ликвидацию феодальной 
системы землевладения, как предусматривает «Соглашение о мероприя-
тиях по мирному освобождению Тибета», будут обязательно проведены, 
но только тогда, когда большая часть народных масс Тибета и их вожди 
признают это возможным. В настоящее же время принято решение не 
проводить в Тибете демократических преобразований в течение всего вто-
рого пятилетнего плана, а вопрос о проведении реформ в течение третьего 
пятилетия можно будет решить лишь в зависимости от конкретной обста-
новки, которая сложится к тому времени39. 

Цель тибетского народа, как неоднократно указывалось в заявлениях 
далай-ламы и панчен-ламы, состоит в том, чтобы с помощью китайского 
народа вместе с народами многонационального Китая построить социа-
листическое общество. Первые политические, экономические и культурные 
достижения тибетского народа являются залогом его дальнейших успехов 
на пути прогресса. 

38 «Правда» от 19 июня 1957. 
3- Там же. 


