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Трансформация позиции Далай-ламы XIV 
по тибетскому вопросу

На уровне исторической памяти, в коллективном и индивидуаль
ном сознании и подсознании национально-культурная самоидентифи
кация всегда была, есть и, возможно, сохранится. Вопрос —  в методах 
отстаивания национальными меньшинствами, входящими в состав 
крупных государственных образований, своих прав на этнокультур
ную самобытность. Этнический сепаратизм входит в число основных 
вызовов современности, подрывающих мирную атмосферу во многих 
странах. Подобная проблема не обошла стороной и одного из мировых 
лидеров — Китайскую Народную Республику. От решения Пекина по 
тибетскому вопросу в немалой степени зависит стабильность во всём 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Истоки «горячей» стадии конфликта восходят к периоду конца 
1950 — начала 1951 г., когда в ходе непродолжительных, но кровопро
литных боев НОАК разбила тибетскую армию и «освободила» Тибет, 
по словам властей КНР, от империалистического влияния иностран
ных держав. В результате было подписано «Соглашение из 17 пунк
тов», в соответствии с которым Тибету гарантировались «националь
ная региональная автономия», неприкосновенность политической 
системы и статуса функций и власти Далай-ламы как духовного 
и светского правителя1. Иными словами, правительство Мао Цзэдуна 
против воли тибетцев насильственными методами добилось включе
ния Тибета в состав КНР.

Тибетцы же были убеждены, что территориальные претензии 
Китая беспочвенны, т. к. на протяжении многовековой истории населе
ние Тибета далеко отстояло от китайцев в расовом, культурном, поли
тическом и географическом отношениях2. Более того, заняв господ-

1 Кузьмин С. Л. Скрытый Тибет : История независимости и оккупации. СПб., 
2010. С. 289.

2 Корсун В. А. Этнический сепаратизм в Китае // Конфликты на Востоке / под 
ред. А. Д. Воскресенского. М., 2008. С. 457.
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ствующее положение в Тибете, китайское руководство перестало 
считаться с принятыми на себя обязательствами; начался процесс 
ущемления прав тибетцев, усугубившийся событиями «культурной 
революции» 1966-1976 гг.

Глава Центральной тибетской администрации на момент подпи
сания соглашения о так называемом освобождении Тибета —  Далай- 
лама XIV — и сегодня остается духовным лидером тибетцев. Его 
считают высшим авторитетом и воплощением Бога на земле 6 млн 
тибетцев, большинство монголов, бурят и калмыков3. Как известно, 
Далай-лама — это титул: «далай» на монгольском означает «океан», 
а «лама» — тибетский термин, соответствующий индийскому поня
тию «гуру», то есть «мудрейший» или «наставник». Поэтому сам 
лидер тибетцев в одном из своих интервью иностранным журнали
стам шутя назвал себя «океаном мудрости»4. Настоящее же имя зна
менитого духовного наставника тибетцев — Ламо Тондуп, в переводе 
с тибетского — исполняющий желания богов. Далай-ламой он стал 
22 февраля 1940 г. в Лхасе, столице Тибета. После вторжения в Тибет 
китайских коммунистов в 1949-1950 гг. он в течение девяти лет пред
принимал попытки политическими методами примирить позиции 
тибетцев и китайских властей.

В условиях обострения тибетской проблемы и неоднократно 
вспыхивавших антикитайских восстаний в Лхасе правительство КНР 
попыталось привлечь на свою сторону Далай-ламу, который стре
мился дистанцироваться от восставшей массы. Но его тайный отъезд 
в ночь на 17 марта 1959 г. со своим кабинетом министров и личной 
охраной на южный берег реки Цангпо и далее в Индию, по мнению 
исследователей, «уничтожил все возможности мирного разрешения 
конфликта»5. Восстания тибетцев были жестоко подавлены, восстав
шие понесли большие потери, т. к. уступали НОАК по численности 
и боеспособности, а Далай-лама в 1964 г. правительством КНР офи

3 Меринов С. Не царь, не бог, а просто Далай-лама : интервью с Далай- 
ламой XIV // Российская газета. 02.04.2004. URL: http://www.rg.ru/2004/04/02/ 
dalailama.html (дата обращения: 07.03.2013).

4 Риан Д'Этурно. Далай-лама. Начало. URL: http://waking-up.org/religii-mira/ 
dalay-lama-nachalo (дата обращения: 29.01.2013).

5 Богословский В. А. Тибетский район КНР (1949-1976). М., 1978. С. 24 ; 
Корсун В. А. Этнический сепаратизм в Китае. С. 457.
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циально был объявлен предателем. Образовав в Индии Тибетское 
правительство в изгнании, именующее себя Центральной тибетской 
администрацией (ЦТА), Далай-лама поставил цель помогать тибет
цам в восстановлении свободы Тибета6.

В условиях начавшейся «культурной революции», помимо раз
рушения традиционной тибетской культуры и уничтожения уникаль
ных исторических памятников Тибета, китайские власти потребовали 
уничтожить все фотографии Далай-ламы, дома же семей, которые 
отказались выполнять данное указание, были разрушены, а люди 
репрессированы. Безусловно, данные действия КПК только укрепили 
позицию Далай-ламы, членов ЦТА и бежавших тибетцев о том, что 
китайцы незаконно оккупировали Тибет и превратили его из уникаль
ной, самобытной цивилизации в отсталую периферию Китая. Вместе 
с тем они ясно осознавали, что противостоять военным силам КНР 
«тибетская община в изгнании» не в силах7.

После смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. новые власти КНР иниции
ровали процессы восстановления «Великой Поднебесной» и Тибета, 
являющегося её частью. В первой половине 1980-х гг. намети
лось некоторое оживление контактов между представителями КНР 
и Тибетским правительством в изгнании.

Несмотря на то, что заключенное в 1951 г. «Соглашение из 17 
пунктов» между Тибетским правительством и Китайской Народной 
Республикой не было основано на равноправии и взаимном согла
сии, Далай-лама на протяжении многих лет прилагал все возможные 
усилия для мирного урегулирования тибетского вопроса. Понимая, 
что мир в целом становится все более взаимозависимым с полити
ческой, военной и экономической точек зрения, в силу чего незави
симый статус стран и наций претерпевает значительные изменения, 
Далай-лама пришел к убеждению, что для урегулирования тибетского 
вопроса путем переговоров целесообразнее отказаться от требований 
возвращения независимого статуса Тибета и выработать программу

k Далай-лама. Тибет: правда, основанная на фактах. URL: http://www.kun- 
pendelek.ru/library/buddhism/pilgrimages-and-travel/tibet-true (дата обращения:
28.02.2013).

7 Калишевский М. Тибетское правительство в изгнании. URL: http://savetibet.
ru/2013/02/06/tibet.html (дата обращения: 27.02.2013).
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примирения сторон, удовлетворяющую интересам как Китая, так 
и Тибета. В результате им была предложена «Политика Срединного 
пути»8. С начала 1970-х гг. Далай-лама стал проводить консультации 
по этому вопросу, во время которых предложил председателю и вице- 
председателю Ассамблеи народных депутатов Тибета Кашагу, а также 
многим представителям интеллектуальной элиты и людям, обладаю
щим соответствующим опытом, сформулировать свои предложения.

Срединный путь — это политика, которая примиряет интересы 
тибетцев и китайцев путем предоставления коренному населению 
всех трех традиционных провинций Тибета подлинной автономии 
в составе КНР. Срединный путь, по мнению Далай-ламы, это беспри
страстная и объективная политика, принимающая во внимание жиз
ненно важные интересы всех вовлеченных в конфликт сторон. Она 
гарантирует тибетскому народу защиту и сохранение культуры, рели
гии и национальной самобытности; Китаю — безопасность и терри
ториальную целостность; странам-соседям и третьим сторонам — 
безопасные границы и стабильные международные отношения9.

В 1979 г. Дэн Сяопин, новый духовный лидер Китая и «главный 
архитектор китайских экономических реформ», заявил Далай-ламе, 
что «кроме предоставления независимости, все остальные вопросы 
могут быть решены в ходе переговоров»10. Это утверждение вполне 
согласовывалось с давно вынашиваемой Далай-ламой идеей о необ
ходимости поиска взаимоприемлемого решения, и он незамедли
тельно согласился провести переговоры, приняв решение отказаться 
от борьбы за независимость Тибета и следовать политике Срединного 
пути. Среди важных компонентов данной политики явились отказ от 
борьбы за независимость Тибета взамен на создание территориально
политической единицы, которая бы включала все три традиционные 
провинции Тибета, но оставалась частью КНР; введение в автономии 
независимой судебной системы; согласие на сохранение ограничен
ного военного контингента Китая на территории Тибета до того, как 
последний не будет превращен в зону мира и ненасилия; прекращение

• Жиронкина Ю. Политика Срединного пути. URL: http://savetibet. 
ru/2007/08/11/pspl.html (дата обращения: 01.02.2013).

у Там же.
10 Там же.
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политики нарушения прав тибетцев. Иными словами, правительство 
КНР оставляло за собой обеспечение обороны и контроль за внеш
ними сношениями и границами Тибета. Взамен тибетский народ 
получал право на самостоятельное управление всеми остальными 
аспектами жизни Тибета, такими как религия, культура, образование, 
экономика, здравоохранение, экология и охрана окружающей среды11.

Несмотря на столь радикальную смену взглядов Далай-ламы 
и готовность к уступкам, правительство КНР не пошло на какие- 
либо явные встречные шаги и продолжает создавать препятствия для 
любых международных контактов и визитов Далай-ламы в Китай. По- 
видимому, пекинское правительство, уверенное, что время работает 
на него, выжидает, полагая, что, имея под контролем молодого пан
чен-ламу, который традиционно уполномочен провозглашать очеред
ного реинкарнанта Далай-ламой, оно со временем сможет в рамках 
вполне легальной с точки зрения ламаизма процедуры получить пол
ностью управляемого, «своего» Далай-ламу. В этом случае Тибетское 
правительство в изгнании лишится своего сакрально-политического 
статуса и превратится всего лишь в административный орган тибет
ской диаспоры в Индии и Непале12.

Спустя определенный период времени после предложения 
Тибетом перейти к политике Срединного пути в апрельском номере 
«Российской газеты» за 2004 г. было опубликовано интервью Далай- 
ламы, в котором ему был задан следующий вопрос: «Вы в свое время 
сказали, что отказываетесь от идеи независимости Тибета, и теперь 
говорите о необходимости его “подлинной автономии” в границах 
КНР. Однако Вы требуете автономии не для нынешнего Тибетского 
автономного района (ТАР), а для “большого Тибета”, который едва 
ли не вдвое больше ТАР и включает обширные территории, входящие 
сейчас административно в соседние китайские провинции. В Пекине 
считают, что это тот же сепаратизм, но только замаскированный...» 
Далай-лама объяснил это тем, что китайцы до сих пор подозревают

11 Тибетское правительство выбрало политику Срединного пути. URL: http:// 
www.infpol.ru/news/667/170799.php (дата обращения: 31.03.2012).

12 МурзаковЛ. К вопросу о независимости Тибета. URL: http://polit-gramota.ru/ 
articles/olimpiade-v-pekine-posvyaschaetsya (дата обращения: 29.01.2012).
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Тибет в стремлении отделиться, но на самом деле они ошибаются. 
И ЦТА, и население Тибета видят, что в материальном плане их тер
ритория является отсталой, поэтому нужны современные техноло
гии, современная экономика, современное развитие. «Условие одно: 
у тибетцев должны быть властные полномочия в том, что касается их 
языка, культуры, духовной жизни, окружающей среды, образования, 
здравоохранения. А сохранение культуры и духовности в равной сте
пени важно для всех тибетцев, где бы они ни жили: в Ганьсу, Цинхае, 
Сычуани, Юньнани», — подчеркнул Далай-лама XIV13.

Действительно, руководство КНР органически встраивает Тибет 
в экономическую и общественно-политическую структуру модерни
зирующегося Китая: начался подъем сельского хозяйства, идет рас
пространение единых государственных стандартов в области образо
вания, продолжается прокладка самой высокогорной в мире железной 
дороги в Тибет. Немаловажное значение наряду с исправлением оши
бок «культурной революции» и реставрацией за счет центрального 
бюджета монастырей и т. п. имеет и особая демографическая поли
тика, в рамках которой жителям ТАР предоставляются дополнитель
ные льготы и возможность иметь более одного ребенка на семью, учи
тывая низкую плотность населения и то, что Тибетский автономный 
район остался практически последней автономией, где численность 
коренного населения составляет большинство. Все эти мероприятия 
позволили правительству КНР обеспечить снижение количества спо
радических выступлений тибетцев под националистическими анти- 
ханьскими лозунгами и добиться определенного уровня стабилиза
ции обстановки в Тибете14.

Однако сегодня, несмотря на поступательное развитие Тибета 
в составе КНР, среди тибетцев все же существуют мнения о том, что 
все вышеперечисленные шаги руководства Китая делаются одновре
менно с вывозом богатейших природных ресурсов Тибета, что нега
тивно сказывается на его природе, да и материальные ценности не 
должны брать верх над традициями. Самыми яркими представителями

13 Меринов С, Не царь, не бог, а просто Далай-лама : интервью 
с Далай-ламой XIV.

14 Корсун В. А. Этнический сепаратизм в Китае. С. 457.
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таких идей являются члены Конгресса тибетской молодежи, настро
енные на независимость и постоянно критикующие Далай-ламу15. 
Далай-лама, в свою очередь, полон решимости и желания, используя 
свой моральный авторитет, склонять «несогласных» к своей позиции, 
поддерживаемой большинством тибетского населения, которая на 
сегодня заключается в том, что они хотят иметь властные полномочия 
во всем, что касается их языка, культуры, духовной жизни, окружаю
щей среды, образования, иными словами, выступают за автономию 
в сфере культуры16.

Таким образом, в результате смены политики Пекина по отно
шению к Тибетскому автономному району кардинально поменялась 
и позиция духовного лидера тибетцев Далай-ламы. За последние пол
века правительство КНР предприняло ряд мер по поднятию уровня 
жизни в автономном районе, совершенствованию системы образова
ния, развитию транспортной системы, а главное, прекратился религи
озный гнет со стороны Пекина.

Трансформация взглядов Далай-ламы положила начало нормали
зации отношений между центром и Тибетом, отказ которого от борьбы 
за независимость способствовал выработке компромисса в тибетской 
проблеме. Однако данный вопрос до сих пор остается открытым 
ввиду исключительной стратегической значимости Тибета для обес
печения безопасности восточных границ КНР. Отсюда напрашивается 
вывод, что тибетская проблема может быть успешно решена только 
в том случае, если Тибетом перестанут интересоваться влиятель
ные внерегиональные и региональные игроки, желающие получить 
геополитические дивиденды от ослабления или развала Китайского 
государства.

15 Меринов С. Не царь, не бог, а просто Далай-лама.
16 Селезнева О. Ваш звонок Далай-ламе. URL: http://dalailama.ru/top/1521- 

dalai-lama-video.html (лата обращения: 30.03.2013).
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