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Abstract. The age of accelerated digitalization of life is making its own adjustments, now everyone 

has a smartphone of huge computing power in their hands, with many features that contribute to 

the rapid development of food delivery services. These services often contain opportunities to 

adjust the services they provide by receiving feedback from customers. In this paper, we have 

investigated comments that people leave on the websites of the food delivery. People who have 

not encountered any problems in most cases do not leave comments, they are left mostly only by 

those who were dissatisfied with something or disappointed (95%). As a result of the analysis of 

comments to food delivery services, it turned out that most of the claims are delayed orders, in the 

second place — a broken app, in the third — cancellations of orders and no refund, in the fourth 

— expensive delivery, then — debiting funds without orders. During the period of self-isolation 

in the spring of 2020, comments were added with suggestions to reduce the price and hire. 

 

Keywords: claims; comments; food delivery; social networks; self-isolation. 
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Аннотация. В статье рассматривается предметное поле тибетского конфликта, его 

ключевые вопросы, анализируется окружающая среда конфликта и доминирующие формы 

взаимного восприятия и конфликтного взаимодействия его субъектов. В ходе анализа этно-

религиозного и культурно-лингвистического аспектов конфликта выявляется, что 

доминирующим типом взаимодействия между сторонами является коллективное насилие 

со стороны китайского правительства по отношению к тибетской этно-национальной 

группе, которое проявляется в культурной, духовной и религиозной сферах, со стороны 

тибетской этно-национальной группы наблюдается протестное движение, наиболее 

крайней формой которого является движение самосожжений. Стороны воспринимают друг 

друга в двух диаметрально противоположных парадигмах: китайской и тибетской. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современном мире, ведущей 

тенденцией которого является глобализация, остро стоит вопрос сохранения идентичности 

малочисленных народов.  

mailto:shishkin.dima.1006@yndex.ru
mailto:dashashu@list.ru
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До 1949 года Тибет был независимой буддийской цивилизацией в Гималаях, которая 

почти не контактировала с остальным миром. Он являлся центром учений буддизма 

Махаяны и Ваджраяны. Религия являлась лейтмотивом, который объединял все сферы 

жизни тибетского народа наравне с их собственным языком, литературой, искусством и 

мировоззрением. Вторжение народно-коммунистическое армии КНР в 1950 году привело к 

многочисленным беспорядкам, вследствие чего произошло полное свержение тибетского 

правительства, изгнание Далай-ламы и 100 000 тибетцев в 1959 году. Актуальность 

выбранной темы обусловлена тем, что в современном мире, ведущей тенденцией которого 

является глобализация, остро стоит вопрос сохранения культурной идентичности 

малочисленных народов. Тибетцы, принадлежащие к сино-тибетской языковой семье, 

составляют около 0,07 % (5,4 млн. человек) от всего населения Земли [1]. Ассимиляция 

культуры Тибета ввиду репрессивной политики КНР в этом регионе может привести к 

непоправимым последствиям для всего человечества не только в качестве утраты этой этно-

национальной группы и его культуры, но и особого религиозного течения - тибетского 

буддизма, именно эта территория является местом важнейших буддийских перерождений. 

Также в современном мире, где соблюдение прав и свобод человека признается высшей 

ценностью, нарушение их в Тибете не может не привлекать внимание мировой 

общественности. 

Участниками тибетского конфликта являются правительство Китайской Народной 

Республики, этно-территориальная группа тибетцев («народ на своей родной земле») и 

тибетская диаспора в лице Далай-ламы XIV и его «правительства в изгнании», которое на 

данный момент известно как Центральная тибетская администрация в г. Дхармасала 

(Индия). 

Тибетское правительство в изгнании является единственным правительством, 

признанным всеми тибетцами, живущими как на своей родине, так и за ее пределами. 

Правительство ведет работу в двух направлениях: помощь тибетским беженцам, 

мигрировавшим во время китайской оккупации Тибета и освобождение Тибета, его выход 

из-под китайского управления. Нормативно-правовой базой его деятельности является 

Конституция тибетских беженцев под названием «Хартия тибетцев в изгнании». Структура 

Правительства Тибета в изгнании включает в себя Кашаг, который управляет семью 

департаментами, парламент и собственную судебную систему. Фактически на территории 

Индии сейчас функционирует государство в государстве. Соответствующие департаменты 

Кашага управляют своей судебной системой, обеспечивают функционирование школ и 

больниц. Департамент информации и международных связей, главной задачей которого 

является привлечение внимания мирового сообщества к положению дел в Тибете, 

управляет представительствами в 12 странах мира: Нью-Дели, Нью-Йорке, Лондоне, 
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Будапеште, Париже, Претории, Женеве, Токио, Катманду, Москве, Канберре и Тайбэе. 

Политическая власть принадлежит Тибетскому правительству в изгнании,  поскольку в 

2011 г. Далай-лама официально отказался от нее, сохранив за собой только роль духовного 

лидера [2]. Предполагается, что тибетское правительство в изгнании будет распущено сразу 

после того, как в Тибете будут проведены всеобщие выборы и сформировано новое 

правительство, а сам Тибет обретет политическую свободу. 

Ключевым вопросом предметного поля тибетского конфликта является вопрос 

ценностей, соотношения идентичности КНР и идентичности тибетской этно-национальной 

группы, признания КНР права тибетской этно-национальной группы на культивирование 

этнических ценностей, в том числе этно-религиозных и культурно-лингвистических. 

Другим вопросом предметного поля является политический статус территории Тибета в 

составе КНР, признание этно-национальной тибетской группой легитимности власти КНР 

на «своей» территории, т.е. на территории Тибета.  Другим измерением вопроса статуса 

является статус тибетской этно-национальной группы, его права и свободы. Также к 

вопросам предметного поля тибетского конфликта следует отнести политические и 

экономические ресурсы, баланс и распределение власти между правительством КНР и 

Тибетом. 

Сущность тибетского конфликта составляют преимущественно этно-религиозный и 

культурно-лингвистический аспекты, которые формируют окружающую социальную среду 

конфликта. Остановимся более подробно на каждом из них. 

Китайско-тибетский конфликт часто рассматривается как этно-религиозный. Во-

первых, в то время как коренные жители тибетского плато являются тибетцами, 

большинство этнических групп в Китае - ханьцы. Китайское правительство также состоит 

в основном из ханьских китайцев. Во-вторых, практически все тибетцы являются 

буддистами, в то время как этнические ханьцы, как правило, не являются таковыми. Более 

того, китайское правительство активно преследует религиозные движения, особенно те, 

которые привлекают большое количество последователей и могут угрожать власти 

коммунистического режима. Тибетский буддизм обладает таким потенциалом. 

Если говорить о религиозном и культурно-лингвистических аспектах данного 

конфликта, то следует отметить, что уникальная система «единство религии и политики» 

существовала в Тибете до 1959 года. Она предполагает, что буддийский сангха в лице 

верховного правителя Далай-ламы и его правительства занимает главенствующую роль. 

Суть тибетской национальной идентичности состоит в том, что Тибет воспринимается как 

государство религиозное. Вся культура, медицина, архитектура, философия и искусство 

Тибета пронизаны религией и строятся вокруг нее. Система «единства религии и политики» 

была разрушена после тибетского восстания и бегства Далай-ламы в Индию в 1959 году, 

религия была отделена от  государства, а буддийский сангха был отстранен 

от  главенствующих позиций в политической, экономической и религиозной 

государственных сферах. Через 4 года в стране были реализованы масштабные реформы по 
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либерализации экономики и социальной сферы, что согласно китайским источникам, 

привело к быстрому росту доходов, восстановлению монастырей и возрождению культуры. 

Согласно китайской конституции, свобода вероисповедания является 

неотъемлемым правом китайских граждан, а китайское правительство заявляет, что 

оно защищает это право в соответствии с буквой закона. На территории Тибета, который 

де-юре является частью КНР, основной закон КНР также реализуется. Однако на практике 

ситуация складывается совсем иным путем.                                                                                 

На момент начала проведения реформ в 1963 году Тибетский автономный район был 

самым отсталым регионом в КНР: «28% населения жило в бедности, было лишено даже 

достаточного для поддержания существования количества пищи и одежды, 320 тысяч 

семей, для того чтобы выжить, были полностью зависимы от экстренной 

правительственной помощи» [3].  В результате этих либеральных государственных 

преобразований в Тибет стали поступать огромные инвестиции, которые привели к 

стабильному росту ВВП – в среднем по 12% в год в период с 1993 по 2014 год. В 2014 году 

ВВП региона составило 92, 5 млрд. юаней (15, 11 млрд. долл. США), удвоившись с 1994 

года [4]. Колоссальные средства были выделены на реконструкцию монастырей, 

восстановление системы буддийского образования, создание религиозных органов, 

подотчетных государству. Если в начале 1950 года в Тибете было около 4-5 тыс. 

монастырей, то в результате демократических реформ (1959-1966) было уничтожено 80% 

храмов, а после «культурной революции» (1966-1976) в Тибетском автономном районе 

исчислялось всего 8 храмов и 800 тибетских монахов. C 1980 года Тибет наблюдал подъем 

реконструкции разрушенных храмов, во что были вложены огромные материальные 

средства КНР. Согласно «Белой книге китайского правительства» [5], на тот момент в 

Тибетском автономном районе функционировало 1787 мест отправления религиозного 

культа и насчитывалось 46 380 буддийских монахов. Среди наиболее известных проектов 

того времени можно отметить реставрацию ступ Панчен-лам, дворца Потала, храма 

Джокханг и других объектов отправления религиозного культа. 

Согласно китайским источникам, позиция которых изложена выше, правительство 

КНР приложило огромные усилия для восстановления буддизма в Тибете, религия в Тибете 

сейчас процветает, а тибетцы имеют религиозную свободу. Действительно, туристы, 

которые проводят в Тибете недолгое время, отмечают большое количество новых храмов, 

рост числа буддийских университетов, монахов, которые проводят буддийские учения. Со 

стороны, кажется, что тибетцы наконец обрели долгожданную религиозную свободу.  

На самом деле, религиозная свобода, которая, как может показаться, существует в 

Тибете, действует только в строгих рамках дозволенного. КНР всеми силами пытается не 

дать религии выйти из-под контроля Пекина. Возвращение тибетскому буддизму его 

прежнего значения, несомненно, создало бы угрозу стабильности государственной 

политики Китая в Тибете. КНР пытается компенсировать последствия «культурной 

революции», но в строгих рамках политики Пекина. 

https://books.google.ru/books/about/Tibetan_nation.html?id=SbHtAAAAMAAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/Tibetan_nation.html?id=SbHtAAAAMAAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/Tibetan_nation.html?id=SbHtAAAAMAAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/Tibetan_nation.html?id=SbHtAAAAMAAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/Tibetan_nation.html?id=SbHtAAAAMAAJ&redir_esc=y
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Ограничение тибетского буддизма оформлено законодательным путем. В 1994 году 

принято Постановление о мерах по управлению местами отправления религиозного культа, 

статья 4 которого гласит, что «монастыри должны воздерживаться от любой деятельности, 

благоприятствующей сепаратизму, и не иметь никаких связей с зарубежными 

монастырями». По Указу Государственного Управления по религиозным делам, с 2007 года 

предписывается утверждения всех титулов Живых Будд (перерожденцев) 

государственными органами, в ином случае они являются незаконными. Действуют в 

Тибете и ограничения на количество монастырей и монахов, запрет на создание новых 

религиозных организаций, критицизм некоторых традиционных тибетских обрядов, 

например, гаданий, запрет на фотографии Далай-ламы. 

Все указанные выше законодательные акты были приняты с целью прекратить связи 

между зарубежной тибетской диаспорой и населением Тибета. Именно этот факт 

показывает несостоятельность лозунга КНР о религиозной свободе, поскольку все 

религиозные лидеры Тибета являются членами диаспоры и все высшие руководители 

основных школ тибетского буддизма находятся в эмиграции. Никакие капиталовложения в 

инфраструктуру Тибета не могут снизить конфликтного напряжения из-за отсутствия у 

народа их религиозных наставников и невозможности официальных контактов с ними. 

Подтверждением этому факту служит стихийное развитие в Тибете неофициальных 

религиозных монастырских учреждений, действующих в обход властей. Однако и в них в 

связи с отсутствием в регионе религиозных наставников основной проблемой является 

нехватка квалифицированных преподавательских кадров. Поскольку все выжившие монахи 

старшего поколения преклонного возраста, а новое поколение не получило достаточного 

образования, после их ухода молодые монахи не будут готовы взять в свои руки 

традиционное тибетское образование, в связи с чем существует угроза полного 

уничтожения этой системы. 

Также в Тибете под жестким надзором находится отправление религиозного культа. 

Около всех крупных монастырей расположены полицейские в штатском, а в самих храмах 

установлены видеорегистраторы. Реализуются также акты «патриотического воспитания», 

которые власти навязывают монастырям после каждого случая волнений со стороны 

тибетцев, в ходе которых монахов принуждают отрекаться от Далай-ламы и подписывать 

письма в поддержку КПК. 

Что касается лингвистического аспекта конфликта, то китайский язык является 

государственным на территории Тибета, а преподавание в школах на тибетском языке 

запрещено с 1966 г. 

Стороны воспринимают друг друга в двух диаметрально противоположных 

парадигмах: китайской и тибетской. Китайская точка зрения основывается на фактах де-

юре, а тибетская сторона – на положении де-факто. 

Согласно китайской точке зрения Тибет воспринимается как неотъемлемая часть 

Китайской Народной Республики, в которой на протяжении истории власть осуществляла 

китайская династия, состоящая из различных сменяющих друг друга этносов  [6, с.148-157]. 
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Китайская сторона утверждает, что Тибет всегда находился в состоянии формальной 

зависимости  от китайского правительства, начиная с монгольской династии Юань (1279-

1368). Территории вначале Восточного, а затем Центрального Тибета были включены в 

состав империи, на территории которых претендовали вначале Китайская республика 

(1911-1949), а сейчас – КНР. Пекин долгое время создавал образ средневекового отсталого  

«китайского Тибета», в котором Китаю отводилась роль цивилизаторской миссии, 

освобождающей тибетский народ от крепостного ига. В современном китайском научном 

дискурсе постепенно происходит отход от этого стереотипа, акцент смещается в сторону 

романтизации тибетской культуры и религии. 

Тибетская парадигма была заложена представителями тибетской диаспоры, 

находящейся в изгнании. Согласно ей, Тибет определяется как независимое государство. 

Эта точка зрения основывается на том, что во времена династии Юань (1279-1368) 

(монголов) и династии Цин (1644-1911) (маньчжуров) между правителями Тибета (ламами) 

и руководителями монгольской и маньчжурской династий существовала система 

отношений светского покровителя и религиозного наставника, которая утратила свое 

значение в связи с падением династии Цин. Ключевым тезисом тибетской парадигмы 

является то, что китайское правительство не может и не должно провозглашать свою власть 

над Тибетом, основываясь на этих отношениях «религиозный наставник – светский 

покровитель».  В 1912 году Далай-ламой XIII была провозглашена независимость Тибета, 

который до введения войск Народно-освободительной армии Китая в 1951 году оставался 

независимым государством. Это подтверждается равноправным участием Тибета в 

Симлской конференции 1913-1914 гг. наряду с Китаем и Англией. Тибетской диаспорой 

введение войск Китая на территорию Тибета рассматривается как акт агрессии и 

незаконной оккупации. 

Доминирующим типом взаимоотношений между сторонами можно назвать 

коллективное насилие со стороны китайского правительства по отношении к тибетской 

этно-национальной группе, которое проявляется в культурной, духовной и религиозной 

сферах. Со стороны тибетцев наблюдается широкое протестное движение, наиболее 

крайней формой которого стало движение самосожжений. 

Несмотря на тот факт, что ни одно государство мира не признает Тибет в качестве 

независимого государства, и очевидно, что Тибет является неотъемлемой частью Китая, 

проблема нарушения прав человека в Тибете действительно признается рядом государств.  

В целом, можно сделать вывод о том, что тибетский вопрос остается пока в 

«замороженном» состоянии. Помощи в урегулировании конфликта от третьей стороны 

ожидать бессмысленно, поскольку любые попытки посредничества в конфликте 

воспринимаются КНР как вмешательство во внутренние дела суверенного государства.  Две 

противоборствующие стороны вряд ли самостоятельно придут к соглашению, потому что 

их взгляды диаметрально противоположны. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the French сaper war of 1688-1697 against the 

League of Augsburg. The king of France, Louis XIV, pursued an expansionist policy in the lands 

of Spanish and Austrian Habsburgs, for which he carried out a great reform of the navy, which has 

confirmed its ability to compete with the grand powers of Europe in previous wars. But the 

government decided to move away from the strategy of naval squadron battles to conduct сaper 

war. The author aimed to find out what this strategy was and what results did France achieve in 

the war with the transition to this strategy. The author came to the conclusion that raids on enemy 

trade caravans weakened the allied foreign trade, and the captured prize went to overcome the 

domestic crisis in France. With that, this strategy put the navy in second roles, which significantly 

weakened it. The novelty of the article lies in an objective and complex review of the сaper war as 

a strategy with the identification of both positive and negative sides. 

 

Keywords: the war of the League of Augsburg, Louis XIV, Colbert, Pontchartrain, French capers. 
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