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 ЭТНО-РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ  
ТИБЕТСКОГО ВОПРОСА 

 
Объектом исследования данной статьи является 

этно-религиозный аспект тибетского конфликта, кото-
рый составляет сущность тибетского вопроса и фор-
мирует окружающую социальную среду конфликта. Асси-
миляция культуры Тибета ввиду репрессивной политики 
КНР в этом регионе может привести к утрате этой эт-
но-национальной группы и особого религиозного тече-
ния – тибетского буддизма, поскольку эта территория 
является местом важнейших буддийских перерождений. 

 
Ключевые слова: тибетский вопрос, этнополи-

тический конфликт, этно-религиозный конфликт, «куль-
турная революция».  

 
По классификации этнополитических конфликтов по 

типу конфликтующих сторон и предмету спора тибетский 
вопрос – это этнополитический конфликт между этниче-
ской группой и государством. В конфликте этнополитиче-
ской легитимности предметом спора является идентич-
ность территориального государства и признание его суве-
ренитета этнической группой. 

                                                
 Шубина Д.С., 2020. 
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Китайско-тибетский конфликт часто рассматривается 
как этно-религиозный. Во-первых, в то время как корен-
ные жители тибетского плато являются тибетцами, боль-
шинство этнических групп в Китае – ханьцы. Китайское 
правительство также состоит в основном из ханьских ки-
тайцев. Во-вторых, практически все тибетцы являются 
буддистами, в то время как этнические ханьцы, как прави-
ло, не являются таковыми. Более того, китайское прави-
тельство активно преследует религиозные движения, осо-
бенно те, которые привлекают большое количество после-
дователей и могут угрожать власти коммунистического 
режима. Тибетский буддизм обладает таким потенциалом. 

Если говорить о религиозном аспекте данного кон-
фликта, то следует отметить, что уникальная система «един-
ство религии и политики» существовала в Тибете до 
1959 года. Она предполагает, что буддийский сангха в лице 
верховного правителя Далай-ламы и его правительства зани-
мает главенствующую роль. Суть тибетской национальной 
идентичности состоит в том, что Тибет воспринимается как 
государство религиозное. Вся культура, медицина, архитек-
тура, 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 госу-
дарства, а буддийский сангха был отстранен от главенству-
ющих позиций в политической, экономической и религиоз-
ной государственных сферах. Через 4 года в стране были ре-
ализованы масштабные реформы по либерализации эконо-
мики и социальной сферы, что согласно китайским источни-
кам привело к быстрому росту доходов, восстановлению мо-
настырей и возрождению культуры. 

Согласно китайской конституции, свобода вероиспо-
ведания является неотъемлемым правом китайских граж-
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дан, 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 ситуа-
ция складывается совсем иным путем. 

На момент начала проведения реформ в 1963 году 
Тибетский автономный район был самым отсталым регио-
ном в КНР: «28 % населения жило в бедности, было лише-
но даже достаточного для поддержания существования ко-
личества пищи и одежды, 320 тысяч семей, для того чтобы 
выжить, были полностью зависимы от экстренной прави-
тельственной помощи» [1]. В результате этих либеральных 
государственных преобразований в Тибет стали поступать 
огромные инвестиции, которые привели к стабильному ро-
сту ВВП – в среднем по 12 % в год в период с 1993 по 
2014 гг. В 2014 году ВВП региона составило 92, 5 млрд. юаней 
(15, 11 млрд. долл. США), удвоившись с 1994 года [2]. 

Колоссальные средства были выделены на рекон-
струкцию монастырей, восстановление системы буддий-
ского образования, создание религиозных органов, подот-
четных государству. Если в начале 1950 года в Тибете бы-
ло около 4-5 тыс. монастырей, то в результате демократи-
ческих реформ (1959–1966) было уничтожено 80 % хра-
мов, а после «культурной революции» (1966–1976) в Ти-
бетском автономном районе исчислялось всего 8 храмов и 
800 тибетских монахов. C 1980 года Тибет наблюдал подъ-
ем реконструкции разрушенных храмов, во что были вло-
жены огромные материальные средства КНР. Соглас-
но «Белой книге китайского правительства» [3], на тот мо-
мент в Тибетском автономном районе функционировало 
1 787 мест отправления религиозного культа и насчитыва-
лось 46 380 буддийских монахов. Среди наиболее извест-
ных проектов того времени можно отметить реставрацию 
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ступ Панчен-лам, дворца Потала, храма Джокханг и дру-
гих 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 Ти-
бете недолгое время, отмечают большое количество новых 
храмов, рост числа буддийских университетов, монахов, 
которые проводят буддийские учения. Со стороны кажет-
ся, что тибетцы наконец обрели долгожданную религиоз-
ную 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. Возвра-
щение тибетскому буддизму его прежнего значения, несо-
мненно, создало бы угрозу стабильности государственной 
политики Китая в Тибете. КНР пытается компенсировать 
последствия «культурной революции», но в строгих рам-
ках политики Пекина. 

Ограничение тибетского буддизма оформлено зако-
нодательным 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, благоприятству-
ющей сепаратизму, и не иметь никаких связей с зарубеж-
ными монастырями». По Указу Государственного Управ-
ления 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 коли-
чество монастырей и монахов, запрет на создание новых 
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религиозных организаций, критицизм некоторых традици-
онных тибетских обрядов, например, гаданий, запрет на 
фотографии Далай-ламы. 

Все указанные выше законодательные акты были 
приняты с целью прекратить связи между зарубежной ти-
бетской диаспорой и населением Тибета. Именно этот факт 
показывает несостоятельность лозунга КНР о религиозной 
свободе, поскольку все религиозные лидеры Тибета явля-
ются членами диаспоры и все высшие руководители ос-
новных 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 раз-
витие 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 мона-
хи старшего поколения преклонного возраста, а новое поко-
ление не получило достаточного образования, после их ухо-
да молодые монахи не будут готовы взять в свои руки тра-
диционное тибетское образование, в связи с чем существует 
угроза полного уничтожения этой системы. 

Также в Тибете под жестким надзором находится от-
правление религиозного культа. Около всех крупных мона-
стырей расположены полицейские в штатском, а в самих 
храмах установлены видео-регистраторы. Реализуются также 
акты «патриотического воспитания», которые власти навязы-
вают монастырям после каждого случая волнений со сторо-
ны тибетцев, в ходе которых монахов принуждают отрекать-
ся от Далай-ламы и подписывать письма в поддержку КПК. 
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