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Предисловие

 К настоящему моменту пламя бушующего огня в Тибете 
унесло 107 жизней. Этот углубляющийся кризис в Тибете 
подогревается полным пренебрежением Китая религиоз-
ных верований, культурных ценностей и обоснованных 
политических чаяний тибетского народа. Кризис возник в 
результате политических репрессий в Китае, культурной 
ассимиляции, экономической маргинализации, социальной 
дискриминации и экологического разрушения в Тибете.

Мы, члены Кашага*, неустанно призываем народ отказаться 
от радикальных действий, включая самосожжение, так как 
жизнь каждого человека драгоценна. К сожалению, самосо-
жжения в Тибете продолжаются. Поэтому наш священный 
долг поддержать чаяния тибетского народа: возвращение 
Его Святейшества Далай-ламы на Родину и свобода для Ти-
бета. Центральная Тибетская Администрация считает, что 
объединенные действия международного сообщества смо-
гут убедить китайских лидеров принять политику терпимо-
сти и уважения к чаяниям тибетского народа, не затрагивая 
суверенитет и территориальную целостность Китайской На-
родной Республики.

С этой целью мы предлагаем вниманию граждан и ли-
деров всего мира данный отчет. Он представляет со-
бой тщательное изучение и анализ всех аспектов поли-
тики, безжалостно лишающей тибетцев их культуры и 
языка, и разрушающей выбранный ими образ жизни. 

Эти четыре важнейших аспекта политики включают в себя 
вмешательство и запрещение религии и языка, насильствен-
ное переселение тибетских кочевников с пастбищ, и по-
литику переселения, при которой китайцы расселяются в 

* тиб. Кашаг – тибетский кабинет министров (прим. ред.)
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Тибетском Нагорье, а тибетцы превращаются в бесправное 
меньшинство на своей собственной земле.

Мы публикуем этот отчёт с тем, чтобы подробно осветить 
текущий кризис в Тибете и надеемся, что он подтолкнет 
международное сообщество к тому, чтобы убедить новое 
китайское руководство во главе с Си Цзиньпином принять 
новую разумную политику в отношении тибетского народа. 

Как мы уже неоднократно говорили, именно китайское ру-
ководство несёт полную ответственность за кризис в Тибете 
и за его решение.

Д-р Лобзанг Сенге
Сикьёнг* 
16 мая 2013г.

* тиб. Сикьёнг – политическая должность в системе Тибетской Государственности, 
наделяющая полными полномочиями управления, в современном мире может 
быть сопоставима с должностью Президента. Сикьёнг, в переводе с тибетского 
дословно означает– охранитель всего сущего, хранитель мира. Часто переводиться – 
политический лидер (прим. ред)
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Вступление

 В данном документе рассматриваются основные причины 
случаев самосожжения, которые в настоящее время заполо-
нили Тибет.
Центральная Тибетская Администрация неоднократно 
выступала с обращениями к тибетцам прекратить самосо-
жжения. Но, к сожалению, несмотря на эти призывы, чис-
ло тибетцев, предающих себя огню, угрожающе растёт. 
Все тибетцы, совершившие акты самосожжения, требо-
вали возвращения Его Святейшества Далай-ламы на Ро-
дину и свободу для Тибета. Каковы же причины, толка-
ющие тибетцев к подобным актам крайнего отчаяния? 

Причина кроется в не эффективной политике, проводимой 
Китаем в Тибете на протяжении более 60 лет своего прав-
ления. Революция, которая назревает в Тибете, обусловлена 
политическими репрессиями, культурной ассимиляцией, со-
циальной дискриминацией, экономической маргинализаци-
ей и экологическим разрушением. К настоящему моменту 
107* тибетцев, большинство из которых подростки и моло-
дые люди, совершили акты самосожжения. Согласно китай-
ской коммунистической пропаганде, предполагалось, что 
именно это поколение, должно было ощутить все блага ки-
тайского правления в Тибете. Однако очевидно, что провал 
китайской политики в Тибете настроил против Китая новое 
поколение тибетцев, которые заявляют свой протест, дока-
зывая верность Его Святейшеству Далай-ламе, несмотря на 
то, что они никогда в своей жизни его не видели и который 
не ступал на тибетскую землю уже более 50 лет.

Неудачи Китая в решении основных проблем в Тибете были 
предсказаны уже в первые дни китайского правления в Ти-
бете выдающимися тибетскими лидерами, работающими в 
китайском коммунистическом аппарате. Ещё вначале 1960-х 
эти тибетские лидеры решительно осудили китайское ком-
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мунистическое правление. Проявляя беспрецедентное му-
жество и смелость, незабвенный 10-й Панчен-лама направил 
петицию, состоящую из 70000 иероглифов, обращенную к 
китайским лидерам, в которой, несмотря на дипломатиче-
ский язык, звучало обвинение Китая в проведении культур-
ного геноцида в Тибете. Эта гневная критика китайского 
правления в Тибете дорого стоила Панчен-ламе. Мао Цзэ-
дун назвал тибетского лидера «нашим классовым врагом», а 
петицию – «отравленной стрелой». Панчен-лама подвергся 
жестким пропагандисткам нападкам и был осужден на мно-
голетнее одиночное тюремное заключение. Выйдя на сво-
боду после смерти Мао Цзэдуна, Панчен-лама возобновил 
свою критику и в 1989 году заявил, что Тибет, находясь под 
китайским коммунистическим правлением, больше потерял, 
чем приобрёл. Вскоре после этих слов он погиб при стран-
ных обстоятельствах.

Арджья Ринпоче, настоятель монастыря Кумбум в Тибете, 
занимал множество важных постов в Китайской Буддийской 
Ассоциации. В 1998 году, после давления, оказанного на 
него, с требованием признать назначенного китайским руко-
водством Панчен-ламу, он бежал в Америку. «Современную 
китайскую историю, – сказал он, – можно охарактеризовать 
как «Сказку о трех рыбах». Тайвань, первая рыба, пока еще 
плавает в океане. Никто не поймал её, по крайней мере, пока. 
Гонконг жив, но только в китайском аквариуме. Тибет, тре-
тья рыба, сварена и наполовину съедена: его   язык, его рели-
гия, культура и народ исчезают быстрее ледникового льда». 

Незабвенный Нгапо Нгаванг Джигме, один из самых извест-
ных тибетцев, работающих в китайском коммунистическом 
аппарате, которого считали одним из национальных лидеров 
Китайской Народной Республики, много лет назад заявил на 
съезде Партии, что самое заветное желание всех пожилых 
тибетцев – увидеть Далай-ламу прежде, чем умереть. Это 
стало бы исполнением их заветной мечты. 
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Общее желание тибетского народа выразил и Баба Пхун-
цог Вангьял, основатель тибетской Коммунистической 
Партии, в одном из писем по проблеме Тибета, адресо-
ванного ведущим китайским лидерам: «Большинство лю-
дей в Каме, в У-цанге (Центральный Тибет) и Амдо, с 
горечью в душе ощущают отсутствие Далай-ламы, сво-
его духовного лидера. Они верят ему, возлагают на него 
свои надежды, просят его благословения и молятся ему». 

Тибетская интеллигенция и многие кадровые работни-
ки коммунистического аппарата в Тибете осуждают ки-
тайское коммунистическое правление: «В первое деся-
тилетие (1950-60г.г.) мы лишились политической власти 
(правительство Тибета заменило коммунистическое ру-
ководство). В течение следующего десятилетия (1970-
1980г.г.) мы потеряли свою культуру (культурная ре-
волюция разрушила традиционную тибетскую веру). 
Далее (1980-90г.г.) мы потеряли свою экономику (китай-
ские переселенцы заполнили рынок труда в Тибете)». 

Такое жесткое осуждение китайского правления в Тибете 
объясняет причины, приведшие немалое число молодых 
тибетцев к совершению самосожжений в Тибете. Ежеднев-
но они видят и испытывают постоянные нападки Китая на 
тибетскую буддийскую Цивилизацию, тибетский язык и 
идентичность. Их крайне возмущает активное вмешатель-
ство Коммунистической Партии Китая в их духовную жизнь 
и попытки назначить тибетских духовных лидеров. Они до 
глубины души возмущены демонизацией Китаем Его Свя-
тейшества Далай-ламы и попытками вынудить монахов осу-
дить его. Они с тревогой и страхом наблюдают за потоком 
китайских переселенцев в Тибет, которые отбирают рабочие 
места, земли и само будущее, тем самым превращая тибет-
ские города во множество китайских кварталов. Их возму-
щает насильственное переселение кочевников с пастбищ, 
подальше от своих стад, и источника средств к существова-
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нию, расселяя их в обычных домах, лишая дохода и толкая 
ранее самодостаточные семьи к обнищанию. В то же время 
тибетцы наблюдают массовое строительство на своей земле, 
не приносящее им никакой пользы и нацеленное на вывоз 
тибетских природных ресурсов в ресурсоемкий Китай. Фак-
тически политика Китайской Коммунистической Партии де-
монстрирует тибетскому народу, что Китаю нужен Тибет, а 
не тибетский народ.
Понимание тибетским народом постоянных нападок со сто-
роны Китая и равнодушного отношения к этому всего мира 
разделяют и ученые тибетологи. Дэвид Снэллгроув и Хью 
Ричардсон объясняют выход их совместной книги «Культур-
ная история Тибета»: «Мы взялись за написание этой книги, 
так как на наших глазах исчезает Цивилизация тибетского 
народа и кроме немногочисленных протестов в разных ме-
стах нашей планеты, весь остальной мир не обращает на 
это внимание. В прошлом многие цивилизации приходили в 
упадок или вовсе распадались, но не часто имеется возмож-
ность стать свидетелем таких событий».

Остро встает вопрос, почему двадцатый и двадцать первый 
века разрушают тибетскую буддийскую Цивилизацию, ко-
торую тибетский народ создавал на протяжении более 1300 
лет? Неужели такая способность и готовность уничтожить 
культуру другого народа является врожденной чертой ки-
тайского народа?

Совершенно очевидно, что ответом на эти вопросы является 
громкое – НЕТ! 
На протяжении всей своей истории китайский народ и его 
культура была многонациональной, лишенной всяческой 
дискриминации и всеобъемлющей, проявляя вековую толе-
рантность к буддизму, христианству, исламу и другим неки-
тайским религиям. Конфуцианский Китай мог относиться с 
некоторой долей снисходительности, однако всегда прояв-
лял терпимость к некитайскому миру, считая народ, живу-
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щий на имперской периферии, варварами, у которых Сре-
динное Королевство ничему не научится, но может научить 
их как построить цивилизованное общество. Несмотря на 
пренебрежение культурным развитием народов за предела-
ми своих имперских окраин, существовала лишь одна стра-
на, в которую Китай отправлял своих студентов учиться и 
из которой приглашал к себе учителей. Такой страной была 
Индия. Почему Индия? Да потому, что именно там были 
созданы духовные традиции буддизма и оттуда они исходят 
в качестве основной системы ценностей и национального 
самосознания большинства народов Азии, включая Китай.
Восхищение Китая буддизмом лучше всего выразил Сюань 
Цзан, китайский путешественник, который в VII веке отпра-
вился в Индию и много лет провел в Наланде, изучая буд-
дизм и другие дисциплины. Его путешествие в Индию по 
Великому Шелковому Пути увековечено в китайском эпосе 
«Путешествие на Запад». В ответ на просьбы преподавате-
лей и студентов Наланды не возвращаться в Китай, Сюань 
Цзан, как цитирует Амартия Сен в работе «Индийские дис-
куссии: Записки об индийской культуре, истории и идентич-
ности», ответил: «Будда создал свое учение для того, чтобы 
оно распространилось по всей Земле. Как можно самому на-
слаждаться им и не передать тому, кто еще не просветлен?»

Распространение буддизма в Китае привело китайских мыс-
лителей к тому, что они больше стали ценить культуры и му-
дрость других народов. Этот исторический факт показыва-
ет, что разрушение буддистского Тибета коммунистическим 
Китаем исходит не от китайского народа и его культуры. 
Причина такого разрушения заключается в нетерпимости, 
которая пришла в Китай вместе с коммунизмом с Запада. А 
в частности – в построении по ленинскому принципу ком-
мунистического государства в Китае, который видит угрозу 
своей целостности в тибетской культуре и идентичности. 
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Такое наблюдение подтверждается нынешним отношением 
китайских ученых и активистов к случаям самосожжений, 
происходящим сегодня в Тибете. В недавнем интервью для 
Foreign Policy, в выпуске за сентябрь-октябрь 2012 года, Ай 
Вэйвэй, всемирно известный китайский художник, в ответ 
на вопрос, был ли он раньше в Лхасе, ответил: «Нет. Мне 
было бы стыдно туда ехать. Я думаю, что уважать [тибет-
цев] – это значит не трогать их и оставить в покое». 

Ран Юнфей, один из самых известных общественных ин-
теллектуальных деятелей Китая, в интервью для New York 
Review of Books заявил: «Коммунисты уничтожили рели-
гию. Они вообще не понимают ее. Посмотрите на Тибет. Я 
говорил Guobao (агенты Государственной Безопасности): 
Вы, ребята, зашли слишком далеко. Вы не разрешаете им ве-
шать фото Далай-ламы. У вас нет веры, и поэтому вы их не 
понимаете. Тибетцы недовольны и подавлены. А вы идете 
в храмы и развешиваете там фото Мао и Цзяна (Цзэминя), 
или Ху (Цзиньтао). Вы перегибаете палку! Это неправильно. 
Подумайте об этом. Неудивительно, что они предают себя 
огню».

Правда китайского правления в Тибете заключается в том, 
что несмотря на сильное выкручивание рук, экономические 
и финансовые стимулы, тибетский народ остаётся предан 
Его Святейшеству Далай-ламе. Это реально существующая 
дилемма Китая в Тибете. Китай может управлять Тибетом 
физически, но не духовно, ему не затронуть сердца тибет-
ского народа. Захватническая природа китайского правле-
ния в Тибете в дальнейшем только оттолкнет тибетцев от их 
хозяев.

С целью отучить тибетцев от их преданности Его Святей-
шеству Далай-ламе, Китай провел Кампании, заставляющие 
тибетский народ осуждать и очернять тибетского духовного 
лидера. Демонизация Его Святейшества Далай-ламы в кор-
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не разрушает тибетские ценности и напрямую приводит к 
сожжениям, которые уносят жизни столь многих молодых 
тибетцев. Политика Китая и отождествление духовного ли-
дера Тибета с дьяволом превратила весь Тибет в классового 
врага Коммунистической Партии Китая. Это так же, как если 
бы Гитлер назвал Иисуса Христа дьяволом и ожидал бы, что 
весь христианский мир полюбит нацистского диктатора. 
Отождествление тибетского духовного лидера с дьяволом 
является самым серьезным оскорблением любого буддиста. 
Такое постоянное оскорбление тибетской культуры и буд-
дизма, а также демонизация Его Святейшества Далай-ламы 
толкает молодых тибетцев к самосожжению в знак протеста 
против китайского правления и отношения Коммунистиче-
ской Партии Китая к самому святому.
В течение долгого времени Коммунистическая Партия Ки-
тая учила тибетцев тому, что не может быть двух солнц на 
одном небосклоне: Китайской Коммунистической Партии и 
Тибетского Буддизма. Ужасающие самосожжения, происхо-
дящие на плато, говорят о том, что тибетцы не согласны с 
этим. Для жителей Плато существует лишь одно солнце на 
небе, тибетское солнце – это Его Святейшество Далай-лама, 
а также ценности и культура, которые он воплощает.

Из ста семи случаев самосожжения, происшедших к на-
стоящему моменту в Тибете, в шестидесяти одном из них 
последним желанием умирающих было возвращение Его 
Святейшества Далай-ламы на Родину. Сорок из них желали 
свободы для Тибета, восемь – независимости Тибета, пять– 
призывали тибетцев, проживающих на Плато и за его преде-
лами,– объединиться.

Возможно, последнее слово о сущности китайского ком-
мунистического правления в Тибет следует предоставить 
китайцам. Книга Ма Цзяня «Stick Out Your Tongue» была 
впервые опубликована в 1987 году китайском издатель-
ством Народная Литература. Некоторое время спустя, ког-



12

да автор находился в Гонконге, его работа была запрещена 
на материке. Как сказали китайские официальные цензоры, 
причиной запрета было то, что «Stick Out Your Tongue» яв-
ляется вульгарной, непристойной книгой, порочащей образ 
наших тибетских соотечественников». С той поры книга 
была переведена на английский и опубликована на Западе. 
В послесловии к английскому переводу, вышедшему в свет 
в 2005 году еще до тибетских мирных протестов, охватив-
ших плато в 2008 году, и до случаев самосожжения, распро-
странившихся в Тибете сегодня, Ма Цзянь описывает суть 
китайского коммунистического правления в Тибете следую-
щими словами:

«Внешне Тибет сильно изменился, по крайней мере, его 
города. Лхаса превратился в грязный город, каких в Китае 
немало, с караоке-барами, массажными салонами и безвкус-
ными неоновыми рекламами. Китайское правительство об-
наружило, что экономическое процветание более эффектив-
но, чем армейские пулеметы и танки, заглушает призывы 
к демократии или региональной автономии. Однако, с ти-
бетцами, которые осмеливаются противостоять китайско-
му правлению, обращаются по-прежнему жестоко. Сегодня 
более сотни тибетцев томятся в китайских тюрьмах за свои 
политические взгляды.

На Западе я встречал многих людей, разделяющих то же ро-
мантическое видение Тибета, какое было у меня до его посе-
щения. Потребность веры в земной рай и утопию, где люди 
живут в мире и согласии, похоже, глубоко сидит в тех, кто 
оторван от современного мира. Западники идеализировали 
тибетцев, как благородных и благочестивых людей, незапят-
нанных низменными желаниями и алчностью. Но из своего 
опыта знаю, что и тибетцы могут быть и коррумпированны-
ми, и жестокими, как и любой из нас. Идеализировать их – 
значит лишить их человеческих качеств.
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Китайский народ сохранил совсем иной взгляд на Тибет. 
Для него это не мистическая Шангри-ла, а бесполезный 
аванпост, «освобожденный» Китаем, как гласит национали-
стическая пропаганда великой Китайской Партии, и он готов 
самым жестким образом пресекать попытки нарушения «це-
лостности Родины». Им ничего неизвестно об уничтожении 
Китаем Тибета и о том, что с 1949 года почти 1,2 миллиона 
тибетцев погибли в результате политического преследова-
ния, тюремных заключений, пыток и голода».*

* к моменту работы над переводом этого издания число самосожжений в Тибете до-
стигло 120 человек (прим. ред.)
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Политическая репрессия: 
Взгляд китайских коммунистических лидеров на 

политику в Тибете

Во время своей последней встречи с Далай-ламой в 1954 
году Мао Цзэдун приблизился к лидеру тибетцев и прошеп-
тал: «... конечно же, религия это яд. У неё два больших не-
достатка: она подрывает расу, а во-вторых, сдерживает раз-
витие страны. Тибет и Монголия отравлены ею». 1

Четыре десятилетия спустя в 1993 году в своем выступлении 
на рабочей встрече Департамента Объединенного Фронта 
Цзян Цзэминь, тогдашний президент Китая, сказал: «[Мы] 
просим их [монашеские общины] любить Родину, поддер-
живать социалистический строй и руководство Коммуни-
стической Партии. Мы не позволяем использовать религию 
для противостояния руководству Партии и социалистиче-
ской системе». 2

Позже враждебность Мао к буддизму и политические тре-
бования Цзяна снова всплыли на поверхность в качестве 
официальной политики Китая. Третий Пекинский Рабочий 
Форум по Тибету в 1994 году рекомендовал положить конец 
«бесконтрольному строительству мужских и женских мона-
стырей, увеличению числа монахов/монахинь». 3 

Далее на Форуме было заявлено, что «борьба между нами 
и кликой Далай-ламы является ни предметом религиозной 
веры и ни вопросом автономии, а вопросом обеспечения 
единства нашей страны против раскола ... Это борьба не на 
жизнь, а на смерть». 4

Форум положил начало кампании «Неустанных Поражаю-
щих Ударов» против «клики Далай-ламы» и «сепаратистов» 
как одного из «важнейших элементов» Управления Государ-
ственной Безопасности. Цзян Цзэминь, председатель Фору-
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ма, сказал: «Необходимо [для тибетской культуры], погло-
тить хрупкую культуру других национальностей с целью 
интеграции традиционной культуры с плодами современной 
культуры. Это будет способствовать развитию новой социа-
листической культуры в Тибете». 5

14 мая 1996 года Чэнь Кьюянь, который в январе 1992 года 
заменил Ху Цзиньтао на посту партийного секретаря в Тибе-
те («Тибетский Автономный Район» или ТАР) сказал: 
«В монастырях существует несколько крайних реакционе-
ров, одержимых последователей Далай-ламы», 6 и «…чтобы 
разбить раскольническую и подрывную деятельность клики 
Далай-ламы и защитить нормальную религиозную жизнь 
большинства верующих, мы обязаны провести тщательную 
дифференцированную чистку в монастырях нашего райо-
на». 7

23 июля 1996 года Чэнь начал так называемую кампанию 
«Духовной цивилизации», и назвал Тибет основным направ-
лением в этой кампании. Он сказал: «Одной из важнейших 
задач кампании «Духовной цивилизации» является устране-
ние влияния Далай-ламы в духовной сфере. Если мы не в 
состоянии выполнить эту задачу, мы не сможем утверждать, 
что достигли каких-либо важных результатов».

14 мая 1996 года в своей речи на собрании Партийной Орга-
низации Тибета, Чэнь сказал: «Коммунисты являются атеи-
стами. Если мы увидим в Далай-ламе религиозный идеал и 
прекратим осуждать его в ходе кампании по борьбе с раско-
лом, то политически мы не в состоянии будем эффективно 
вести за собой массы для борьбы с раскольнической группи-
ровкой во главе с ним. Мы обязаны принципиально осудить 
его и не признавать его религиозную власть». 8

8 ноября 1997 года в своем выступлении перед Партийным 
Комитетом Тибетского Автономного Района Чэнь сказал: 
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«Верующие и даже некоторые члены Партии не в состоянии 
освободиться от своих взглядов на мир, как это видно из ре-
лигиозного идеализма. ... Они тратят свое драгоценное время 
на бесполезные молитвы о личном счастье в потустороннем 
мире, вместо того, чтобы использовать свои ограниченные 
финансовые ресурсы для улучшения своего экономического 
положения, они жертвуют свои денежные средства в мона-
стыри. А вместо того, чтобы дать своим детям современное 
образование, они посылают их в монастыри, чтобы они ста-
ли монахами или монахинями. Такое негативное мышление 
и поведение тормозит научно-технический прогресс...» 9

В 1997 году член Политбюро Ли Жуйхуань сказал: «Раз-
витие тибетской экономики – это не просто экономическая 
проблема, это – главная политическая проблема, которая 
имеет жизненно важное значение для социальной стабиль-
ности Тибета и прогресса. Эта работа не только помогает 
Тибету, но также непосредственно связана с борьбой против 
попыток Далай-ламы расколоть общество». 

Спустя год, во время телевизионного диалога с тогдашним 
президентом США Биллом Клинтоном, во время его визита 
в Китай, Цзян Цзэминь сказал: «В прошлом году во время 
своих визитов в США и Европейские страны я обнаружил, 
что многие хорошо образованные люди действительно ве-
рят в учение ламаизма. Думаю, что это проблема, которую 
необходимо изучить. Почему? Зачем?»10

В марте 1999 года в своем выступлении перед этническими 
и религиозными лидерами на Девятой Китайской Народной 
Политической Консультативной Конференции Цзян заявил: 
«Чтобы грамотно решать религиозные проблемы, прежде 
всего, мы должны правильно осуществлять религиозную 
политику Партии, во-вторых, мы должны укрепить Управ-
ление по Делам Религий в соответствии с законом, и в-тре-
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тьих, мы должны активно руководить религиями, чтобы 
адаптировать их к социалистическому обществу». 11

19 июля 2001 года в своей речи на митинге в честь 50-й го-
довщины «мирного освобождения» Тибета вице-президент 
Ху Цзиньтао сказал: «Гарнизон Народно-Освободительной 
Армии, подразделения Народной Вооруженной Полиции и 
Правоохранительные Ведомства в Тибете являются опорой и 
верной гвардией для охраны границ Родины и поддержания 
стабильности в Тибете. Они являются важной силой в стро-
ительстве как материальной, так и духовной цивилизации», 
12 и что Китай «открыл новую эру для Тибета, в которой он 
выйдет из тьмы и пойдет по пути от отсталости к прогрессу, 
от бедности к богатству, от уединения к открытости». 13

Подобные высказывания китайских лидеров и их политика 
нетерпимости, высокомерия и шовинизма разрушили тибет-
скую культуру и общество. Кроме того, тибетцы массово 
пострадали от таких кампаний как «Демократические Ре-
формы» и «Патриотическое воспитание», проводимых в Ти-
бете, а также «Большой скачок», «Антиправая кампания» и 
«Культурная революция», которые Пекин запустил по всему 
Китаю с целью реализовать свой ультралевый политический 
курс.

Эти прошлые и нынешние кампании проводятся многочис-
ленной бюрократией, укоренившейся в партии, армии и 
правительстве. Они включают в себя общественный аппа-
рат контроля, созданный китайскими властями, в том чис-
ле «Комитет Демократического Управления» в монастырях, 
комитеты «Соседского дозора» и «Рабочие группы». Пекин 
также создал сеть служб безопасности, включая Народ-
но-Освободительную Армию Китая (НОАК), Народную 
Вооруженную Полицию (НВП), Бюро Общественной Безо-
пасности (БОБ), а также сложную и обширную сеть плат-
ных информаторов. Эта «антираскольническая» бюрократия 
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насчитывает до 400000 сотрудников. Кроме того, Партия 
через свою бюрократию выпустила различные документы, 
директивы и рекомендации по контролю над творчеством 
для проведения мероприятий, нацеленных на уничтожение 
и китаизирование тибетской культуры.
Нетерпимость и репрессивная суть коммунистической Пар-
тии проявляется при назначении секретарей Партии с мо-
мента оккупации Тибета. Начиная с Чжан Джинву (1951-
1965г.г.), первого секретаря Коммунистической Партии 
Китая в Тибете, до Чжан Цинли, а также нынешнего секре-
таря Партии Чэнь Кваньгу, кроме Ву Цзиньгуа, по нацио-
нальности все китайцы. Ву, по национальности У, был снят 
со своего поста в 1988 году из-за «правого уклона». 

Из заявления Кашага в День Демократии Тибета от 2 сен-
тября 2000 года следует, что в ходе встречи за закрытыми 
дверями в Тибете в декабре 1999 года в Чэнду, провинция 
Сычуань, Чэнь Куйюань рекомендовал китайскому прави-
тельству: «Стереть тибетский буддизм и культуру с лица 
земли так, чтобы в памяти будущего поколения тибетцев она 
осталась только в виде музейных экспонатов».14

Он также заявил, что основной причиной нестабильности 
является существование Далай-ламы с его Правительством 
в Изгнании, которое необходимо «вырвать с корнем», и ре-
комендовал уничтожить Тибет, тибетский народ и тибет-
ский буддизм и объединить Тибетский Автономный Район с 
китайской провинцией, например, Сычуань. 

В своей статье China’s Gaping Wound, опубликованной в 
The New Statesman 14 июня 2007 года, Джонатан Мирский 
пишет, что Ху Цзиньтао, уходящий в отставку Председатель 
КНР, сказал ему, что он не любил Тибет, его бескультурье и 
его «опасных людей». В 1989 году после ряда мирных про-
тестов тибетцев в Лхасе Ху ввел военное положение в Ти-
бете. Именно во время его правления, в том же 1989 году, 
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внезапно при загадочных обстоятельствах погиб в Шигадзе 
10-й Панчен-лама. 

Чжан Цзыньли, предыдущий партийный босс в Тибете, опи-
сывает Далай-ламу как «волка в одежде монаха, дьявола с 
человеческим лицом». 16 августа 2006 года в интервью Der 
Speigel он удивлялся: «Я никогда не понимал, почему такой 
человек как Далай-лама был удостоен этой награды. Что он 
сделал для мира? Он виноват перед народом! Какой ущерб 
он нанес Тибету и Китаю! Я не могу понять, почему многие 
страны интересуются им». 15

Он сказал: «Коммунистическая Партия, как мать для тибет-
ского народа, которая всегда заботится о своих детях. Цен-
тральный Комитет Партии – это и есть реальный Будда для 
тибетцев». 
Совсем недавно, в 2010 году, он заявил: «Если бы антики-
тайские силы или Далай не разрушили всё, и не создали 
хаос, то в Тибете было бы намного лучше, чем сегодня».16

Такая нетерпимость к тибетской культуре со стороны следу-
ющих китайских лидеров резко отличается от мнения офици-
ального китайского правительства, изложенного на бумаге. 
Теоретически Пекин проводит здравую политику по сохра-
нению и развитию тибетской культуры и религии.17 пун-
ктов соглашения, которое в 1951 году Тибет был вынужден 
подписать с Китаем, декларировали, что тибетцы «имеют 
право свободно развивать свой разговорный и письменный 
язык, сохранять свои обычаи, традиции и религиозные ве-
рования...» 17 В Конституции КНР говорится, что «любые эт-
нические группы имеют право свободно использовать соб-
ственный разговорный и письменный язык и развивать его, 
а также сохранять свои нравы и обычаи». 18

Однако, из-за крайней нетерпимости и восприятия тибет-
ской культуры и идентичности, как угрозы, на практике ки-
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тайские власти систематически планировали и проводили 
различные кампании, нацеленные на уничтожение тибет-
ской культуры. Такие меры общественного контроля, пода-
вления и окончательного искоренения тибетских традиций 
и культуры, отражаются в официальных документах, дирек-
тивах и руководствах. Ниже мы приводим некоторые ключе-
вые документы.

В 1982 году Пекин опубликовал The Basic Viewpoint and 
Policy on the Religious Question during Our Country’s 
Socialist Period (Основная точка зрения и политика по ре-
лигиозному вопросу в период социалистического развития 
нашей страны) (известный как документ № 19). Это было 
официальное заявление, опубликованное Китаем, о допу-
стимых рамках религиозной свободы. Документ деклариро-
вал, что «терпимость должна быть необходимым шагом на 
пути к искоренению религии» 19. 

Work Plans of the Regional Party and the Regional People’s 
Government for Resolutely Striking Splittists and Other 
Serious Criminals Through Screening and Investigation (Ра-
бочий план региональной партии и Регионального народного 
правительства по решительной борьбе с расколом и дру-
гими серьезными преступлениями посредством досмотров 
и расследований (Документ № 13), изданный в июле 1989 
года, включающий разделы «реорганизация и укрепление 
руководства монастырей» и усиление пропаганды образова-
ния в монастырях. 20

A Golden Bridge Leading to a New Era (Золотой мост, ве-
дущий к новой эре), опубликованный Партией Тибетского 
Автономного Района в 1994 году, который приказывал пре-
кратить любое дальнейшее расширение буддийских органи-
заций в Тибете, назвал противостояние клике Далай-ламы 
первостепенной задачей борьбы Партии в ТАР, выступал за 
то, «чтобы убить змею и раздавить ее голову». 21
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Документ № 5 VI-го расширенного пленума Постоянного 
Комитета Четвертого Съезда, отделения ТАР Коммунисти-
ческой Партии Китая, изданное 5 сентября 1994 г., вклю-
чающее раздел «Отрезать голову змеи»: содействовать 
китайской миграции [в Тибет], закрыть монастыри, активи-
зировать политическое образование и наказывать людей, по-
ющих так называемые контрреволюционные песни. 22 

Приказ № 5, изданный Государственным Бюро по делам ре-
лигий в июле 2007 года, требует санкционировать Пекином 
признание всех реинкарнированных лам.
Приказ № 2, Народного Правительства Кардзе в Кха-
ме, Восточный Тибет, в июне 2008 года. В котором, сре-
ди прочих высказываний, заявлено: «Монахи и мона-
хини, «которые проявляют особое упрямство, должны 
быть строго предупреждены, лишены своих прав, рели-
гиозных практик, изгнаны из монастырей и подверже-
ны перевоспитанию в заключении», и что Тулку *«бу-
дут лишены своего права хранить Линию Передачи» 24. 

Ниже поясняется и рассматривается негативное влияние та-
ких взглядов.

* тиб.Тулку– духовное лицо, совершающее сознательную реинкарнацию своего со-
знания ради помощи другим (прим. ред.) 
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Культурная ассимиляция:
 Уничтожение Тибетского Буддизма

 
«Религия – опиум для народа»1– писал Карл Маркс.
«Религия – это духовное подавление ...[своего рода] духов-
ное опьянение» 2 – писал Ленин. 
Как упоминалось выше, в 1954 году, на последней встрече 
с Далай-ламой, Мао прошептал: «Религия – яд».3 Для ком-
мунистической троицы, чьим принципам и теории следует 
Китайская Народная Республика, религия является социаль-
ным ядом.

Коммунистическая Партия Китая однажды объявила, что 
«так как религия вредна для социалистического строитель-
ства нашей страны, она естественно вредна и для прогресса 
и развития национальных меньшинств ... Любые националь-
ные особенности, тормозящие социалистическое строитель-
ство и национальный прогресс, могут и должны быть изме-
нены».4

Китайские лидеры рассматривают буддизм как главное пре-
пятствие в их контролировании Тибета. В 1950-х и 60-х 
годах под предлогом «демократических реформ» у мона-
стырей отняли земли и изъяли имущество. Хью Ричардсон 
в Краткой Истории Тибета пишет: «Нападки на религию 
ожесточились. Лам унижают и доводят до гибели. Обычных 
людей, которые не подчиняются китайским приказам от-
казаться от практики буддизма, избивают, а их имущество 
конфискуют». К 1959 году китайские оккупационные силы 
уничтожили огромное число монахов и мирных жителей и 
разрушили многочисленные религиозные структуры, побу-
див Международную Комиссию Юристов сделать следую-
щие выводы: «Они [китайцы] систематически выступают за 
искоренение религиозной веры в Тибете», и «следуя этому, 
они [китайцы] уничтожили религиозных деятелей, так как 
их религиозная вера и практика подавала пример другим».5
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В своей книге How the Swans Came to the Lake: A Narrative 
History of Buddhism in America (Как лебеди прилетели к 
озеру: История буддизма в Америке) Рик Филдс пишет: 
«Китайцы стремительно и жестоко подавили восстание 
1959 года, истребив полмиллиона тибетцев и практически 
уничтожив тибетскую культуру. Монастыри превращались 
в казармы, а многие древние тексты тибетского и индийско-
го буддизма были сожжены или использованы в качестве 
корма для мулов. Буддизм и феодализм для китайцев озна-
чало одно целое, следовательно, и то и другое должно быть 
уничтожено». 6

Авторы Юн Чан и Джон Холлидей добавляют: «Мао стре-
мился к уничтожению религии, смысла жизни большинства 
тибетцев. Встречаясь с Далай-ламой в 1954-55 годах, он 
говорил, что в Тибете слишком много монахов, которые не 
годятся для воспроизведения рабочей силы. И теперь лам и 
монахинь заставляют нарушать обеты безбрачия и создавать 
семьи». 7

Арджья Ринпоче рассказал, что в 1958 году оккупацион-
ная китайская армия «заставила [монахов его монастыря] 
собраться в «Яр Нанга Чодра» и «на этом обвинительном 
собрании избили и арестовали более пятисот монахов. Вол-
на арестов прошла в конце 1958 года, три красных флага, 
символизирующие Большой скачок, Социализм и Народные 
коммуны, взвились над монастырем Кумбум. Женщин за-
ставляли переезжать в монастырь и выходить замуж за мо-
нахов, проживающих там».8

В своей исторической петиции, состоящей из 70000 ие-
роглифов, поданной китайскому премьер-министру Чжоу 
Эньлай в 1962 году, 10-й Панчен-лама писал, что «Демокра-
тическая кампания», проводимая в связи с подавлением вос-
стания, была крупномасштабной, жестокой, острой и беспо-
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щадной классовой борьбой, опрокинувшей небо на землю», 
9 во время которой коммунисты «беспорядочно исполняли 
любые полусырые директивы», 10 приказывающие аресто-
вывать, обвинять, сажать в тюрьмы, подвергать людей при-
страстным допросам и навязывать политическое образова-
ние. Первоочередной задачей «реформы» были нападки на 
религию, уничтожение статуй Будд и сжигание священных 
писаний с целью «устранения суеверий». Рабочие Бригады 
вынуждали монахов возвращаться в свои дома и вступать в 
брак. В монастырях были созданы «Демократические Коми-
теты Управления», члены которых развлекались самым амо-
ральным и антирелигиозным образом, устраивая игрища с 
проститутками и попойки, не состригали свои длинные во-
лосы, в результате чего «религиозная деятельность исчезла, 
как звезды на дневном небосклоне».11

В петиции говорится, что в прошлом в Тибете было «в об-
щей сложности около 110  000 монахов и монахинь... В ре-
зультате проведения демократических реформ монахов и мо-
нахинь, живущих в монастырях, осталось всего около 7000 
человек, т.е. на 93% меньше... В связи с этим вкус «учения, 
дискуссий и писания», а также «слушания, размышления и 
созерцания» исчез». 12

В книге Микеля Данхэма Buddha’s Warriors: the Story of the 
CIA-backed Tibetan Freedom Fighters, the Chinese Invasion 
and the Ultimate Fall of Tibet (Воины Будды: История о ти-
бетских борцах за свободу, поддерживаемых ЦРУ, китай-
ском вторжении и окончательном падении Тибета), Атхар 
Норбу рассказывает, что весной 1956 года, во время штурма 
монастыря Литханг Народной Освободительной Армией, 
«над монастырем кружили три военных самолета советско-
го производства Ил-28 и бомбили Литханг. Они разбомбили 
все, ничего не осталось ... все полностью исчезло в течение 
нескольких минут ... все древние тексты, предметы искус-
ства, святые мощи, ступы, крупнейшая статуя Будды в Тибе-
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те... все погибло». 13 Свыше трех тысяч монахов, монахинь и 
мирян погибли в осажденном монастыре. «В тот день те же 
бомбардировщики кружили в этом же районе и над другими 
монастырями Ба и Маркхам и разрушили их,так же, как и 
Литханг».14

В своем очерке The End of Tibetan Buddhism (Конец тибет-
ского буддизма), опубликованном вThe Struggle for Tibet ки-
тайский автор Ликсьонг Ван, проживающий в Пекине, пи-
шет, что в 1964 году в Лхасе была создана учебная группа 
тулку, «в которой более десяти тулку в возрасте до двадца-
ти лет были собраны для «промывания мозгов» и трудовой 
деятельности – прямо как мясники и охотники за дикими 
животными. Некоторые навыки, полученные этой группой, 
остались пагубной привычкой на всю жизнь, что впослед-
ствии создало для [традиции] тулку множество проблем».15

Далее Ван пишет, что после 1959 года китайские коммуни-
стические власти разрушили религиозную деятельность, в 
результате чего «взгляды на религию целого поколения мо-
нашеской общины были извращены [и] новое поколение вы-
росло полностью в атеистической среде».16

25 августа 1966 года в Тибете началась Культурная Револю-
ция. Два дня спустя красногвардейцы из педагогического 
колледжа ТАР «развешивали плакаты и раздавали листов-
ки с призывом искоренить феодальную культуру, запретить 
все книги, восхваляющие идеализм и феодализм, и уничто-
жить все стены мани**, молитвенные флаги и кадильницы; 
запрещалось читать молитвы, поклоняться; все монастыри 
и храмы, кроме тех, что находятся под охраной государства, 
должны быть отданы в общественное пользование, а монахи 
и монахини должны вступать в брак и заниматься произво-
дительным трудом».17

* тиб. Мани– камни, каменные пластины или стены сложенные из них, с выбитыми 
на камнях мантрами на тибетском языке или санскрите (прим.ред.) 
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Эта систематическая Кампания разрушения проводилась 
по всему Тибету. Культурная Революция добралась даже до 
крошечной отдаленной деревни Ривоче, где были разруше-
ны монастырь и 13-этажная Ступа, построенная Тхантонгом 
Гьялпо, тибетским светским реформатором IV-го века. Ста-
туи были разбиты, а писания сожжены. Монахи монастыря 
вынуждены были выбросить останки Тхантонга Гьялпо в 
ближайшую реку.
Незабвенный д-р Лобсанг Вангьял пишет, что в разгар Куль-
турной Революции заключенных жестоко избивали за уча-
стие в любом мероприятии, которые хоть чем-то похожи на 
тибетские традиции и обычаи. «Заключенных наказывали 
даже за пользование ложками и деревянными чашами. За 
ношение традиционного тибетского пояса унижали и изби-
вали». 18

Церинг Шакья, современный тибетский ученый и историк, 
в Dragon in the Land of Snow: The History of Modern Tibet 
since 1947 (Дракон на Земле Снегов: История современного 
Тибета с 1947 года) пишет, что Культурная Революция была 
направлена   на создание «социалистического человека». 
«Тех, кто держался за старые ценности и традиции, считали 
обладателями «зеленого мозга», в то время как прогрессив-
ный человек обладает нормальным «белым мозгом». Новый 
мозг будет заполнен учениями председателя Мао. Подобно 
пище для тела учение Мао «накормит» мозг и совершит иде-
ологическую трансформацию. Сказано было, что мозг без 
изучения Мыслей председателя Мао будет пуст». 19

В Тибете существовало более 6259 религиозных учрежде-
ний. Около 592558 монахов и монахинь проживали в муж-
ских и женских монастырях, в стенах которых хранились 
сотни и тысячи статуй и религиозных артефактов. После 
смерти Мао и завершения Культурной Революции в сентябре 
1976 года китайское правительство оказалось ответствен-
ным за уничтожение более 6000 монастырей. 20 Имущество 
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монастырей было разрушено и разграблено, а миллионы 
древних и бесценных рукописей сожжено.

Рибхур Тулку пишет, что «во время Культурной Революции 
большинство тибетских культурных артефактов было выве-
зено в Китай и уничтожено. Никто больше не видел статуи и 
предметы для ритуалов из чистого золота, и серебра. Пред-
меты из позолоченной меди, колокольной бронзы, красной 
меди и латуни переправили в Луен, где в конечном итоге их 
продали литейщикам из Шанхая, Сычуаня, Тай Юаня, Пе-
кина и других городов. Только один Литейный Завод Дра-
гоценных Металлов, расположенный в пяти километрах к 
востоку от Пекина, приобрел около 600 тонн такого тибет-
ского металла. 21 Из этих 600 тонн только 50 тонн позже было 
спасено. Остальное было переплавлено и продано».

Keцанг Тулку Джампел Еше, чье перерождение привело к 
поиску нынешнего Далай-Ламы, рассказал в своих мемуарах 
Memoirs of Keutsang Tulku, как однажды в тюрьме, в рамках 
кампании «Исправление через тяжелый труд», его заставили 
вывозить из туалетов в поле человеческие экскременты. Ke-
цанга Тулку избивали, заставляли пройти курс ускоренного 
политического обучения и все последующие годы в тюрьме, 
он и другие заключенные ремонтировали велосипеды и вя-
зали свитера, которые шли на экспорт или продавались на 
рынках. Его монастырь был разрушен, а ученики были по-
сажены в тюрьму либо лишены духовного сана. 22

Палден Гьяцо, монах, который провел более трех десятиле-
тий в тюрьме, также был подвергнут пыткам, вынужден был 
пройти курс идеологического обучения и позже оказался в 
китайском ГУЛАГе в рамках кампании «Перевоспитание 
через тяжелый труд». В своей автобиографии Fire Under 
Snow: True Story of a Tibetan Monk (Огонь под снегом: 
Правдивая история тибетского монаха) он пишет, что ему 
сковали руки и ноги и допрашивали в течение нескольких 
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дней, вынуждая осудить своего духовного учителя Гьена Ри-
гдзина Тенпу, который в 1946 году входил в тибетскую деле-
гацию, направленную в Индию на празднование годовщины 
победы Британской Индии во Второй Мировой Войне. Ки-
тайские власти вынуждали Палдена Гьяцо признать своего 
учителя шпионом индийского правительства. 23 

Осуществление таких суровых мер по контролю и унич-
тожению религии связано с тем, что религия считается 
единственной серьезной угрозой правлению Партии. По-
литические меры в отношении религии контролируются и 
санкционируются высшими органами власти Китая: Цен-
тральным Комитетом, Политбюро и Государственным Сове-
том. Партия находится во главе этой жестко контролирую-
щей системы.

Через бесконечную цепь приказов Комитета Демократиче-
ского Управления (КДУ), которые Китай создал в каждом 
монастыре Тибета, реализуется политика и директивы пар-
тии. Цзинь Вэй, автор 100 Questions about Tibet (Сто во-
просов о Тибете), говорит, что КДУ «получает указания и 
поддержку со стороны соответствующих государственных 
ведомств по делам религии и сообщает о проблемах реали-
зации государственной политики ...». 
С помощью этой системы правительство осуществляет пол-
ный экономический и политический контроль над мона-
стырями. Одной из важнейших функций КДУ – сообщать 
в Бюро Общественной Безопасности (БОБ) о «контррево-
люционерах». Местный КДУ работает совместно с «Рабо-
чими группами», специально созданными подразделениями 
государственного аппарата, нацеленными на проведение 
«Патриотического перевоспитания» в учреждениях или в 
районах, проведения политического образования, и рассле-
дования.
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 «Рабочие группы» регулярно выезжают в мужские и жен-
ские монастыри, иногда на протяжении нескольких месяцев, 
«для проведения расследований, ведения собраний, осу-
ществления наблюдения, и выявления кандидатов для аре-
ста. 25 «Так, традиционная роль ламы или аббата, который яв-
ляется духовным учителем и конечной инстанцией по всем 
монашеским вопросам, полностью подорвана. А весь рели-
гиозный истеблишмент превратился в политическое поле 
боя, где монахов, и монахинь склоняют к верности Партии.

Таков руководящий принцип религиозной политики, провоз-
глашенной на Третьем Рабочем Форуме по Тибету, который 
постановил свернуть религиозную деятельность. A Golden 
Bridge заявляет, что «существует множество мест, где мо-
настыри открываются без санкции властей и ведут слишком 
активную религиозную деятельность ..., тратят огромные 
средства и рабочую силу ... нередко становясь помехой в 
управлении образованием, браком, рождением и повседнев-
ной жизнью», 26 и что «каждый монах и монахиня [обязаны] 
сделать заявление о своей абсолютной поддержке руковод-
ства Коммунистической Партии и целостности Родины». 27

Эта политика направлена на изменение менталитета монахов 
и монахинь через политическое образование, требующая от 
них «полностью отделиться от клики Далай-ламы». 28 Пять 
лет спустя, в 2001 году, Четвертый Рабочий Форум заострил 
свое внимание на укреплении «партийного строительства» с 
целью получения поддержки и легитимности. Цзян Цзэминь 
заявил на Форуме, что необходимо «усилить Управление по 
Делам Религии, нанести удар по тем, кто использует рели-
гию для осуществления раскольнической преступной дея-
тельности и решительно адаптировать тибетский буддизм к 
социализму». 29

Для выполнения этой политической цели Пекин запустил 
такие кампании, как «Сильный удар» и «Патриотическое пе-
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ревоспитание», с помощью которых правительство активно 
вмешивается в деятельность религиозных институтов. Он 
также выдвинул постулат о том, что «марксистский взгляд 
на буддизм или пересмотр буддизма соответствует требова-
ниям социалистического Китая». 30

A Golden Bridge заявляет, что «религиозные догматы и прак-
тики, не соответствующие социалистическому обществу, 
необходимо изменить», 31 подтверждая лозунг Пекина о том, 
что на небосклоне двух солнц быть не может. Существует 
только одно солнце, и это – Коммунистическая Партия. Та-
кое утверждение всегда было в центре внимания политики 
Китая по тибетскому буддизму, заставляющее монахов и мо-
нахинь «любить Коммунистическую Партию Китая, любить 
Родину, любить социализм и любить людей». 32

Заявление Комитета Тибета по Национальностям и Религии, 
опубликованное 15 февраля 1996 года в Tibet Daily, гласи-
ло, что «мы должны закрыть двери монастырей, в которых 
существуют серьезные проблемы или возникают политиче-
ские проблемы по перестройке и укреплению и установить 
конкретные сроки исполнения». 33

18 апреля 2001 года, после направления «Рабочей группы» 
для проведения кампании «Патриотическое перевоспита-
ние», буддийский институт Ларунг Гар в Кхаме, Восточ-
ный Тибет, опубликовал заявление, требующее установить 
предел численности постоянно проживающих монахов. Это 
разросшееся духовное ведомство было основано уважае-
мым Кенпо Джигиме Пхунцоком в начале 1980-х в качестве 
обители с целью обойти ограничения Китая по строитель-
ству новых монастырей. Со своей стороны Институт Ларунг 
Гар дал образование более чем десяти тысячам студентов, 
из которых более 1000 были китайскими последователями 
с материкового Китая. Члены «Рабочей группы» выселили 
более семи тысяч студентов. В июне того же года тысячи 
силовиков, размещенных на территории Института, разру-
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шили монашескую резиденцию выселенных студентов. Ос-
нователь института, Кхенпо был арестован и 7 января 2004 
года умер при загадочных обстоятельствах. 34

В декабре 2002 года Тендзин Делег Ринпоче, 35 основатель 
монастыря Кхам Наланда в Восточном Тибете, по ложно-
му обвинению в причастности к бомбардировке был приго-
ворен к смертной казни с двухлетней отсрочкой. Благодаря 
своим трудам на благо народа, Тендзин Делег Ринпоче за-
воевал всеобщее уважение и доверие, как среди тибетцев, 
так и китайцев, проживающих на этой территории. Местные 
органы власти увидели в этом угрозу своей легитимности и 
власти, и искали способ избавиться от него.

По данным годового отчета 2009 года, опубликованного 
Комиссий США по Международной Религиозной Свободе, 
тулку Пхурбу Церинг, высоко уважаемый тулку монастыря 
Техор Кардзе: «был арестован 19 мая 2008 года после того, 
как полиция задержала более пятидесяти его учеников за 
участие в мирной акции протеста против требований осу-
дить Далай-ламу и своего учителя». 36

 
В 1999 году Бангри Нима Ринпоче и Ньима Чодрон, осно-
вавшие приют в Лхасе, названный Детским Домом Гьяцо, 
были арестованы по обвинению в шпионаже и деятельно-
сти, подрывающей национальную безопасность, и пригово-
рены к 15 и 10 годам лишения свободы соответственно. 37

Многие другие современные тибетские религиозные деяте-
ли, такие как Геше Сонам Пхунцок 38 из монастыря Дарге в 
Кардзе, Восточный Тибет, были арестованы и заключены в 
тюрьму по сфабрикованному обвинению. Эти ламы и тулку 
обладают огромным нравственным авторитетом и являются 
признанными лидерами сообщества, борющихся за благо-
получие тибетцев. Люди обращаются к ним за советом по 
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религиозным и светским вопросам. Уважение, которое им 
оказывается, рассматривается как подрыв власти Партии.

В середине мая 2007 года китайские власти снесли гро-
мадную статую Гуру Ринпоче возле монастыря Самье в 
Центральном Тибете, а остатки разрушенной статуи были 
перевезены в неизвестном направлении. Согласно докла-
ду Тибетского Центра по Правам Человека и Демократии: 
«Конвой китайской Народной Вооруженной Полиции при-
шел в монастырь Самье и уничтожил практически все золо-
тое, и медное покрытие статуи Гуру Падмасамбхавы [Ринпо-
че]. Статуя была построена на средства в размере почти 800 
000 китайских юаней, пожертвованных двумя китайскими 
верующими из индустриального Гуанчжоу в провинции Гу-
андун». 39

В 2007 году Государственное Бюро по Делам Религии опу-
бликовало так называемый Приказ № 5, который требует 
признавать всех перерожденных тулку или лам только с 
санкции Пекина. Это еще один пример прямого и откры-
того вмешательства в духовную сферу тибетского народа. 
Это ещё раз демонстрирует, что китайские лидеры исполь-
зуют религию, как политический инструмент не только для 
«превращения тибетской национальной идентичности и ло-
яльности по отношению к Далай-Лама в китайскую наци-
ональную идентичность и лояльность Китаю». 40 Но и как 
правовую меру для назначения коммунистических партий-
ных кадров на должности для осуществления контроля и 
надзора за духовной деятельностью тибетского народа.

Вмешательство Пекина в выборы назначенного Китаем 
Панчен-ламы со всей очевидностью демонстрирует такую 
политику. Арджья Ринпоче, бывший настоятель монасты-
ря Кумбум, проживающий в настоящее время в изгнании в 
США, свидетельствует, что он «был вынужден участвовать 
в выборах 11-го Панчен-ламы со стороны китайского прави-
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тельства. Так как правительство намерено использовало это 
событие в качестве прецедента для будущих выборов 15-го 
Далай-ламы, оно выработало свои собственные правила и 
тщательно инсценировало церемонию Золотой Вазы. Я сво-
ими глазами видел, что ритуал этот был фарсом, а выборы – 
сфальсифицированы. Все было полностью подтасовано». 41

Китайский автор Ван Ликсионг пишет в The End of Tibetan 
Buddhism (Конец тибетского буддизма), что «местная по-
литическая власть стала единственной контролирующей 
силой, которая требует от монахов и монахинь подчиниться 
ей. Это не имеет ничего общего с почитанием Дхармы или 
соблюдением монашеского обета». 42

Такое уничтожение религии еще раз наглядно раскрывает-
ся в докладе, изданном Правовым Исследовательским Цен-
тром Гунмена в Пекине, Организацией Независимых Ки-
тайских Юристов. После масштабного волнения в Тибете 
в 2008 году исследователи Центра Гунмена отправились в 
Тибет для выяснения причин протестов. В мае 2009 года они 
обнародовали свои выводы. В докладе Гунмена указывает-
ся, что буддизм является «не только важной составной ча-
стью тибетской культуры, но также и основным источником 
учения того, как тибетская религиозная культура связана с 
закономерным историческим развитием».

Далее в докладе говорится: «В результате Культурной Револю-
ции в настоящее время существует разрыв между поколениями 
преемников религиозной культуры в тибетских районах, отсут-
ствие монахов среднего возраста, что прерывает преемствен-
ность и передачу от старших монахов молодым». 44

Этот разрыв в передаче буддизма от старого поколения к но-
вому является самой роковой атакой на тибетскую буддий-
скую культуру. В свою очередь это привело к потере связи 
между духовными учителями или ламами, и их учениками. 
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Эта связь или дамциг *является священным обязательством 
по сохранению гармоничных отношений между учителями 
и учениками и, в то же время, обеспечивает целостность ис-
тинного учения и практики. Дамциг состоит из обетов це-
лостности, обязательства, преданности и честности между 
учителями и учениками. С момента введения буддизма в Ти-
бете в VII веке, весь свод буддийской философии и знаний 
по астрономии, лингвистике, праву и этике передавался от 
одного поколения к другому посредством уникальной систе-
мы обучения. Это становится особенно важным в практике 
буддийских догматов, которые, как и многие важные учения 
и посвящения, передавались из уст в уста от учителей к их 
ученикам.

Далай-лама является высшим светским и духовным лиде-
ром всех тибетцев. Несмотря на суровые репрессивные дей-
ствия и политику Пекина, преданность тибетского народа, 
его вера и доверие к нему являются ярким свидетельством 
духовной поддержки Далай-ламы, Тибета и тибетцев, кото-
рые оказались в ужасающем положении.
Очевидно, Пекин считает, что эта особая связь между Да-
лай-ламой и его народом, основанная на полном доверии, 
верности, преданности и вере, является главной угрозой 
для его власти и легитимности в Тибете. Коммунистическая 
Партия усилила свои нападки на Далай-ламу в надежде ра-
зорвать эту связь. Тибетские монахи, монахини и миряне, 
проявляющие лояльность по отношению к Далай-ламе, ха-
рактеризуются как «отбросы буддизма» и «верные прихвост-
ни из клики Далай-ламы».

«Влияние наших врагов из зарубежных стран, особенно 
«клики Далай-ламы», проникает в монастыри нашего райо-
на как никогда ранее», 45 говорится в A Golden Bridge Leading 
to a New Era (Золотой мост, ведущий в новую эру). С це-

* тиб. Дамциг – священные слова, клятва. На санскрите – самайя. Важное базовое 
философско-практическое понятие в тантрическом буддизме.
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лью подорвать это влияние Пекин начал в Тибете кампанию 
«Патриотическое воспитание» практически во всех рели-
гиозных институтах. Оно заменило традиционное религи-
озное образование. Теперь монахи и монахини вынуждены 
подвергаться политическому перевоспитанию под строгим 
надзором КДУ и «Рабочих групп».

«Рабочие группы» и КДУ проводят письменные экзамены 
для монахов и монахинь по окончании курса «Патриотиче-
ского воспитания». Тесты включают в себя такие вопросы 
как: Каковы причины противостояния против сепаратистов 
и клики Далай-ламы? Какова самая главная политическая 
задача ТАР? Какие существуют способы проявления любви 
к Родине? 46

На эти вопросы необходимо отвечать согласно политиче-
скому и идеологическому образованию, которое обязаны 
проходить монахи и монахини. Существует несколько книг 
по «Патриотическому воспитанию», например книга о про-
тиводействии сепаратизму, книга [китайская версия] Ти-
бетской Истории, книги о поведении граждан и книга о по-
литике правительства.47 Эти книги являются обязательным 
учебным материалом в монастырях. Марксистский взгляд 
на религию, так называемые листовки, вывешиваются на 
стенах монастырей. В этих листовках, например, говорится: 
«В социалистическом обществе, таком как наше, марксист-
ская религиозная точка зрения является руководящим прин-
ципом понимания религии и вопросов религии». 48 Монахов 
и монахинь заставляют заучивать наизусть и повторять сле-
дующее: «Я против клики Далай-ламы, в моем доме не бу-
дет фото Далай-ламы, мои мысли не будут зависеть от клики 
Далай-ламы, я люблю Коммунистическую Партию, я всегда 
буду следовать за Партией, и т. п.». 49

КДУ заменил аббатов, обязанности которых до 1959 года 
были схожи с обязанностями декана университета и тра-
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диционных глав монастырей. Политическое воспитание 
заменило религиозное образование. Особая связь между 
духовными учителями и учениками была прервана, насиль-
ственно сокращалось число и возраст учеников. Монахам до 
восемнадцатилетнего возраста запрещено поступать в мона-
стыри. Введенная обязательная регистрация новых монахов 
и монахинь не разрешает ученикам выходить за пределы мо-
настыря. 50

Как говорится в официальном правительственном докумен-
те, КДУ обязано сообщать в местное отделение безопас-
ности о любой «  деятельности, угрожающей национальной 
безопасности» и «общественной стабильности», осущест-
вляемой ламами монастыря, учителями по обрядам и пес-
нопениям. 51

28 июня 2008 года Ли Жангпинг, глава Тибетской Автоном-
ной Префектуры Кардзе, (в которой содержится самое боль-
шое число политических и религиозных заключенных по 
сравнению с другими районами за пределами ТАР), издал 
Приказ № 2. Согласно этому Приказу монахи и монахини, 
«которые отказываются регистрироваться и фотографи-
роваться, которые покидают монастырь, когда им заблаго-
рассудится, и отказываются подчиняться, несмотря на не-
однократные замечания, будут исключены из монастыря, 
лишены права религиозной практики, отправлены назад в 
свои родные места, а их кельи будут снесены». 52 «Любой 
тулку, кхенпо или геше, который не подчиняется Приказу, 
будет лишен права осуществлять религиозную деятель-
ность», а «в случае неисполнения Приказа, если он тулку, 
будет лишен права сохранения Линии Передачи». 53

23 июля 2010 года по радио Голос Тибета сообщили, что Да-
ва-лама из монастыря Ронгпо Чодже в Накчу был арестован 
в апреле этого года по обвинению в связях с Далай-ламой. 
Китайские власти лишили Дава-ламу его религиозного по-
ложения и права сохранения Линии Передачи. По данным 
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того же радиовещания семнадцать других монахов из того 
же монастыря арестовали в рамках проведения кампании 
«Патриотическое воспитание», и их вынуждают высту-
пить против Далай-ламы и Дава-ламы и разорвать свои от-
ношения с Дава-ламой. В результате чего 20 мая 2010 года 
70-летний монах по имени Нгаванг Гьяцо покончил с собой. 
Позже все семнадцать монахов были изгнаны из монастыря. 
Власти назвали этот случай «5-20 Инцидентом», назвав мо-
настырь «уголовным», за которым необходимо установить 
неусыпное наблюдение. 54

В это же время Ван Ликсионг пишет, что в Тибете сегодня 
«все известные монастыри должны быть преобразованы в 
туристические объекты, а высокопоставленные тулку ис-
пользоваться для привлечения коммерческих инвестиций 
…». То есть сделать их ценным товаром. 55

Аналогичным образом, Ма Цзянь, китайский писатель и ху-
дожник, путешествующий по всему Тибету, в своей книге 
Stick Out Your Tongue пишет, что «Тибет был землей, чье 
духовное сердце вырвали. Тысячи храмов превращены в ру-
ины, а несколько сохранившихся монастырей повреждены и 
изуродованы. Большинство монахов, вернувшихся в мона-
стыри, по всей видимости, сделали это по экономическим, 
а не духовным причинам. Ворота храмов охраняются воо-
руженными полицейскими, а стены увешаны лозунгами и 
инструкциями для монахов: «Любите Родину, любите Ком-
мунистическую Партию и изучайте марксизм-ленинизм ». 56

В 1962 году в своей петиции, состоящей из 70000 иерогли-
фов, 10-й Панчен-лама пророчески написал: «Будущее ре-
лигии уничтожено; поэтому религия не имеет будущего». 57

Уничтожение Коммунистической Партией тибетских буд-
дийских традиций и религиозных институтов отразилось 
на тибетском образовании, ценностях, языке и социальной 
гармонии. Тибет сегодня испытывает возросший социаль-
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ный кризис, беззаконие, социальную дисгармонию, негра-
мотность, алчность и высокий темп роста проституции и 
алкоголизма, 58 что ведет к разрушению тибетского обще-
ства. Из-за китайской политики уничтожения религии Ти-
бет приостановил привлечение учеников из таких стран как 
Россия, Монголия, Непал, Индия и Бутан. Ранее он служил 
центром высшего образования для нетибетцев, принявших 
тибетскую культуру. Эту роль теперь играют тибетские уч-
реждения в изгнании, которые привлекают большое число 
нетибетских студентов, желающих еще раз соединиться с 
кладезем этой культуры или изучать мудрость тибетской 
буддийской цивилизации. 
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Социальная дискриминация:
 Запрещение тибетского языка

 Тибетский язык является одним их важнейших языков мира, 
принадлежащих к тибето-бирманской языковой группе. На 
тибетском языке и различных его диалектах пишут, и разго-
варивают более 12 миллионов человек, разбросанных по об-
ширному географическому пространству: по всему нагорью 
и вдоль северного пояса индийских Гималаев, от Аруначал 
Прадеша до Ладакха, распространяясь в Пакистан и такие 
регионы, как Балтистан, Бутан и северная полоса Непала. В 
свое время тибетский язык был языком высшего образова-
ния во всем этом регионе, а также в Монголии и республи-
ках Бурятия, Калмыкия, Тува и в России. Однако ученые в 
Тибете опасаются, что после более шести десятилетий окку-
пации Тибета Китаем тибетский язык в самом ближайшем 
будущем исчезнет.

С момента оккупации, целью политики Пекина в отноше-
нии фундаментального образования в Тибете стало завое-
вание лояльности нового поколения тибетцев. Для реализа-
ции этой задачи Китай пересмотрел стратегию образования 
с идеологической точки зрения с тем, чтобы подорвать все 
тибетские характерные особенности, идентичность и сущ-
ность. В начале 1960 года китайские власти начали «Ре-
форму тибетского языка», внеся изменения в грамматику 
с целью приблизить его к так называемому пролетарскому 
языку, на котором говорит народ. Наиболее ярким примером 
стала ликвидация трех из пяти del-dra или частиц родитель-
ного падежа gi, kyi, gyi, yi ‘i . 1 Их сочли лишними, несмотря 
на то, что стандартному письменному тибетскому языку они 
необходимы.

В своей книге Education in Tibet: Policy and Practice since 
1950 (Образование в Тибете: Политика и практика с 1950 
года) Катриона Бас пишет, что «во время Культурной Ре-
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волюции все уступки в отношении образования для нацио-
нальностей Китая были отменены; политический характер 
образования в этот период заключался в нападках на тра-
диционную тибетскую культуру, главной мишенью которых 
был тибетский язык». 2

Тибетский ученый, Муге Самтен, лично переживший ок-
купацию и страшные десятилетия Культурной Революции, 
рассказывал, что «почти все университеты и школы в Тибе-
те были закрыты, курсы тибетского языка были запрещены, 
небольшие отрывки из тибетских текстов, используемые в 
пропагандистских материалах, были так называемым «ре-
формированным языком», созданным для удаления «четы-
рех атавизмов» с целью адаптации тибетского языка, и да-
леки от разговорного, на которым общаются обычные люди. 
Все, кто пользовался стандартным тибетским языком, под-
вергались нападкам и считались «ревизионистами и контр-
революционерами». 3

Кампания по «Удалению атавизмов» привела к закрытию 
традиционных учебных центров, высылке интеллигенции 
в трудовые лагеря и массовой борьбе, целью которой было 
стереть из памяти народа прошлое.

Дхондруб Чодрон, молодая тибетская женщина, посещав-
шая Школу Народной Коммуны Красного Флага в Ньетханг 
Дзонге, в Лхоке, Южный Тибет, а в 1973 году бежавшая в 
изгнание, в книге Life In the Red Flag People’s Commune 
(Жизнь в Народной коммуне красного флага) пишет: «Ка-
ждую неделю устраивались собрания, на которых дети за-
нимались критикой и самокритикой ... Детей вынуждали 
докладывать о любых антикитайских проявлениях или по-
ступках, свидетелями которых они были ...Им постоянно 
читали лекции о процветании и счастье, которое принесло 
китайское освобождение, осуждалось старое общество, в 
котором «преступления, совершенные тремя огромными 
крепостниками, не было угодно небу». 4
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Когда в 1975 году был создан Педагогический Колледж ТАР, 
рассказывает Катриона Бас в своей книге, Тиан Бао, замести-
тель секретаря партии ТАР, заявил: «Студентов необходимо 
отбирать из рабочих и крестьян, имеющих практический 
опыт; после учебы они должны вернуться к производству», 
5 «главной целью нового колледжа должна стать классовая 
борьба и учебная программа должна быть нацелена на «иде-
ологическое преобразование студентов». 6

Либеральная политика, принятая в начале 1980-х Ху Яоба-
ном и поддерживаемая незабвенным Панчен-ламой, к концу 
десятилетия, когда к власти в Тибете вновь пришли левые 
поборники жесткой линии, была выхолощена. Ху Цзиньтао 
заменил И Джингуа, которого воспринимали как либерала. 
После Ху пришел Чен Куйюан, лидер партии активистов в 
Тибете, и «маятник качнулся назад к поддержке идеологиче-
ского образования и его преимуществу над академическим 
образованием». 7 Чен правил Тибетом с 1992 по 2000 год. 
Роберт Барнетт, тибетский ученый и профессор Колумбий-
ского Университета, отметил в ходе семинара по Тибету, 
который проводился в августе 2001 года в Университете 
Святого Андрея в Шотландии, что Чен усилил нападки на 
тибетских ученых и интеллигенцию и сыграл важную роль 
в реформации «преподавания тибетской истории и культуры 
в Тибетском Университете». 8

26 октября 1994 года в своем выступлении на Пятом Регио-
нальном Совещании по Образованию в ТАР Чен заявил, что 
идеологические цели должны стать главным приоритетом в 
школах. Он сказал: «Успех нашего образования заключает-
ся не в количестве дипломов, выданных выпускникам уни-
верситетов, колледжей, политехнических и средних школ. 
Основным критерием оценки наших выпускников должен 
стать их моральный облик: выступают ли они против клики 
Далай-ламы или верны ей, преданны ли нашей великой Ро-
дине и великому социалистическому делу или же безразлич-
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ны к этому. Это самые основные и наиболее важные кри-
терии оценки правильного и неправильного, а также наших 
успехов и ошибок в воспитательной работе в Тибете. Для 
успешного выполнения этой задачи мы должны усилить по-
литическую и идеологическую работу и сделать её красной 
нитью всего преподавания и обучения в школах» . 9

В этой же речи Чен заявил, что «... школы – это не место 
для «свободы». Школы должны быть охвачены социализ-
мом. Мы не можем позволить раскольническим элементам и 
религиозному идеализму использовать уроки для оказания 
своего вредного влияния на сыновей и дочерей нашего на-
рода ... Это вопрос требует нашего особого внимания. Это 
проверка». 10

Далее Чен уточнил: «В некоторых школах появились свя-
щенные книги, ставшие учебниками. Некоторые студенты 
стали монахами. Кое-кто намеренно интерпретирует это 
явление, как национальную черту в попытке легализовать 
религиозное вмешательство в образовательный процесс ... 
Поэтому перед нами стоит сложная задача по проведению 
политической и идеологической работы, и мы несем ответ-
ственность за подготовку учителей, преисполненных любо-
вью к Родине и взявших на себя социалистические обяза-
тельства». 11

Кроме идеи «упаковать» учебные программы в идеологи-
ческую оболочку, Чен предложил удалить из учебного пла-
на научные и технические дисциплины. Эти идеи звучали 
вразрез заявлениям Пекина о том, что уровень грамотности 
повысился и тибетцы получили всестороннее образование. 
Напротив, Чен сказал: «Этнические образование нельзя счи-
тать успешным, если оно поддерживает старую культуру и 
традиции и не в состоянии удовлетворить потребности со-
временного развития общества».12

В том же 1994 году был представлен правительственный 
отчет ТАР, в котором говорилось, что «школы всех катего-
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рий и на различных уровнях должны превыше всего ставить 
правильную политическую ориентацию и стремиться под-
готовить квалифицированный персонал, обладающий высо-
кими идеалами, моральной целостностью, хорошим образо-
ванием и чувством дисциплины». 13 Подобное неоднократно 
освещалось в A Golden Bridge Leading to a New Era: «Учи-
теля несомненно должны обладать некоторыми професси-
ональными навыками, но прежде всего, они должны быть 
революционерами», 14 для которых «Красное» выше знаний 
по специальности».
В этом же контексте отбирали тибетских детей для направ-
ления их в Китай с целью получения среднего образования, 
а учителя из различных китайских провинций направлялись 
на работу в школы и колледжи в Тибете. «Эта программа 
имеет ряд побочных эффектов, которые, скорее всего, нега-
тивно влияют на развитие тибетского языка и культуры ... 
Более того, поскольку эти [китайские] учителя не говорят 
на тибетском языке (многие из них не в состоянии говорить 
даже на стандартном китайском – putonghua), то возникают 
дополнительные трудности в обучении тибетских студен-
тов». 15

Такое отсутствие реального образования подтверждается 
тем, что огромное число молодых тибетцев, рискуя жизнью, 
уезжают в Индию для получения достойного образования.
С 1980-х сотни тысяч тибетцев уехали из Тибета в изгнание, 
большинство из них – молодые монахи, монахини и студен-
ты, желающие учиться в тибетских мужских и женских мо-
настырях, и школах в изгнании.16

В отчете Гунмена говорится, что «большинство тибетцев, 
родившихся в 1980-х, закончили только начальную школу, 
уровень образования среди молодых людей нашего [иссле-
дуемого ] поколения намного ниже уровня образования в 
регионах Хан.17 «В Отчете отмечается, что, согласно стати-
стике за 2007 год, что средний срок обучения в тибетских 
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районах менее четырех лет, случаи поступления в инсти-
туты чрезвычайно редки, 18 и что «большинство взрослого 
населения является безграмотным».19 В Отчете говорится о 
том, что качество преподавания и уровень образования так-
же низкие, а детям кочевников и земледельцев практически 
невозможно получить образование. 20 

В начале 2010 года Восер, тибетская писательница, проживаю-
щая в Пекине, пишет, что Китайский Департамент Образования 
издал Новое Обращение, в котором приказывал: «Всем шко-
лам страны привлечь учеников к участию в мероприятии в 
рамках Весеннего Фестиваля, «желающих своей любимой 
Родине счастья и процветания в новом году». 21 На этом ме-
роприятии студентов заставляли восхвалять легендарных 
предков, императоров Яна и Хуана, а также революцион-
ных мучеников. Департамент образования поручил всем 
школам организовать ритуал поклонения императорам Яну 
и Хуану, которых китайцы считают своими самыми древни-
ми предками.

В то же время китайские власти приказали школам в Тибе-
те проводить каждое утро обязательные церемонии подня-
тия флага. Питер Хесслер, репортер и автор книги Country 
Driving: A Chinese Road Trip (Путешествие по стране: 
Поездка по дорогам Китая), который совершал поездки в 
Тибет, пишет в своем очерке Tibet Through Chinese Eyes 
(Тибет глазами китайцев), опубликованном в The Atlantic 
Online в феврале 1999 года, что он стал свидетелем «церемо-
нии поднятия флага в средней школе, где ученики и учителя 
построились, прослушали национальный гимн и все вместе 
произнесли клятву верности Коммунистической Партии, [и] 
любви к Родине».23 

Подобные методы обучения не предоставляют никакой воз-
можности для воспитания тибетцев в Тибете, изучения ими 
своего языка и поиска своих культурных корней. В результа-
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те этого, целые поколения тибетцев превращаются в гибри-
дизованный вид, отрезанный от своих культурных корней, и 
не в состоянии приспособиться к новым культурной и соци-
альной среде, созданной властями.

В отчете Гунмена говорится, что сегодня существует «гро-
мадный дефицит учителей тибетского языка в тибетских 
районах.24 «В результате исследований, проведенных во 
многих тибетских районах, Гунмен пришел к выводу, что 
студентам легче изучать китайский язык, чем тибетский по 
причине нехватки квалифицированных учителей и учебных 
пособий. «Даже если они и смогли бы говорить на тибет-
ском языке, то учителей, которые могли бы преподавать ти-
бетский язык и дать исчерпывающие знания, крайне мало». 
25 – говорится в отчете.

Такое отсутствие компетентных тибетских учителей усугу-
бляется преднамеренным уничтожением тибетского языка, 
о чем свидетельствует заключенный под стражу тибетский 
автор Таши Рабтен или Тхеранг в своей недавно изданной 
книге Written in Blood (Написано кровью). Тхеранг пишет, 
что в 2008 году, когда он был студентом в Северо-Западном 
Университете по Делам Национальностей в Ланьчжоу, он со 
своим другом развесил на стенах кампуса и возле общежи-
тий объявления на тибетском языке о продаже книг. Позже 
они узнали, что все их объявления были сорваны, в то вре-
мя как подобные объявления на китайском языке остались 
нетронутыми. Он пишет: «Позднее мне стало известно, что 
правительство издало приказ о запрете любых объявлений 
на тибетском языке. В случае появления объявлений на ти-
бетском языке, школьная полиция обязана была срывать 
их». 26 

Незабвенный профессор Дунгкар Лобзанг Тринле, извест-
ный представитель тибетской интеллигенции, заметил, что 
«от этого [тибетского языка] зависят все наши надежды на 
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завтрашний день, культурную идентичность и защиту наше-
го наследия. Без образованных людей во всех сферах жизни, 
способных выразить себя на своем родном языке, тибетцам 
грозит ассимиляция».

Другие тибетцы также обеспокоены судьбой тибетского 
языка и системы образования в Тибете. В 1996 году Кхенпо 
Джигме Пунцок писал: «На самом деле тибетский язык не 
имеет никакого значения в современном Тибете. Например, 
если на письме указан адрес на тибетском языке, оно не до-
стигает своего назначения даже в пределах Тибета, не гово-
ря уже о территориях вне Тибета. Во время поездок любой, 
знающий тибетский язык, не сможет прочесть расписание 
автобуса или номер своего места, указанный в билете. Если 
приходится искать больницу или магазин в любом городе 
или округе – и здесь знание тибетского языка не обязатель-
но. Человеку, знающему только тибетский язык, сложно 
даже купить самое необходимое. 27

 «Если наш язык не нужен в нашей собственной стране, где 
же еще он нужен? Если такая ситуация будет продолжаться, 
то тибетский язык просто исчезнет ... В Тибете крайне мало 
школ, где можно изучать тибетский язык и культуру... Кроме 
того, родители уже отвыкли отправлять своих детей в школу, 
потому что в начальной школе чаще преподают китайский, 
чем тибетский. Даже если ученики изучают китайский и за-
канчивают среднюю школу, они не могут устроиться на ра-
боту в Тибете. Несомненно, существуют некоторые возмож-
ности обучения тибетскому языку, но родители прекрасно 
знают, что тибетский им в повседневной жизни не нужен и 
поэтому они не отправляют детей в школу. 28 
В городах и округах встречаются люди, не знающие тибет-
ский язык, несмотря на то, что их родители тибетцы. Многие 
из них потеряли свою тибетскую идентичность. Более того, 
даже тибетские чиновники не говорят на чистом тибетском 
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языке. Большая часть используемых ими слов – китайские. 
Поэтому их речи для простых тибетцев непонятны». 29.

В Докладе Комитета по Правам Человека в Китае, озаглав-
ленном China: Minority Exclusion, Marginalization and 
Rising Tensions (Китай: Запреты для меньшинств, марги-
нализация и рост напряженности), говорится, что тибет-
ские дети «сталкиваются с образовательной системой, ли-
шающей их возможности изучать свою историю и язык» 30 и 
«внушает им чувство неполноценности в отношении тибет-
ской культуры, религии и языка по сравнению с китайской 
культурой ».31

Негативные последствия китайского образования, поддер-
живаемого правительством, усугубляются преследованиями 
Пекином тибетских ученых и интеллигенции посредством 
пыток, незаконных арестов и длительных сроков тюремно-
го заключения. Такое положение, которое несколько смяг-
чилось в начале 1980-х, было восстановлено   и усилилось 
во время правления Чен Куйюана. В январе 1996 года на 
внутреннем совещании Чен заявил, что корень тибетско-
го национализма в тибетской религии, а корень тибетской 
религии – в тибетской культуре и языке. Роберт Барнетт, 
в своей работе The Chinese Frontiersman and the Winter 
Worms– Chen Kuiyuan in the TAR, 1992-2000 (Китайский по-
граничник и зимние черви – Чен Куйюан в ТАР, 1992-2000), 
представленной в 2001 году в Университете Святого Андрея 
в Шотландии, писал, что «такая теория подразумевает огра-
ничение тибетской культуры и языка», 32 и что «вскоре после 
этого, экспериментальные тибетские средние классы, кото-
рые открыл [незабвенный] Панчен-лама около шести лет на-
зад в четырех средних школах, были закрыты». 33.

За таким карательным отношением к тибетскому языку и 
культуре последовало подавление любого проявления ти-
бетской идентичности тибетской интеллигенции и также 
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писателей. В 2004 году книга известной тибетской писатель-
ницы и поэта Восер Notes on Tibet (Заметки о Тибете) была 
запрещена китайскими властями, и сама Восер была снята с 
поста редактора журнала Tibetan Literature, выходящем на 
китайском языке в Лхасе. 34 Власти принудили посвятить все 
ее рабочие часы политическому перевоспитанию. Позже, ее 
популярный блог был взломан и отключен. Международ-
ная организация PEN на своем сайте пишет, что с 2004 года 
Восер подвергалась постоянным преследованиям, включая 
кратковременные содержания под домашним арестом, огра-
ничения в передвижении, потерю работы, отказ в доступе к 
информации и средствам связи, строгий надзор и цензуру. 35

Отчет A Raging Storm: The Crackdown on Tibetan Writers 
and Artists after Tibet’s Spring 2008 Protests (Мощный 
шторм: Подавление тибетских писателей и художников 
после тибетских акций протестов весной 2008 года), опу-
бликованный в мае 2010 года Международной Кампанией 
в Защиту Тибета, тибетской инициативной группой, бази-
рующейся в Вашингтоне (округ Колумбия), подробно опи-
сывает, что дела более 50 тибетцев, включая 13 писателей, 
которые либо находятся в тюрьме, либо просто «исчезли», 
или подверглись пыткам, или преследованию за выражение 
своих взглядов. 36.

К таким представителям интеллигенции и писателям отно-
сится 81-летний Палджор Норбу, профессиональный из-
датель и видный деятель тибетской культуры в Лхасе. Его 
приговорили к семи годам тюремного заключения по обви-
нению в издании запрещенной литературы. Другой – Ринчен 
Сангпо, автор книг No Retreating Path (Назад дороги нет) и 
двух неопубликованных книг The Story of Blood (История 
крови) и The Story of Lhasa (История Лхасы). В августе 2006 
года он был избит китайскими властями и подвергнут пыт-
кам. Еще один – Кунчок Цепхел, основатель влиятельного 
тибетского литературного сайта, Chodmey или Butter Lamp 
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(Масляная лампа). Третейский народный суд округа Канлхо 
в Тсо, Северо-Восточный Тибет, в ходе закрытого судебного 
процесса приговорил его к 15-ти годам тюремного заключе-
ния по обвинению в разглашении государственной тайны. 37

К другим преследуемым тибетским писателям относятся 
Дрогру Цултрим, Джамьянг Кий, Дролма Кьяб, Кунга Ца-
янг, Ганьи и Таши Рабтен, или Теранг. Дрогру был обвинен 
в подстрекательстве в своих статьях к мятежам и поддерж-
ке сторонников Далай-ламы, и власти запретили издание 
его журнала на тибетском языке Khawai Tsesok или Lifeline 
of the Snow. Джамьянг Чжи, писатель и певец, был задер-
жан Общественным Бюро Безопасности в апреле 2008 года. 
Дролма Кьяб, автор Restless Himalayas (Тревожные Гима-
лаи), предположительно находится тюрьме строгого режима 
Чушул близ Лхасы.

Кунга Цаянг или Ганьи, писатель, фотограф и блоггер, в 
12 ноября 2009 года Третейским Народным Судом округа 
Канлхо в Тсо, Северо-Восточный Тибет, в ходе закрытого 
судебного разбирательства был приговорен к пяти годам 
лишения свободы. Таши Рабтен или Тхеранг, автор книги 
Written in Blood (Написано кровью) и редактор Eastern Snow 
Mountain (Восточная Снежная гора, или тиб. SharDungri), 
сборника очерков о мирных акциях протеста в Тибете в 
2008 году, предположительно находится в местах лишения 
свободы в Чэнду, столице провинции Сычуань в Китае. Ти-
бетский писатель Шогдунг (Утренняя раковина) или Тагьял 
был арестован 23 апреля 2010 года. Он был сотрудником На-
ционального Издательского Дома в Синине, и автором мно-
гих книг, включая его последнюю книгу The Line Between 
Sky and Earth (Грань между небом и землей, о протестах в 
Тибете в 2008 году). По сообщениям ICT: «Его задержали 
после публикации книги о смысле термина «мирная рево-
люция» и значении акций протеста по всему Тибету в марте 
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2008 года, которые он характеризует как «признак возрожде-
ния осознания нации, культуры и территории». 38 

В этом же докладе мы читаем: «Впервые после завершения 
Культурной Революции в 1976 году, певцы, художники и пи-
сатели стали мишенью в нападках на тибетскую культуру, 
когда практически любое проявление тибетской идентично-
сти, не одобренное государством, называлось «расколом» и 
запрещалось». 39

Кроме того, по сообщениям ICT, когда 17 марта 2011 года 
тибетские студенты в Баркхаме и Нгабе, Восточный Тибет, 
начали голодовку в знак солидарности с актом самосожже-
ния Пунцога (монаха из монастыря Кирти) власти конфи-
сковали у них мобильные телефоны и заблокировали доступ 
в интернет.

Примерно через месяц, 22 апреля, государственные чинов-
ники проверили все учебники и пособия студентов. Книги, 
не одобренные ими, были конфискованы и сожжены. Среди 
сожженных публикаций были выпуски журнала SharDungri 
(Восточная Снежная гора), сборник сочинений, впервые 
опубликованных на тибетском языке, комментирующих 
протесты и репрессии в 2008 году. Студентам было сказано, 
что они вправе пользоваться только официально одобренны-
ми книгами.
Существует исторический прецедент в Маньчжурии после 
падения в 1911 году династии Цин, когда в том же году ки-
тайские власти запретили «учение Маньчжу» 40. Нынешнее 
население Маньчжу в Китае составляет около десяти милли-
онов человек» 41, а на маньчжурском языке говорят менее 100 
человек 42; ученые считают, что устный маньчжурский язык 
лет через пять-десять исчезнет. 43

Тибет, похоже, постигнет та же участь. Тибетские писатели 
подвергаются незаконным арестам, пыткам и лишению сво-
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боды на длительные сроки. Подобные случаи незаконных 
арестов, пыток, задержания и длительных сроки тюремного 
заключения особенно участились после восстания в Тибете 
в 2008 году. Подобные систематические нападки полностью 
уничтожают тибетский язык и идентичность и препятству-
ют сохранению тибетской цивилизации и культуры, осно-
ванной на творческом самовыражении, индивидуальном та-
ланте и коллективном опыте.
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Ухудшение состояния окружающей среды:
 Тибетские кочевники и изменение их образа жизни

Весной 1956 года, Чжу Дэ, Главнокомандующий Народ-
но-Освободительной Армии Китая (НОАК) и вице-предсе-
датель Коммунистической Партии, издал приказ, который 
гласил, что: «Все кочевые скотоводы [в Тибете] должны быть 
расселены для облегчения социалистического преобразова-
ния и социалистического строительства» 1. Это было в раз-
гаре проведения «демократических реформ» в Восточном и 
Северо-Восточном Тибете, где основной сельскохозяйствен-
ный сектор был «коллективизирован». Шла массированная 
пропаганда с целью продвижения политики «Взаимной по-
мощи и сотрудничества» в скотоводческих районах. 

Однако главной целью этой кампании было не улучшение 
жизни кочевников и земледельцев, и не социальные преоб-
разования, а скорее всего, осуществление контроля, управ-
ления и реализация «Демократических реформ» во всем ти-
бетском обществе.

Из официального документа Outline of the Propaganda for 
CCP Tibetan Working Committee Concerning the Policy of 
Not Implementing Democratic Reforms in Tibet Within Six 
Years (План пропагандистских мероприятий для Тибетско-
го рабочего комитета КПК в отношении политики не вы-
полнения демократических реформ в Тибете в течение ше-
сти лет) очевидно, что: «Для счастливой жизни тибетский 
народ должен идти по пути социализма; и осуществление 
демократических реформ – это неизбежный путь, по которо-
му должен следовать тибетский народ». 2 Переселяя кочев-
ников на постоянное место жительства и запрещая им пасти 
своих яков по всей обширной территории в поисках зеленых 
пастбищ, китайские коммунистические власти смогли бы 
эффективнее контролировать кочевое население.
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В работе Communalization in a Single Stride (Коммунализа-
ция одним махом), Си Чжаньру, первый секретарь Комитета 
КПК, Ганнанская Тибетская Автономная Чжоу в нынешнем 
Ганьсу, заявил, что: «К 15 сентября 1958 года 46 000 тибет-
ских пастухов, которые совсем недавно жили в феодальном 
обществе, в настоящее время в результате победы в борьбе 
с контрреволюционерами и реализации социальных реформ 
поют и пляшут, живя, как в раю. После того, как одним ма-
хом мы объединили их в народные коммуны, где произрас-
тают ростки коммунизма». 3 Си добавил: «Культура кочевых 
народов крайне отсталая, а их научно-технический уровень 
еще ниже», 4 и утверждал, что «через несколько лет социали-
стического идеологического образования, осуществленного 
партией, они освободились от суеверий, их классовое созна-
ние выросло и они решили идти по пути социализма». 5

Однако в действительности, обратная сторона революции, 
навязанная в скотоводческих районах, явилась «очень жест-
кой классовой борьбой жизни и смерти». 6

Равно, как приход китайских коммунистов уничтожил образ 
жизни тибетских кочевников, которые традиционно пас-
ли свои стада согласно смене сезонов и жили в гармонии 
с природой, так и концепция коммун была им совершенно 
чуждой. В этих новых обстоятельствах независимым кочев-
никам было трудно существовать в системе, где всё навязыва-
ется сверху. «В народной коммуне», – говорили тибетцы, – у 
каждого человека всего лишь три личные вещи – одежда, ком-
плект постельного белья и миска с парой палочек».7

С древних времен тибетские кочевники и земледельцы жили 
бартерным способом: кочевники отдавали соль, масло, мясо, 
сыр и шерсть в обмен на ячмень, одежду и другие необходи-
мые предметы повседневного использования. К концу 1950-
х годов такой образ жизни был заменен коммунами, которые 
позволили властям более эффективно осуществлять систему 
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налогообложения. Налог включал в себя, как говорилось в 
Докладе, патриотический налог на зерно, налог в Государ-
ственный Резерв Зерна, налог в Резерв Военных Приготовле-
ний, 8 и т.д. Это система привела к огромному дефициту зер-
на, заставляя людей забивать и съедать большую часть своего 
скота. Незабвенный Панчен-лама в своей петиции писал: 
«Большинство хозяйств было разграблено и практически все 
запасы зерна, мяса и масла были изъяты, ... многим семьям 
не хватало зерна; у некоторых вообще не было зерна, не хва-
тало мяса, масла и других продуктов питания, даже не было 
масла, чтобы зажечь лампу, и негде было купить дрова». 9 

Как и остальные тибетцы, кочевники сильно пострадали в 
течение следующих трех десятилетий, когда одна за другой 
следовали политические кампании, завершившиеся Куль-
турной Революцией. Однако самой большой угрозой для их 
образа жизни является политика переселения на постоянные 
места жительства, которую сегодня активно осуществляют 
китайские власти.

Переселения тибетских кочевников на постоянные места 
жительства, начавшиеся в 1990-е годы, связаны с кампа-
нией «Западное развитие». Заявляя об охране окружающей 
среды, как о причине ограждения пастбищ, и навязывая ко-
чевникам оседлый образ жизни китайское правительство 
проводит политику «Преобразования сельхозугодий в леса» 
10 и «Возвращения пастбищ в зеленые луга». 11 Китайские 
власти, заявляя о предполагаемом ухудшении скотоводче-
ских районов, наложили запрет на выпас скота и выступили 
с официальным заявлением, в котором, в предполагаемом 
ухудшении пастбищ обвинили «примитивный» и «антина-
учный» образ жизни тибетских кочевников.12

Согласно оценкам, на Тибетском Нагорье проживает 2,25 
миллиона кочевников. На протяжении веков тибетские ко-
чевники умело управляли своим скотом и сохраняли зем-
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лю в условиях хрупкой тибетской экологической системы.13 
Нынешний кризис в скотоводческих районах никак не свя-
зан с традиционным образом жизни кочевников. Причиной 
кризиса стала политика, проводимая Пекином в течение 
последних пятидесяти лет, т.е. насильственная коллекти-
визация, введение квот на объем производства и коллекти-
визация скотоводства, которая напрямую привела к голоду, 
уничтожению пастбищ и традиционных методов управле-
ния пастбищами.

В июне 2007 года организация Human Rights Watch в 
Нью-Йорке опубликовала доклад о переселениях кочевни-
ков в Тибете на постоянные места жительства под названи-
ем No One Has the Liberty to Refuse (Ни у кого нет права на 
отказ). Этот доклад поясняет проект Китая по переселению 
кочевников: «С 2002 года китайское правительство осущест-
вляет переселение кочевников, конфискацию земель, ограж-
дение скотоводческих районов, изначально населенных 
тибетцами, резко сокращая их средства к существованию. 
Применялись крайне радикальные меры.., многие тибетские 
пастухи вынуждены были забивать большую часть своего 
скота и переезжать в колони с недавно построенными дома-
ми, или в городские районы, или пригороды, и отказываться 
от своего традиционного образа жизни.14

Эти требования – часть более масштабной политики, свя-
занной с кампанией «Западное развитие». С момента запу-
ска этой кампании в 1999 году у многих тибетских общин 
конфисковали сельскохозяйственные земли с минималь-
ной компенсацией или выселяли их с целью использовать 
их земли для горнодобывающей промышленности, инфра-
структурных проектов или городского развития».15

Human Rights Watch цитирует одного тибетца, который 
оценивает влияние этой схемы на кочевой образ жизни. Он 
говорит: «Они разрушают наши тибетские (скотоводческие) 
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общины, не позволяя нам жить на нашей территории, тем 
самым полностью лишая нас средств к существованию, 
а нам трудно выжить в этом мире, так как из поколения в 
поколение мы были пастухами. Китайцы не позволяют нам 
оставаться на наших землях и заставляют жить в построен-
ных ими городах, где у нас не будет ни скота, ни какой-либо 
работы».16

В 2003 году был введен полный запрет на выпас скота в Го-
локе на северо-востоке Тибета, и кочевники были вынужде-
ны переселиться в построенные правительством дома. Этот 
случай демонстрирует обязательное изменение способа 
использования земли, названный проектом «Тан Карма» в 
провинции Амдо (кит. Цинхай), когда кочевники вынужде-
ны были переселиться в заброшенную тюрьму, где не было 
ни питьевой воды, ни электричества.17

Суть этого проекта в создании смешанного сельскохозяй-
ственного поселения, где кочевники, не имеющие опыта ра-
боты на полях и опыта выращивания сельскохозяйственных 
культур, вынуждены были заниматься сельским хозяйством, 
не имея воды. Тибетец, который дал интервью Human Rights 
Watch сказал, что приказ шел напрямую от правительства, а 
не от местных органов власти, и что в результате не оста-
лось ни одного хозяйства. 18

Переселения кочевников происходят с целью освобожде-
ния их земель для крупномасштабных инфраструктурных 
проектов, таких, как строительство плотин, предприятий 
горнодобывающей промышленности, шоссе Лхаса-Синин 
и железнодорожной линии. По данным исследовательского 
документа Constructing A Green Railway on the Tibet Plateau: 
Evaluating the Effectiveness of Mitigation Measures (Строи-
тельство Зеленой железной дороги на Тибетском нагорье: 
Оценка эффективности мер по снижению уровня загряз-
нения), изданного Китайской лесотехнической академией 



57

Чжоу Цзин Цин, Ян Цзюнь, Факультетом Ландшафтной 
Архитектуры и Садоводства, Университетом Темпл в Фила-
дельфии и Пэн Гун, Пекинским Педагогическим Универси-
тетом6 «Шоссе Лхаса– Синин было построено без оценки 
воздействия на окружающую среду и при отсутствии плана 
охраны окружающей среды. 19 Это привело к разрушению 
растительного покрова по маршруту шоссе и повреждению 
соседних растительных покровов, так как при строитель-
стве дороги была выброшена вся почва.20 Исследователи до-
бавляют, что повреждение растительного покрова привело к 
потере органических веществ в почве и таянию слоя вечной 
мерзлоты под верхним слоем почвы. 21

Эти планы развития и инфраструктурные проекты ориен-
тированы на города, и средства направляются таким об-
разом, что тибетцам сложно конкурировать с китайскими 
мигрантами. 22 В работе Perversities of Extreme Dependence 
and Unequal Growth in the TAR (Нарушение экстремальных 
решений и неравномерное развитие в ТАР) Эндрю Фишер, 
специалист по экономическому развитию, который специа-
лизируется на Тибете, пишет: «В возникновении такой ситу-
ации виновны те, кто управляет субсидиями и инвестиция-
ми и расходует средства». 23

Огораживание пастбищ и ограничения наложенные на ста-
да, а так же переселение на постоянные места жительства 
вынудили кочевников искать другие источники дохода, не 
имея для этого ни достаточных навыков, ни возможностей. 
24 Переселение кочевников на постоянные места жительства 
разорвало их тесную связь с их животными и сделало беспо-
лезным передачу их знаний по животноводству, и управле-
нию пастбищами, унаследованных от предков.

Официальная причина для переселения кочевников, с мо-
мента приказа Чжу Дэ в 1956 году о том, что «все кочевые 
скотоводы должны быть расселены» 25 вплоть до полного за-
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прета на выпас скота в Голоке сегодня, заключается в пре-
образовании «отсталых» кочевников и приближение их к 
«научному прогрессу». Это утверждение о приближении ко-
чевников к «научному прогрессу» является особенно стран-
ным, учитывая тот факт, что Тибет имеет длинную историю 
охраны окружающей среды и уважение к земле, животным 
и природным ресурсам. 26

По словам Кэтрин Мортон, специалиста по Китаю из Ав-
стралийского Национального Университета,– с 2000 года 
более 700 тысяч кочевников были переселены. 27 Официаль-
ные китайские СМИ отмечают, что с начала 2006 года для 
тибетских пастухов и фермеров было построено 226 302 
дома, 28 и что к концу 2009 года более 80 процентов пастухов 
и фермеров будут жить в домах; прогнозируемая цифра на 
2009 год составляет около 1320000 человек или 220 000 хо-
зяйств. 29

Нередко переселенные кочевники получали единовремен-
ные выплаты за свой скот и дома, не имея никакой перспек-
тивы работы и постоянного дохода. 30 В результате, они за-
нимались сбором и продажей ярцагунбу или грибов вида 
Кордисепс, корней лекарственных растений, пользующихся 
огромным спросом и имеющих очень высокую рыночную 
стоимость. В летнее время почти все кочевое население 
бродило по лугам в поисках таких растений. 31 В некоторых 
районах местные руководители выдали пропуска, разреша-
ющие сбор корней полезных растений, а затем выступили в 
качестве посредников при их продаже и получили огромную 
прибыль. Некоторые чиновники организовали для сборщи-
ков корней растений развлечения, демонстрируя фильмы 
для взрослых и продавая дешевые спиртные напитки. Быва-
ли случаи насилия, приводившие к серьезным конфликтам, 
связанным с торговлей и дефицитом; как сообщил Джона-
тан Уоттс 17 июня 2010 года в The Guardian: «В июле 2007 
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года во время одного из таких конфликтов восемь человек 
было убито и 50 ранено». 32

Другой атакой на традиционные ценности кочевников и их 
религиозные чувства является строительство китайским пра-
вительством серии боен в скотоводческих районах 33 и введе-
ние квот на наличие животных в хозяйстве каждой семьи. 
Местные чиновники наказывали пастухов, не соблюдающих 
правила забоя животных. В Сершуле, провинция Кардзе, 
Восточный Тибет, люди подали ходатайство местным вла-
стям против строительства в этой местности бойни. После 
того, как ходатайство было отклонено, несколько монахов 
из монастыря Бумньяк и местные жители выступили с обра-
щением, заявив, что «в буддийской религии не существует 
большего греха, чем этот. Даже если мы не защитим живых 
существ, их убийство противоречит буддизму. Это желание 
идет из самого сердца народа». 34 Официальным ответом на 
это был арест трех человек, которые подавали ходатайство.

Такие меры как арест, лишение свободы и принуждение 
усугубляются крупномасштабной добычей природных ре-
сурсов и безудержной коммерциализацией скота, к примеру, 
создание банков спермы яков 35 с целью за короткий срок по-
высить поголовье. Яки ограждаются колючей проволокой, 
а пастухи живут в построенных государством домах.36 Фун-
даментальная проблема заключается в признании и пони-
мании мудрости, и уникальности традиционного животно-
водства тибетцев, что позволяло кочевникам процветать на 
протяжении веков.

Ву Нинг, эксперт по пастбищным угодьям из Института 
Биологии Чэнду, пишет: « «Обращать внимание только на 
пастбища или развитие животноводства – это значит прин-
ципиально игнорировать тесные связи между культурой и 
землей». 37 От нынешней политики Пекина в конечном счете 
пострадали кочевники. Китайское правительство не имеет 
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практически никакого опыта в скотоводстве, кроме упро-
щенной и рискованной политики чрезмерной нагрузки на 
пастбища и ускоренного забоя скота, которая проводится в 
последние годы.

Традиционно в Тибете кочевников считали обеспеченными
Они, как и большинство тибетцев, занимались религиозной 
деятельностью, приглашая к себе монахов и лам, и делали 
щедрые пожертвования в монастыри. Однако, когда пере-
селение привело их к нищете и отчаянию, социальные свя-
зи разрушились и традиционные ценности уступили место 
ежедневной борьбе за выживание.

Пекин заявляет: «Их [тибетских кочевников] образ жизни 
угрожает окружающей среде», и что они ведут «примитив-
ный образ жизни», связанный с традиционной концепцией 
самодостаточности и «не знают, как заработать деньги на 
продаже своих домашних животных». 38

Что на самом деле находится под угрозой и ведет к вымира-
нию, так это образ жизни кочевников, их культура, религия 
и существование их как людей, успешно проживающих на 
Тибетском Нагорье на протяжении тысячи лет.
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Экономическая маргинализация: 
Перемещение населения и Программа Развития 

Западного Китая

 Как пишут Юнг Чжан и Джон Холлидей в своей книге Mao: 
the Unknown Story (Неизвестный Мао) – «После завоевания 
Китая Мао решил захватить Тибет силой. Когда 22 января 
1950 года он встретился со Сталиным, он спросил, могла 
бы советская авиация осуществлять перевозки поставок ки-
тайским войскам для нападения на Тибет. Ответом Сталина 
было: «Это хорошо, что вы готовитесь к нападению. Тибет-
цев необходимо усмирить» ...
Сталин также посоветовал наводнить Тибет и другие при-
граничные районы китайцами: «Так как этнические китай-
цы составляют всего не более 5 процентов населения Синь-
цзяна, необходимо довести их население до 30 процентов ... 
Все приграничные территории должны быть заселены ки-
тайцами ...» Это именно то, что впоследствии осуществил 
китайский коммунистический режим». 1

В 1952 году, через три года после образования Китайской 
Народной Республики, Мао Цзэдун сказал: «Тибет занима-
ет большую территорию с низкой плотностью населения. 
Необходимо увеличить его население с нынешних двух или 
трех миллионов до пяти-шести и затем – до десяти миллио-
нов и более».2 Тибет был оккупирован китайскими коммуни-
стами только в 1951 году и все же Мао уже сформулировал 
идею заполнить Тибет китайцами.

В 1955 году Лю Шаоци, президент вновь образованной Ре-
спублики, сказал незабвенному Панчен-ламе, что Тибет за-
нимает огромную площадь с низкой плотностью населения, 
а Китай перенаселен и китайцев можно расселить в Тибете.3 
В августе 1957 года Чжоу Эньлай, премьер-министр Китая, 
выступил с важной речью о включении некитайских регио-
нов в национальный план. Премьер указал на то, что в райо-
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нах, населенных китайцами, не хватает земли и природных 
ресурсов и важную роль в развитии индустриализации игра-
ет освоение природных ресурсов в районах, населенных 
«братским национальным меньшинством». Чжоу добавил, 
что природные ресурсы в районах с меньшинствами оказа-
лись невостребованными из-за отсутствия рабочей силы и 
технологического опыта. Китайский премьер заявил: «Без 
взаимопомощи, особенно помощи со стороны китайцев, 
меньшинства не смогут добиться своего собственного про-
гресса».

В 1956 году, в соответствии с четкими указаниями высших 
руководителей Коммунистической Партии, была запущена 
кампания xiafang – «Назад в сельскую местность». Целью 
кампании Xiafang было переселение миллионов людей из 
городских районов Восточного Китая в удаленные и мало-
населенные районы на севере и западе для интеграции и ас-
симиляции национальных меньшинств. За первые два года 
проведения кампании более 600  000 человек были отправ-
лены в Амдо, Ганьсу, Нинся, Восточный Туркестан (Синь-
цзян) и Внутреннюю Монголию.4 Огромное число китайцев 
прибыло в Центральный Тибет.

Кампания Xiafang активизировалась во время «Большого 
скачка». Запущенная в 1958 году кампания «Большой ска-
чок» мобилизовала массы для ускорения экономического 
роста Китая, и в результате привела к катастрофическим по-
следствиям: голоду такого масштаба, с которым Китай стол-
кнулся впервые на протяжении всей своей истории. Ученые 
говорят о смерти 20-30 млн. человек, 5 а по некоторым источ-
никам – гораздо больше. 
С приходом к власти Дэна была запущена кампания «Четы-
ре модернизации» для возрождения застойной экономики 
Китая. В 1987 году, говоря об этой кампании, Дэн отметил: 
«Тибет является малонаселенным регионом. Двух милли-
онов тибетцев не достаточно для того, чтобы справиться с 
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задачей развития такого региона. И нет ничего страшного в 
переезде китайцев в Тибет с целью оказать помощь тибет-
цам … в их движении вперед для осуществления «Четырех 
модернизаций» в Китае». 6

В рамках кампании «Четыре модернизации» Дэн аннули-
ровал систему коммун и предоставил крестьянам право на 
частную собственность. Это привело к росту производства 
продукции сельского хозяйства, которая в свою очередь вы-
звала огромное перепроизводство сельхозтруда и миграцию 
населения. Миллионы крестьян, освободившись от системы 
коммун, не сумев найти рабочие места в своих сельских рай-
онах из-за механизации сельского хозяйства, перемещались 
в города Китая. Усмотрев в таком перемещении крестьян в 
города угрозу социальной стабильности, китайские власти 
запланировали поэтапное переселение в приграничные рай-
оны Синьцзяна, Ганьсу и Тибета, включая тибетские районы 
в провинциях Ганьсу, Цинхай, Юньнань и Сычуань. Под-
считали, что эта обширная территория может принять более 
100 миллионов китайских рабочих-мигрантов.7 И китайские 
рабочие действительно стекались в малонаселенный Тибет, 
в такие города, как Лхаса, Шигадзе,Чамдо и Гормо и город-
ские центры в Восточном и Северо-восточном Тибете.

В книге Tibet Under Communist China: 50 Years (Тибет под 
властью коммунистического Китая: 50 лет) говорится, 
что перемещение китайского населения в ТАР особенно 
активно осуществлялось в 1980-х годах, когда Пекин начал 
кампанию «Help Tibet Prosper» (Помощь в процветании 
Тибета). В мае 1984 года Радио Пекина сообщило: «Более 
60 000 работников, представляющих передовые группы для 
оказания помощи в строительных работах в ТАР, ежеднев-
но прибывают в Тибет. Они готовы к работе в департаменте 
энергетики, школах, гостиницах, учреждениях культуры и 
строительстве фабрик и заводов».8
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Летом 1985 года в ТАР прибыло еще 60000 китайских ра-
бочих – в основном из провинции Сычуань.9 В этом же году 
в Лхасе поселилось от 50000 до 60000 китайских мирных 
жителей, а в течение последующих трех лет эта цифра удво-
илась.10

Приток китайских поселенцев в регион увеличился в начале 
1990-х годов после личного призыва Дэн Сяопина к мигра-
ции китайских «товарищей» в Тибет «для передачи научных 
и технологических ноу-хау и своего научного опыта».11 В ян-
варе 1991 года Beijing Review сообщил, что около 300000 
мигрантов готовы участвовать в новых строительных про-
ектах в ТАР.12 В период с 1987 по 1992г.г. только в Лхоку 
прибыло около 28 000 китайских поселенцев, а в Нагчу за 
период с 1986 по 1992г.г. прибыло 1343860 человек. 13

Примерно в это же время Мао Рубаи, вице-председатель 
правительства ТАР, сказал, что помимо солдат НОАК и дру-
гих военнослужащих, размещенных в Автономном Районе, 
там находится один миллион новых китайских поселенцев.14 
В книге Tibet Under Communist China: 50 Years (Тибет под 
властью коммунистического Китая: 50 лет) говорится, что 
плодородные тибетские области за пределами ТАР имеют 
самую высокую концентрацию китайских мигрантов. Эти 
территории включают в себя всю провинцию Амдо и суще-
ственную часть Кхама. Согласно официальным китайским 
статистическим данным, опубликованным в 1990-1995 г.г., 
общее население этих регионов составило 7742000 жителей, 
среди которых 2546500 тибетцев, т.е. около 32,89 процента 
от общего числа жителей.15

Перемещение населения проводилось под различными 
предлогами, такими как «сокращение различия между вос-
точной провинцией и западными районами» и поддержание 
«устойчивого, стабильного и скоординированного роста». В 



65

1992 году Чэнь Куйюан, партийный босс ТАР, поддержал 
обширную китайскую миграцию.

«Мы должны еще шире открыть Тибет для притока населе-
ния»,– сказал Чэнь. «Другими словами, мы должны сделать 
Тибет открытым для всех стран и регионов, а наш рынок 
труда – открытым для всех соотечественников». 16

Примерно в это же время в программах по развитию Тибе-
та появился план превращения треугольника Лхаса-Шигад-
зе-Цетанг в «хлебную корзину». Повсюду в ТАР и других 
тибетских районах разворачивались предприятия горнодо-
бывающей промышленности, лесозаготовки и коммерческое 
животноводство (разведение свиней, уток и кур для удовлет-
ворения спроса китайских поселенцев в Тибете). Эти эко-
номические проекты и инициативы активизировались после 
Третьего Рабочего Форума по Тибету в 1994 году, который 
принял экономически либеральную, а политически жесткую 
политику ассимиляции Тибета в китайском экономическом 
мейнстриме. Основной задачей стратегии было: «Открыть 
двери в Тибет для внутренних районов страны и впустить 
торговцев, инвесторов, экономические единицы и частных 
лиц из Китая в Центральный Тибет для осуществления раз-
личных видов деятельности».17

Крупный проект строительства шоссе в Тибете и другие 
инфраструктурные проекты – такие как строительство аэро-
портов, плотин и интенсивная добыча природных ресурсов 
позволили чернорабочим из соседних провинций, например 
Сычуань, стекаться в Тибет, превращая тибетские города и 
городские центры в многочисленные Чайнатауны.18

Такой приток китайских рабочих-мигрантов вызвал дефи-
цит товаров и рост цен. Давление на Тибет и тибетцев стало 
настолько очевидным, что в 1992 году один высокопостав-
ленный тибетец в ТАР заметил: Существует малая дверь 
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и большая дверь. Малая дверь открывается для внешнего 
мира, и большая – для Китая ... Большая дверь перевесит ма-
лую дверь, и Тибет окажется перед угрозой поглощения». 19

В 2006 году после завершения строительства железнодо-
рожной линии Лхаса-Гормо, политика перемещения населе-
ния и добыча природных ресурсов ускорились.

В докладе Вашингтона Tracking the Still Dragon (Выслежи-
вая неподвижного дракона) в рамках Международной Кам-
пании в Поддержку Тибета говорится: «Железнодорожная 
ветка сильно повлияла на жизнь тибетцев и на саму их зем-
лю. Как «главное украшение» и наглядный символ плана Пе-
кина по развитию западных областей Китайской Народной 
Республики эта железная дорога увеличила приток китай-
цев на нагорье, усиливая экономическую маргинализацию 
тибетцев и угрожая хрупким высотным условиям Тибета». 20

В течение первого года по железной дороге Лхаса-Гормо 
1,5 миллиона пассажиров прибыло в Тибет.21 Директор Ко-
митета ТАР по Развитию и Реформе Джин Шиксун сказал, 
что более 60 процентов людей, приезжавших в Тибет на по-
езде – это бизнесмены, студенты и транзитные рабочие, и 
только 40 процентов из них – туристы. 

Однако, согласно докладу Tracking the Still Dragon, в 2006 
году в общей сложности ТАР посетили 2,51 миллиона ту-
ристов, что равно практически всему населению ТАР в 2,7 
миллиона тибетцев, а к 2010 году эта цифра, по прогнозам, 
удвоится». 22

Такая массовая миграция в отдельные районы после стро-
ительства железной дороги похожа на модель, которую мы 
наблюдали и в других районах Китая. Например, с 1912 по 
1949 год китайское население Внутренней Монголии увели-
чилось в пять раз после завершения строительства железной 
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дороги из Чжанцзякоу в провинцию Хэбэй до Хух-Хото, сто-
лицы Внутренней Монголии. К 1949 году китайское населе-
ние превысило монгольское в соотношении одиннадцать к 
одному.

Идея экспорта своего избыточного населения в районы про-
живания меньшинств на западе и импорта природных ре-
сурсов районов на востоке была впервые сформулирована в 
седьмом пятилетнем плане Китая (1986-1991г.г.). В преди-
словии к книге The Poverty of Plenty (Бедность изобилия), 
авторами которой являются Ван Сяокьян и Бай Нанфэн, Ан-
жела Кноукс пишет: «На основании модели региональных 
сравнительных преимуществ, план предполагает развитие 
западных районов как поставщиков энергетических и ми-
неральных ресурсов, которые будут использоваться в цен-
тральных провинциях, где базируется большая часть энерге-
тической и военной промышленности Китая, мотивируя это 
тем, что богатство, созданное в этом районе, в дальнейшем 
будет использовано совместно с западным районом. План 
также предусматривает перевод персонала с востока на за-
пад с целью повышения там уровня технологии ...» 
В апреле 1988 года тогдашний секретарь партии Чжао Цзы-
ян заявил: «Наша цель – процветание всех национальностей, 
но этого невозможно достигнуть одновременно. А пока, ска-
зал он, запад должен снабжать сырьем восток и обеспечи-
вать рынок сбыта для товаров, произведенных на востоке. 
Увеличение доходов, повышение рынка и использование 
природных ресурсов на западе является важной частью этой 
стратегии». 23

Фактически в своей книге The Poverty of Plenty Ван Сяокьян 
и Бай Нанфэн рекомендуют центральному правительству 
создать инфраструктуру, необходимую для эксплуатации 
природных ресурсов Тибета, Восточного Туркестана (Синь-
цзян) и Внутренней Монголии для «питания» промышлен-
ности в прибрежной зоне Китая. Они также рекомендуют 
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создать в этих районах с меньшинствами городские центры 
для размещения китайских рабочих – мигрантов, добыва-
ющие природные ресурсы. Эта стратегия, намекают они, 
выполнит двойную задачу: снизит давление на население 
в самом Китае и создаст китайское присутствие в районах 
меньшинств, что позволит подавить сепаратистские тенден-
ции. В этом, по сути, заключается генеральный план Китая в 
отношении меньшинств: использовать природные ресурсы 
в районах их проживания для обеспечения экономического 
развития Китая, одновременно подавляя меньшинства по-
средством избыточного китайского населения в этих райо-
нах. 24

Более десяти лет спустя Китай придумал общее решение 
актуальной проблемы, которое впервые сформулировал Ван 
Бай в книге The Poverty of Plenty. Согласно публикации 
агентства Тибетская Информационная Сеть, базирующегося 
в Лондоне, China’s Great Leap West (Большой скачок Китая 
на запад) : «Президент Цзян Цзэминь запустил Програм-
му Западного Развития Китая, о чем объявил в своей речи 
в Сиане 17 июня 1999 года. Первоначальной целью Кампа-
нии было ускорение развития с упором на западные районы, 
Тибет, включая тибетские районы за пределами Автономно-
го Района – муниципалитеты Синьцзян, Сычуань, Ганьсу, 
Юньнань, Шэньси, Нинся, Гуйчжоу и Чунцин, которые в 
совокупности охватывают 56 процентов от всей территории 
и составляют 23 процента от всего населения Китая. Вы-
ступления партии на эту тему были не более чем перечнем 
целей и грандиозных планов, лишенных способов их реали-
зации или приоритетов». 25

Несмотря на неопределенность экономических приоритетов 
Программы Развития Западного Китая в её первоначальном 
изложении, её политические мотивы были четко сформули-
рованы с самого начала. Лидеры партии недвусмысленно 
связали успехи кампании с сохранением партии. Цзян Цзэ-
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минь, Президент Китая, процитировал, что Кампания «име-
ет большое значение для будущего процветания страны, а 
также правления и многолетней стабильности (Партии)». 26 

18 сентября 2000 года Цзян Цзэминь, как цитирует China 
Daily, сказал, что развитие запада «способствует развитию 
экономики собственно Китая, стабилизации местного обще-
ства и единству Китая». 27

Кроме того, события в мире также подтолкнули Китай уско-
рить темпы осуществления Программы Развития Западного 
Китая. Военное вмешательство НАТО в Косово было вос-
принято нервным режимом Пекина, как опасный прецедент 
вмешательства Запада во внутренние дела страны. Ху Ань-
ган, экономист Китайской Академии Наук, сказал: «Наи-
худший сценарий – и то, чего мы стараемся избежать, – это 
разделение Китая, подобно Югославии ... Уже сейчас регио-
нальное (экономическое) неравенство, похоже или даже еще 
хуже, чем то, что мы наблюдали в Югославии до ее разде-
ла». 28 

Китайский экономист, живущий на Западе, в China’s Great 
Leap West, объяснил все это так: «В первую очередь китай-
ские власти смотрят на экономический аспект, западные 
области очень бедные и их уровень жизни необходимо по-
высить. Однако Пекин обеспокоен угрозой социальных вол-
нений, связанных с бедностью и националистическими чув-
ствами, в таких районах как Тибет и Синьцзян. Реальным 
опасением Пекина является то, что западный Китай может 
стать еще одной Чечней. Вот в чем причина запуска компа-
нии, ориентированной на развитие западного Китая». 29

Таким образом, решение своих насущных политических и 
экономических проблем в Тибете и в других местах запад-
ного региона Китай нашел в Программе Развития Западного 
Китая. За этим фасадом скрывается жадность колониаль-
ной державы в эксплуатации собственных ресурсов и по-
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требность контролировать коренное население. Основным 
«развитием» в Программе Развития Западного Китая яв-
ляется построение инфраструктуры (строительство дорог, 
прокладка железнодорожных путей, строительство аэропор-
тов и средств коммуникации), направленной  на эксплуата-
цию богатых природных ресурсов региона и их транспорти-
ровку в ресурсоемкие прибрежные районы Китая.

Именно этот аспект Программы Развития Западного Китая 
плюс его политические мотивы и стратегии очень беспо-
коят тибетцев на Тибетском Нагорье. Тибетец, живущий в 
Лхасе, рассказал о своих опасениях в отношении Програм-
мы Развития Западного Китая в интервью агентству Tibet 
Information Network : «Проект развития запада направлен 
на переселение большого числа китайцев на постоянное ме-
сто жительства в районы проживания национальных мень-
шинств, использование минеральных ресурсов и, кроме 
этого, наказание людей за предполагаемую политическую 
непримиримость. Вопреки утверждениям о «редкой возмож-
ности», предоставленной национальным меньшинствам, эта 
кампания представляет собой опасность и мрак».
На самом деле, в отличие от официально высказанных до-
брых намерений Программы Развития Западного Китая, ре-
альной причиной и мотивом, являющимся движущей силой 
китайских властей для развития этого огромного и хлопотно-
го региона – это уверенность в том, что рыночная экономика 
с успехом приведет к полной интеграции «дикого запада» с 
самим Китаем. В рамках своей Программы Развития Запад-
ного Региона Китай придумал многочисленные проекты по 
оказанию помощи бедному китайскому населению, которое 
перемещается в Тибет. Один из них – Проект Преодоления 
Бедности в Западном Регионе,– включает в себя развитие 
сельского хозяйства в районе Дулан, провинция Амдо, и пе-
реезд 58000 китайских поселенцев. В 2000 году в результате 
протестов тибетцев и их международных сторонников, Все-
мирный Банк отозвал свой кредит в 40 млн. долларов США, 
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выданный для реализации этого проекта. Однако Китай за-
явил, что намерен продолжать Проект Переселения за счет 
собственных средств. 30

В своей книге Written in Blood тибетские авторы Таши Раб-
тен и Тхеранг пишут: «Число туристов [из Китая] с каждым 
годом увеличивается... и по некоторым признакам понятно, 
что многие из них готовятся поселиться в Тибете».31 Воздей-
ствие такого чрезвычайно огромного притока китайских ра-
бочих-мигрантов в Тибет является многосторонним. Разви-
тие инфраструктуры способствует добыче и транспортировке 
богатых, но до сих пор неиспользованных природных ресур-
сов Тибета, что привлекает все большее число безработных 
китайцев в ТАР и другие тибетские районы. Эти китайские 
рабочие получают государственные субсидии и, в случае без-
работицы, администрация выплачивает им пособия за счет 
тибетцев. Получение рабочих мест часто сопровождается 
guanxi – «интригами» или связями с чиновниками, также тре-
бованием знания китайского языка, которым многие тибетцы 
не владеют.32 В результате, как говорится в докладе Гунме-
на, «наблюдается устойчивая тенденция роста неравенства» 
между тибетскими и китайскими районами, между городски-
ми и сельскими районами на фоне процесса быстрой модер-
низации и маркетизации. 33

Чтобы приспособиться к притоку китайских поселенцев в 
Тибет, Пекин начал массовое строительство жилья китай-
ского барачного типа 34, официально название которого – 
«Новый город Хайленд с национальными особенностями».35 
Такие однообразные сооружения появились в большинстве 
тибетских городов и поселений, заселенные преимуще-
ственно вновь прибывшими китайскими рабочими-мигран-
тами и переселенцами.

В своем очерке Tibet Through Chinese Eyes Питер Хесслер 
пишет: «В Тибете сычуанцы влились в экономику. Это сра-
зу же бросилось в глаза по приезде в аэропорт Лхасы, где 
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тринадцать из шестнадцати ресторанов рядом с входом в 
аэропорт рекламировали сычуанскую еду. Только один из 
них был тибетским. Практически весь малый бизнес в Лха-
се работает по такой же схеме, повсюду я видел сычуанские 
рестораны и магазины. Местные жители мне сказали, что 
80 процентов китайцев Лхасы – сычуанцы ... В торговых ря-
дах перед Джокхангом, самым священным храмом в Тибете, 
продают кхадаки, ритуальные шарфы, которые паломники 
используют для подношения. По идее здесь должны были 
быть тибетцы, однако все лотки и киоски находятся во вла-
дении сычуанцев.... там их было более двухсот – родствен-
ники, друзья родственников, родственники друзей – и они 
полностью заполнили эту нишу». 36

Огромный приток китайских мигрантов, движимый лишь 
целью сделать быстрые деньги, разрушает тибетские куль-
турные ценности и окружающую среду Тибета. Пожалуй, 
наихудшее последствие такой массовой миграции китай-
ских работников – это влияние их на ежедневную жизнь ти-
бетцев. День за днем традиционный образ жизни тибетцев, 
их ценности и взгляды подвергаются отрицательному ки-
тайскому воздействию. Невозможно переоценить влияние 
такого культурного вторжения. Это отражается в изменении 
привычек, в сокращении использования тибетского языка, а 
также в изменении городского пейзажа. От такого приспосо-
бления к культурному влиянию «нового большинства» стра-
дает тибетская идентичность и культура. 37

В книге Tibet Under Communist China: 50 Years подводят-
ся итоги правлении Китая в Тибете в следующих словах: 
«Ранее коммунистический Китай смотрел на Тибет больше 
с геополитической точки зрения и безопасности. Теперь же 
вкупе с этим прочным имперским взглядом на Тибет Китай 
рассматривает его как источник энергии, топлива и воды 
для прибрежного Китая. Разрушительное влияние такого 
измененного взгляда на Тибет уже чувствуется в Тибете – 
тибетцы, не способные конкурировать с более опытными 
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китайскими поселенцами, все больше и больше маргина-
лизируются силами глобализации, развязанной на крыше 
мира. Потеряв свою страну, тибетцы теряют работу и свое 
будущее на фоне растущего притока китайских поселенцев 
в Тибет, пользующихся экономическим бумом». 38

В отчете независимого агентства Tibet Information Network, 
базирующемся в Лондоне под названием Mining Tibet – 
Mineral Exploitation in Tibetan Areas of the PRC (Горный 
Тибет – Добыча полезных ископаемых в тибетских районах 
КНР), опубликованном в 2002 году, утверждается: «Многие 
тибетцы считают иммиграцию огромного числа китайцев в 
тибетские районы наиболее серьезной угрозой. Угрозой для 
своей земли и ресурсов, традиционных средств к существо-
ванию, и тибетской культуры».39 Лхасанг Церинг, тибетский 
писатель и активист, говорит в документальном фильме ре-
жиссеров Риту Сарин и Тендзин Сонам о борьбе тибетского 
народа за свободу The Sun Behind the Cloud (Солнце за об-
лаками): «Пока точки невозврата еще не видно. Я не говорю, 
что тибетцы исчезнут, но в Тибете будет так много китайцев, 
что тибетцам уже невозможно будет вернуть себе Тибет. То, 
что произошло с аборигенами в Америке и Австралии, уже 
происходит в Тибете».40 

Как уже было сказано во вступлении, учитывая все эти ре-
алии, тибетцы понимают, что Китаю нужен Тибет, а не ти-
бетцы.
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Сокращения

ТИБЕТ – Тибет в настоящем документе – это все Тибетское 
нагорье, состоящее из трех традиционных тибетских про-
винций: Центральный Тибет, Кхам и Амдо.
После оккупации Тибета Пекином, основные части Кхама и 
Амдо были присоединены 
к разным провинциям Китая, таким как Сычуань, Юньнань 
и Ганьсу. 
Амдо образовала отдельную провинцию и была переимено-
вана в провинцию Цинхай.

КПК (CCP) – Коммунистическая партия Китая

КДУ (DMC) – Комитет демократического управления

МКЮ (ICJ) – Международная комиссия юристов

МКТ (ICT) – Международная кампания в поддержку Тибета 

НАТО (NATO) – Североатлантический Союз

НВП (PAP) – Народная вооруженная полиция

НОА (PLA) – Народно-освободительная армия

КНР (PRC) – Китайская народная республика

БОБ (PSB) – Бюро общественной безопасности

ТАР (TAR) – Тибетский автономный район

ТИС (TIN) – Тибетская информационная сеть
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Примечания и пояснения
Политическая репрессия:

Взгляд китайских коммунистических лидеров на 
Тибет.

1 Моя земля и мой народ. стр.118

2 Борьба за Тибет. стр.166

3 DusRabsGsar par Skyod Pa’iGserZam (Золотой мост, ведущий 
в новую эру) стр.74

4 там же стр. 66

5 Тибет – права человека и правовая норма. Международная 
комиссия юристов. стр. 109.

6 TIN NEWS (Новости Тибетской информационной сети), Вы-
пуск № 25 Репортажи из Тибета 1996г.

7 там же 

8 Речь на 6-й Политической консультативной конференции 
ТАР. 14 мая 1996г.

9 Речь на заседании Партийного комитета КПК в ТАР. 8ноября 
1997г.

10 Борьба за Тибет. стр.175

11 Речь Цзяна на рабочем собрании Национального комитета 
китайской народной политической консультативной конферен-
ции по делам религии. 12 декабря 2001г.

12 Речь бывшего Вице-президента Ху Цзин Тао на праздновании 
50-й годовщины освобождения Тибета. 19 июля 2001г. Доступ-
но на сайте: http://news.xinhuanet.com/english/20010719/431559.
htm

13 там же 

14 Выступление Кашага в День Тибетской Демократии, 2 сен-
тября 2000г.

15 Интервью с Главой тибетской коммунистической партии. 
Der Spiegel. 16 августа 2006г.
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16 Телекомпания Аль Джазира. Доступно на сайте: http://english.
aljazeera.net/news/asia-pacific/20 10/03/201031085048872552.
html

17 Факты о «Соглашении из 17 пунктов» между Тибетом и Ки-
таем.DIIR. Дхарамсала. 22 мая 2001г.

18 Конституция Китайской Народной Республики

19 Для получения более подробной информации см. Религия 
в Китае сегодня (под редакцией Дональда Мак Инниса). стр. 
8-26

20 Рональд Д. Шварц. Круг протеста – политический ритуал 
Тибетского восстания. стр..235-43

21 dusrabsgsar par skyodpa’igserzam (Золотой мост, ведущий 
в новую эру). Документ издан после Третьего рабочего форума 
по Тибету, состоявшегося 20-23 июля 1994г., на котором было 
объявлено о жесткой политике в отношении Тибетского реги-
она, культуры и интеллектуальной свободы. Первый рабочий 
форум состоялся в 1980 году, второй – в 1984 году.

22 Обезглавливание змеи, где напечатан полный документ, 
включая отрывки, опущенные в официальной версии. стр.150-
68

23 Полный документ на китайском языке доступен на сайте: 
www.sohu.com/20070802/n251386214.shtml.

Несмотря на то, что документ напрямую не называет Далай-ла-
му, однако это очевидно из фразы: «обо всех тех (перевоплоще-
ниях), кто оказывает огромное влияние, необходимо сообщать 
в Государственный Совет для получения одобрения»; это озна-
чает, что верховная власть в КНР будет вмешиваться в выбор 
будущего Далай-ламы.

24 Полный текст Приказа № 2 или «Жесткие меры в отноше-
нии непокорных монастырей, отдельных монахов и монахинь» 
доступен в книге Переломный момент в Тибете: Весеннее вос-
стание и новые репрессивные меры Китая. стр.137-139
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Культурная ассимиляция:
 Уничтожение тибетского буддизма

1 Карл Марс. Вступление к Критике Гегелевской философии 
права. 

2 Собрание сочинений Ленина. Издательство «Прогресс. 1965г. 
Москва. Том 10. стр.83

3 Моя земля, мой народ. стр.118

4 Статья У.Смита Национальная политика КНР в книге Сопро-
тивление и реформа в Тибете. стр.61

5 Тибетский вопрос и правовые нормы. Изд. Международная 
комиссия юристов. 1959г.

6 Как лебеди приплыли к озеру: Рассказы о буддизме в Америке. 
стр.276

7 Неизвестный Мао. стр. 556

8 Личная переписка с Арджья Ринпоче

9 Отравленная стрела: Секретный доклад 10-го Панчен-ла-
мы. стр.9

10 там же стр.26

11 там же стр.55

12 там же стр.52

13 См. Воины Будды. стр.165

14 там же

15 Статья Вана Ликсиона Конец тибетского буддизма в книге 
Борьба за Тибет. стр.147-189

16 там же 

17 Дракон в Стране Снега. стр. 320-21

18 Моя жизнь, моя культура. стр. 45

19 Дракон в Стране Снега. стр. 316
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20 См. Tибет под властью Коммунистического Китая: 50 
лет; см. также – Аутентификация Тибета

21 Поиски Джово Микьё Дордже. стр. 6

22 Для получения дополнительной информации см. Мемуары Ке-
цанга Тулку.

23 Огонь под снегом: Три истории о тибетском монахе. стр. 
66-67

24 Для получения дополнительной информации о КДУ см. 
Отравленная стрела. стр. 52; Запрещенная свобода: Контроль 
Пекина над религией Тибета. стр. 24-30; и Золотой мост, веду-
щий в новую эру. стр. 80

25 Запрещенная свобода: Контроль Пекина над религией Тибета. 
стр. 26

26 Золотой мост, ведущий в новую эру. стр.74

27 там же стр. 80

28 там же стр. 65-67

29 Кампания «Жесткий удар»: Меры Китая по борьбе с по-
литическими диссидентами. стр.27. Для получения дополни-
тельной информации см. Коммунистическая партия как жи-
вой Будда: Кризис тибетской религии под контролем Китая. 
стр. 108

31 Золотой мост… стр. 77

32 Для получения дополнительной информации см. Перелом-
ный момент в Тибете. стр. 75

33 Tibet Daily. 18 апреля 2001г.

34 Для получения дополнительной информации о разруше-
нии института Ларунг Гар и о Кхенпо Джигме Пхунцоке см. 
Разрушение института Сертар: Специальный репортаж. 
TCHRD. Доступно на сайте:http://www.tchrd.org/publications/
topical_reports/destruction_of_serthar-2002/ и Джигме Пхунцо-
ке: Буддийский монах, чье появление в Ларунг Гаре в Тибете 
привлекло внимание тысячи людей еще до его жестоко раз-
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рушения китайцами. 12 января 2004г.Доступно на сайте:http://
www.timesonline.co.uk/tol/comment/obituaries/article992925.ece

35 Для получения дополнительной информации о Тулку Тен-
цине Делеке см. Судебные процессы над тибетским монахом: 
дело Тенцина Делека, том.16, № 1, февраль 2004г. www.hrw.org/
reports/2004/ china204/index.htm. и Несправедливый приговор. 
TCHRD Доступно на сайте: www.tchrd.org/publications/topical_
reports/unjust_sentence-trulku_tenzin_delek-2004/trulku.pdf 

36 Годовой отчет 2009г. изд. Комиссия США по вопросам 
международной религиозной свободы стр. 75

37 Исполнительная комиссия Конгресса США по Китаю. 2007г. 
Годовой отчет.

38 С 2008 года репрессии со стороны китайских властей усили-
лись не только в отношении религиозных деятелей, но и в от-
ношении представителей интеллигенции – писателей, певцов и 
др., которые занимались общественной деятельностью, откры-
вая приюты и пр. см. Мощная буря: Репрессии в отношении 
тибетских писателей и художников после акций протестов в 
Тибете весной 2008 года.

39 Для получения дополнительной информации см. Разру-
шение гигантской статуи Гуру Ринпоче в Тибете: Новые ки-
тайские правила в отношении религии в ТАР. TCHRD. Июнь 
2007г. Доступно на сайте: http://www.tchrd.org/publications/
hr_updates/2007/ hr200706.pdf и Разрушение гигантской статуи 
Будды в тибетском монастыре. ITC. Доступно на сайте:http://
www.savetibet.org/media-center/ict-news-reports/demolition-
giantbuddha-statue-tibetan– monastery-confirmed-china

40 Приказ № 5, изданный Государственным Бюро КНР по де-
лам религии. 18 июля 2007г.

41 Личная переписка с Арджья Ринпоче.

42 См. статья Вана Ликсиона Конец тибетского буддизма в 
книге Борьба за Тибет.
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43 Исследовательский отчет по общественным и экономиче-
ским проблемам 3.14 Инцидент в Тибетских районах. Исследо-
вательский центр права Гунмена.

44 там же 

45 Золотой мост… стр.75

46 Экзаменационные вопросы за первый семестр для мона-
хинь монастыря Тсамкхунг «с целью усиления патриотическо-
го воспитания». Тесты включают (2006) 30 вопросов по раз-
ным темам, таким как религия, политика, а также вопросы, как 
противостоять клике Далай-ламы, и т.п.

47 Кампания «Жесткий удар»: Меры Китая по борьбе с поли-
тическими диссидентами. стр.22

48 Коммунистическая партия как живой Будда. стр.107

49 Поворотный момент в Тибете: Весеннее восстание и новые 
репрессивные меры Китая. стр.75

50 там же стр.137

51 там же стр.88

52 там же стр.137-38

53 там же стр.139

54 Радио «Голос Тибета». 23 июля 2010г. www.vot.org

55 Борьба за Тибет стр.147-189

56 Покажите язык стр.84

57 Отравленная стрела. стр.105

58 Социальное зло: Проституция и порнография в Тибете. 
TIN. Также см. Дни разврата в Тibetan Bulletin. Январь-апрель 
2000г. 
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Социальная дискриминация: 
Запрещение тибетского языка

1 Статья Церинга Шакья Политизация и тибетский язык в 
книге Сопротивление и реформа. стр.159

2 Образование в Тибете: политика и практика начиная с 1950 
года. стр.20

3 Sum rtagsmtha’ dpyadlas bod kyispyiskadskor. стр. 17-34

4 Жизнь в Народной коммуне красного флага. стр.23

5 Образование в Тибете. стр.38

6 там же

7 там же стр.21

8 Для получения дополнительной информации см. Китайский 
пограничник и зимний червь – Чэн Куйюань в ТАР, 1992-2000г.г.

9 Полный текст выступления доступен в книге Образование в 
Тибете. стр..272-279

10 там же

11 там же 

12 там же

13 Обезглавливание змеи: Усиление контроля в Тибете.

14 Золотой мост, ведущий в новую эру. стр.40

15 Для получения дополнительной информации см. Образова-
ние в Тибете. стр.53-54; также см. Китай: Исключение мень-
шинств, маргинализация и повышение напряжения. Изд. Пра-
ва человека в Китае. стр.29

16 По средним оценкам, с 1980 года число тибетцев, бежавших 
в изгнание насчитывает более 80000 человек. Ежегодно Тибет 
покидают около двух-трех тысяч беженцев. Однако с 2008 года 
их число резко сократилось из-за строгого патрулирования гра-
ницы китайскими властями.
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17 Исследовательский отчет по общественным и экономиче-
ским проблемам 3.14 Инцидент в Тибетских районах.

18 там же

19 там же

20 там же

21 У нас есть свои религиозные символы, собственная культура 
и история. Восер. Доступно на сайте: www.highpeakspureearth.
com/2010/02/we-have-ourown-religious-totems-our.html

22 там же

23 Питер Хесслер. Тибет глазами китайцев (части 1, 2 и 3), 
опубликована и доступна на сайте The Atlantic Online www.
theatlantic.com

24 см. Доклад исследовательского центра права Гунмен

25 там же

26 Трагедия, написанная кровью. стр.110

27 Тибет под властью коммунистического Китая: 50 лет. 
стр.40

28 там же стр.41

29 там же

30 Китай: Исключение меньшинств, маргинализация и повы-
шение напряжения. Изд. Права человека в Китае. стр.18-19

31 там же стр.26-31

32 Для получения дополнительной информации см. Китай-
ский пограничник и зимний червь.

33 там же

34 См. дополнительную информацию о Восер на сайте: 

 www.nytimes.com/2009/04/25/world/asia/25woeser.html

35 см http://www.pen.org/viewmedia.php/prmMID/1919/prmID/172
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36 Мощная буря: Репрессии в отношении тибетских писате-
лей и художников после акций протестов в Тибете весной 2008 
года

37 там же

38 там же

39 там же

40 Гонка за спасение маньчжурского языка. Доступно на сайте: 
www.china.org.cn/english/culture/167537.htm Также см. Моби-
лизация сил для спасения Манчьжу. Доступно на сайте: http://
tyglobalist.org/index.php/20090105171/focus/Mustering-the-
Strength-to-Save-anchu.html

41 там же

42 там же

43 там же
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Ухудшение состояния окружающей среды:
 Тибетские кочевники и изменение их образа жизни

1 Национальная политика КПК. Статья Уоррена Смита в книге 
Сопротивление и реформа. стр.65

2 там же стр.66

3 Полный текст статьи Коммунализация одним махом доступен 
в книге Отравленная стрела. стр.161-163

4 там же

5 там же

6 Отравленная стрела. стр.10

7 там же стр.110

8 Для получения дополнительной информации см. Тибет под 
властью коммунистического Китая: Сборник рассказов бе-
женцев. 1958-1975г.г. стр.119 и 122

9 Отравленная стрела. стр.30

10 Ни у кого нет права на отказ стр.17

11 там же

12 Северные тибетские пастбища обретают новый вид. 19 мая 
2009г. Доступно на сайте: www.eng.tibet.cn/news/today/200905/
t20090519_477226_1.htm.

13 Для получения подробной информации по докладу о за-
щите традиционной тибетской окружающей среды см. статью 
Чжамьянга Норбу Высокое святилище, сохранение живой при-
роды в старом Тибете. 6 декабря 2009г. Доступно на сайте: 
www.shadowtibet.com. Также см. Экологическая ответствен-
ность: Диалог с Буддизмом, изд. Джулия Мартин

14 Ни у кого нет права на отказ. стр.3

15 там же стр..3-4

16 там же стр..3

17 там же стр.27
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18 Ни у кого нет права на отказ. стр.35

19 Строительство зеленой дороги на Тибетском нагорье: 
Оценка эффективности миграционных мер. Доступно на сай-
те: www.elsevier.com/locate/trd

20 там же

21 там же

22 Для получения дополнительной информации см. Разработ-
ка месторождений в Тибете. стр.77-114; Слежение за непод-
вижным драконом. стр.61-72; статья Эндрю Фишера Полити-
ческая экономика бумеранговой помощи в китайском Тибете в 
журнале CHINA Perspective. № 2009/3

23 Нарушение экстремальных решений и неравномерное разви-
тие в ТАР. Специальный доклад по Тибету. Август 2007г.

24 Ни у кого нет права на отказ. стр.39-44

25 Статья Уоррена Смита Политизация и тибетский язык в кни-
ге Сопротивление и реформа. стр.159

26 Для получения подробной информации по докладу о за-
щите традиционной тибетской окружающей среды см. статью 
Чжамьянга Норбу Высокое святилище, сохранение живой 
природы в старом Тибете. 6 декабря 2009г. Доступно на сайте: 
www.shadowtibet.com; Также см. Экологическая ответствен-
ность: Диалог с Буддизмом, изд. Джулия Мартин 

27 Мортон, Катрин. Климатическое изменение Тибетского на-
горья: Новая проблема безопасности. Центр Вудроу Уилсон. 
Вашингтон, О.К. 12 февраля 2009г., доступно на сайте: http://
www.wilsoncenter.org/ondemand/index. cfm?fuseaction=Media.
play&mediaid=A98B9EA0-B257-1FBB-7079-F3FB8A24667F

28 См. сайт: http://chinatibet.people.com.cn/6829088.html

29 Tибет – поддержка сельского хозяйства и животновод-
ства в 2009г. 11 февраля 2009г. Доступно на сайте: http://eng.
tibet.cn/news/today/200902/t20090211_451880.htm.

30 Ни у кого нет права на отказ. стр.57-64
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31 там же стр. 49; также см. Борьба за Тибет. стр.160-168; 
статья Джонатана Уоттса Грибная золотая лихорадка на Ти-
бетском нагорье возрождает жизни после землетрясения. 
17 июня 2010г. The Guardian. Доступно на сайте: http://www.
guardian.co.uk/environment/2010/jun/17/fungus-tibetan-plateau

32 Грибная золотая лихорадка на Тибетском нагорье воз-
рождает жизни после землетрясения. The Guardian. 17 июня 
2010г.

33 Ни у кого нет права на отказ стр.64-71

34 там же стр.69

35 Статья Энтони Кюна Tибетские кочевники на мели? Tibetan 
Bulletin. Июль-сентябрь 2002г.

36 Ни у кого нет права на отказ. стр.31-59

37 Северные тибетские пастбища обретают новый вид. 19 
мая 2009г. Доступно на сайте: www.eng.tibet.cn/news/today/200905/
t20090519_477226_1.htm.

38 Для получения дополнительной информации см. Дрокпа 
в Периле; и Пастбища и кочевничество в Тибете: между тра-
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21 там же стр.37

22 «Второе вторжение» в книге Слежение за неподвижным 
драконом. стр.37-60
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23 Бедность изобилия.

24 там же xiii
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27 там же p.6

27 там же; также см. газету China Daily. 18 сентября 2000г.

28 Журнал Newsweek International. 2 июля 2000г.
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большинство

33 Исследовательский отчет по общественным и экономиче-
ским проблемам 3.14 Инцидент в Тибетских районах. Исследо-
вательский центр права Гунмен.

34 Tibet Daily. 27 февраля 1991г.

35 Разрушение по плану: Нарушение жилищных прав в Тибе-
те стр.85-113

36 Питер Хесслер. Тибет глазами китайцев (части 1, 2 и 3). 
Доступно на сайте The Atlantic Online – www.theatlantic.com

37 Новое большинство: Перемещение китайского населения в 
Тибет. стр.101-145

38 Tибет под властью коммунистического Китая: 50 лет. стр.i

39 Разработка месторождений в Тибете – освоение минераль-
ных ресурсов в Тибетских районах КНР. стр.84

40 Лхасанг Церинг в документальном фильме о борьбе тибет-
цев за свободу Солнце за облаками, режиссеры Церинг Сонам 
и Риту Сарин
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Информация об актах самосожжения в Тибете,
начиная с 27 февраля 2009 по май 2013 года

1. Имя: Трабхе
Пол: мужской
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань
Род деятельности: монах монастыря Кирти
Возраст: 20
Родители: отец – Рабтен, мать – Мего
Место самосожжения: округ Нгаба, Нгаба-Тибето– Цянский 
Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 17 февраля 2009г.
Состояние на данный момент: жив (дальнейших сведений 
нет)

2. Имя: Лобзанг Пхунцог
Пол: мужской
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань
Род деятельности: монах монастыря Кирти
Возраст: 21
Родители: отец – Церинг Таши, мать – Дзогкар
Место самосожжения: округ Нгаба, Нгаба-Тибето– Цянский 
Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 16 марта 2011г.
Состояние на данный момент: умер 17 марта 2011г. 
Чаяния/лозунги: Долголетие Его Святейшеству Далай– ламе 
и независимость Тибету.

3. Имя: Цеванг Норбу
Пол: мужской
Род деятельности: монах монастыря Ньицо
Место рождения: Тау (кит. Даофу), Кардзе, ТАР, провинция 
Сычуань
Возраст: 29
Родители: отец – Цогньи, мать – Чхоглег
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Место самосожжения: округ Таву, Кардзе-Тибетский Авто-
номный округ, провинция Сычуань
Дата самосожжения: 15 августа 2011г.
Состояние на данный момент: умер 15 августа 2011г.
Чаяния/лозунги: Возвращение нашего гуру Его Святейше-
ства Далай– ламы в Тибет, 
Свобода в Тибете; Нами, тибетцами, пренебрегают.

4. Имя: Лобзанг Кончок
Пол: мужской
Род деятельности: монах монастыря Кирти
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 18
Родители: отец – Цегье, мать – Цегецанг
Место самосожжения: округ Нгаба, Нгаба-Тибето– Цянский 
Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 26 сентября 2011г.
Состояние на данный момент: жив (тяжелое состояние по-
сле ампутации рук и ног)
Чаяния/лозунги: Китайское правительство лишает тибетцев 
в Тибете счастья, свободы и прав.

5. Имя: Лобзанг Келзанг
Пол: мужской
Род деятельности: монах монастыря Кирти
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 19
Родители: отец – Церинг Таши, мать – Дзогкар
Место самосожжения: округ Нгаба, Нгаба-Тибето-Цянский 
Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 26 сентября 2011г.
Состояние на данный момент: жив (ампутированы ноги, 
дальнейших сведений нет).
Чаяния/лозунги: Долголетие Его Святейшеству Далай– ламе 
и религиозная свобода в Тибете
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6. Имя: Келзанг Вангчуг
Пол: мужской
Род деятельности: монах монастыря Кирти
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 17
Родители: отец – Цурдри, мать – Дечок
Место самосожжения: округ Нгаба, Нгаба-Тибето– Цянский 
Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 3 октября 2011г.
Состояние на данный момент: жив (парализован после по-
вреждения позвоночника).
Чаяния/лозунги: Во время самосожжения держал портрет 
Его Святейшества Далай-ламы 

7. Имя: Чопхел
Пол: мужской
Род деятельности: бывший монах монастыря Кирти
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 19
Родители: отец – Джигри, мать – Джигрицанг
Место самосожжения: округ Нгаба, Нгаба-Тибето– Цянский 
Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 7 октября 2011г.
Состояние на данный момент: умер 11 октября 2011г.
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай– 
ламы в Тибет, Свобода в Тибете, Равенство нациям и Долго-
летие Его Святейшеству Далай-ламе 

8. Имя: Кхаиинг
Пол: мужской
Род деятельности: бывший монах монастыря Кирти
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 18
Родители: отец – Келзанг, мать – Зангпоцанг
Место самосожжения: округ Нгаба, Нгаба-Тибето– Цянский 
Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 7 октября 2011г.
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Состояние на данный момент: умер 8 октября 2011г.
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай– 
ламы в Тибет, Свобода в Тибете, Права тибетцам. 

9. Имя: Норбу Дамдул
Пол: мужской
Род деятельности: бывший монах монастыря Кирти
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 19
Родители: отец – Пема Цанг
Место самосожжения: округ Нгаба, Нгаба-Тибето-Цянский 
Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 15 октября 2011г.
Состояние на данный момент: умер 5 января 2012г.
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, Свобода в Тибете . 

10. Имя: Тендзин Вангмо
Пол: женский 
Род деятельности: монахиня монастыря Мама Дечен Чок-
хорлинг
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 20
Родители: отец – Ньице
Место самосожжения: мост Сумдо, расположенный у мона-
стыря Мама в трех километрах 
от города Нгаба, Нгаба-Тибето-Цянский Автономный округ, 
провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 17 октября 2011г.
Состояние на данный момент: умерла 17 октября 2011г.
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, Свобода религии в Тибете . 

11. Имя: Дава Церинг
Пол: мужской 
Род деятельности: монах монастыря Кардзе
Место рождения: Кардзе, ТАР, провинция Сычуань 
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Возраст: 38
Родители: отец – Делек, мать – Долцо
Место самосожжения: округ Кардзе, Кардзе-Тибетский Ав-
тономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 25 октября 2011г.
Состояние на данный момент: жив (восстанавливается по-
сле ожогов)
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, 
Равенство национальностей, Долголетие Его Святейшеству 
Далай-ламе.

12. Имя: Палден Чоцо
Пол: женский 
Род деятельности: монахиня монастыря Гаден Чолинг, Таву
Место рождения: Таву, Кардзе, ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 35
Родители: отец – Джоне, мать – Конланг
Место самосожжения: округ Таву (также Даву), Кардзе-Ти-
бетский Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 3 ноября 2011г.
Состояние на данный момент: умерла 3 ноября 2011г. 
Чаяния/лозунги: Свобода в Тибете, Возвращение Его Свя-
тейшества Далай-ламы в Тибет, Долголетие Его Святейше-
ству Далай-ламе. 

 13. Имя: Тендзин Пхунцог
Пол: мужской 
Род деятельности: бывший монах монастыря Карма, Чамдо
Место рождения: Чамдо ТАР, ТАР 
Возраст: 46
Родители: неизвестно
Место самосожжения: Чамдо (Ченгду/Камдо) Автономный 
округ в ТАР
Дата самосожжения: 1 декабря 2011г.
Состояние на данный момент: умер 6 декабря 2011г. 
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Чаяния/лозунги: Пусть Гьялва Тендзин Гьяцо (Его Святей-
шество Далай-лама) знает! 

14. Имя: Цултрим
Пол: мужской 
Род деятельности: бывший монах монастыря Кирти
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 20
Родители: отец – Тенкхо, мать – Гхокхоцанг
Место самосожжения: округ Нгаба, Нгаба-Тибето-Цянский 
Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 6 января 2012г.
Состояние на данный момент: умер 7 января 2012г. 
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, 
Долголетие Его Святейшеству Далай-ламе.

15. Имя: Тенньи
Пол: мужской 
Род деятельности: бывший монах монастыря Кирти
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 20
Родители: отец – Ярпхел
Место самосожжения: округ Нгаба, Нгаба-Тибето-Цянский 
Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 6 января 2012г.
Состояние на данный момент: умер 6 января 2012г. 
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, 
Долголетие Его Святейшеству Далай-ламе.

16. Имя: Сонам Вангьял/ Собе
Пол: мужской 
Род деятельности: Тулку, монастырь Дарлаг
Место рождения: Голог ТАР, провинция Цинхай 
Возраст: 42
Родители: отец – Сокьяб, мать – Друкдхе
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Место самосожжения: округ Дарлаг, Голог-Тибетский Авто-
номный округ, провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 8 января 2012г.
Состояние на данный момент: умер 8 января 2012г. 
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, Свобода в Тибете, В Тибете нет свободы рели-
гии.

17. Имя: Лобзанг Джамьянг
Пол: мужской 
Род деятельности: бывший монах монастыря Анду
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 22
Родители: отец – Гьяцо, мать – Лхачунг
Место самосожжения: округ Нгаба, Нгаба-Тибето-Цянский 
Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 14 января 2012г.
Состояние на данный момент: умер 16 января 2012г. 
Чаяния/лозунги: Долголетие Его Святейшеству Далай-ламе, 
Свобода в Тибете.

18. Имя: Ригдзин Дордже или Ригбе
Пол: мужской 
Род деятельности: бывший монах монастыря Кирти
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 19
Родители: отец – Гарпа Цонкхо, мать – Дхунгкар
Место самосожжения: округ Нгаба, Нгаба-Тибето-Цянский 
Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 8 февраля 2012г.
Состояние на данный момент: умер 21 февраля 2012г. 

19. Имя: Сонам Рабьянг
Пол: мужской 
Род деятельности: монастырь Лаб, округ Триду, Юйшу-Ти-
бетский Автономный округ, провинция Цинхай
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Место рождения: округ Триду Юйшу, ТАР, провинция Цин-
хай 
Возраст: 42
Родители: отец – Пхунцок Кьяб, мать – Кончок Вангмо
Место самосожжения: город Триванг (Чен Вен), столица 
округа Триду, 
Юйшу-Тибетский Автономный округ, провинция Цинхай
Дата самосожжения: 18 февраля 2012г.
Состояние на данный момент: жив (дальнейших сведений 
нет)

20. Имя: Тензин Чодон
Пол: женский 
Род деятельности: монахиня монастыря Мама Дечен Чок-
хорлинг, округ Нгаба
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 18
Родители: отец -Лобхедран, мать – Цепо
Место самосожжения: мост Сумдо, расположенный у мона-
стыря Мама в 3-х километрах от города Нгаба, Нгаба-Тибе-
то-Цянский Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 11 февраля 2012г.
Состояние на данный момент: умерла 11 февраля 2012г. 
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, Свобода в Тибете.

21. Имя: Лобзанг Гьяцо
Пол: мужской 
Род деятельности: монах монастыря Кирти 
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 19
Родители: отец – Бадзри, мать – Пекар
Место самосожжения: главная улица города Нгаба, Нга-
ба-Тибето-Цянский Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 13 февраля 2012г.
Состояние на данный момент: жив (дальнейших сведений 
нет) 
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22. Имя: Дхамчо Зангпо
Пол: мужской 
Род деятельности: монах монастыря Бонгтак
Место рождения: округ Темчен, Цонуб ТАР, провинция 
Цинхай 
Возраст: 38
Родители: отец – Таклха
Место самосожжения: главная улица города Нгаба, Нга-
ба-Тибето-Цянский Автономный округ, провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 17 февраля 2012г.
Состояние на данный момент: умер 17 февраля 2012г. 

23. Имя: Нагдрол
Пол: мужской 
Род деятельности: мирянин
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 18
Родители: отец – Ченсиг, мать – Ньингмо
Место самосожжения: возле монастыря Джонанг Дзамтанг 
в Самдруп Норбу Линг, Дзамтанг (Лангтанг), Нгаба ТАР, 
провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 19 февраля 2012г.
Состояние на данный момент: умер 19 февраля 2012г. 
Чаяния/лозунги: Отдаю жизнь за Землю Снегов – Тибет.

24. Имя: Церинг Кьи
Пол: женский 
Род деятельности: студентка тибетской средней школы, 
Мачу (Маку), 
Канлхо ТАР, провинция Ганьсу 
Место рождения: округ Манчу, Канлхо ТАР, провинция 
Ганьсу 
Возраст: 20
Родители: отец – Сонам, мать – Лхаянг
Место самосожжения: овощной рынок Манчу в Канлхо ТАР, 
провинция Ганьсу 
Дата самосожжения: 3 марта 2012г.
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Состояние на данный момент: умерла 3 марта 2012г. 
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, 
Китайское правительство должно дать свободу Тибету

25. Имя: Ринчен
Пол: женский 
Род деятельности: мать четырех детей 
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 32
Родители: отец – Рана, мать – Лхакхо
Место самосожжения: возле военного лагеря, расположен-
ного в 1,5 км от монастыря Кирти, округ Нгаба, Нгаба-Тибе-
то-Цянский Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 4 марта 2012г.
Состояние на данный момент: умерла 4 марта 2012г. 
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, Свобода в Тибете

26. Имя: Дордже
Пол: мужской 
Род деятельности: монастырь Кирти
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 18
Родители: отец – Чача
Место самосожжения: здание местной администрации в 
Ча Рува, округ Нгаба, Нгаба-Тибето-Цянский Автономный 
округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 5 марта 2012г.
Состояние на данный момент: умер 5 марта 2012г. 

27. Имя: Гепе
Пол: мужской 
Род деятельности: монастырь Кирти
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 18
Родители: отец – Чхагдор, мать – Чхакхо
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Место самосожжения: возле военного лагеря, расположен-
ного в 1,5 км от монастыря Кирти, округ Нгаба, Нгаба-Тибе-
то-Цянский Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 10 марта 2012г.
Состояние на данный момент: умер 10 марта 2012г

28. Имя: Джамьянг Палден
Пол: мужской 
Род деятельности: монастырь Ронгпо, Ребгонг (кит. Тонгрен)
Место рождения: округ Ребгонг (кит. Тонгрен), Малхо ТАР, 
провинция Цинхай 
Возраст: 34
Родители: отец – Кончок, мать – Чакмо
Место самосожжения: площадь Долма возле монастыря 
Ронгпо, Ребгонг, Малхо-Тибетский Автономный округ, про-
винция Цинхай 
Дата самосожжения: 14 марта 2012г.
Состояние на данный момент: умер 29 сентября 2012г

29. Имя: Лобзанг Цултрим
Пол: мужской 
Род деятельности: монастырь Кирти
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 20
Родители: отец – Еше, мать – Цедрон
Место самосожжения: главная дорога в верхней части горо-
да Нгаба, 
Нгаба-Тибето-Цянский Автономный округ, провинция Сы-
чуань 
Дата самосожжения: 16 марта 2012г.
Состояние на данный момент: умер 19 марта 2012г

30. Имя: Сонам Дхаргье
Пол: мужской 
Род деятельности: крестьянин
Место рождения: округ Ребгонг (кит. Тонгрен), Малхо ТАР, 
провинция Цинхай 
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Возраст: 44
Родители: отец – Шамо, мать – Чагмо Гьял
Место самосожжения: на дороге в городе Ронгпо, Ребгонг 
(кит. Тонгрен), Малхо ТАР, провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 17 марта 2012г.
Состояние на данный момент: умер 17 марта 2012г

31. Имя: Лобзанг Шераб
Пол: мужской 
Род деятельности: монастырь Ганден Тенпелинг 
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 20
Родители: отец – Содхен, мать – Ньима
Место самосожжения: главная дорога Ча Рува, округ Нгаба, 
Нгаба-Тибето-Цянский Автономный округ, провинция Сы-
чуань 
Дата самосожжения: 28 марта 2012г.
Состояние на данный момент: умер 28 марта 2012г

32. Имя: Тенпа Дхаргье
Пол: мужской 
Род деятельности: послушник монастырей Гьялронг и Кир-
ти 
Место рождения: округ Баркхам (кит. Маерканг), Нгаба (кит. 
Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 22
Родители: отец – Калден, мать – Пелцо
Место самосожжения: Баркхам (кит. Маерканг), округ Нга-
ба, Нгаба-Тибето-Цянский Автономный округ, провинция 
Сычуань 
Дата самосожжения: 30 марта 2012г.
Состояние на данный момент: умер 7 апреля 2012г. 
Чаяния/лозунги: Против жесткой политики китайского пра-
вительства 
по уничтожению тибетской национальности
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33. Имя: Чиме Палден
Пол: мужской 
Род деятельности: монастырь Цодун Кирти 
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 21
Родители: отец – Рабгье, мать – Мачиг Цо
Место самосожжения: возле здания администрации округа 
в Баркхаме, 
округ Нгаба, Нгаба-Тибето-Цянский Автономный округ, 
провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 30 марта 2012г.
Состояние на данный момент: умер 30 марта 2012г. 
Чаяния/лозунги: Против жесткой политики китайского пра-
вительства по уничтожению тибетской национальности.

34. Имя: Чопхаг Кьяб
Пол: мужской 
Род деятельности: мирянин 
Место рождения: округ Дзамтанг (кит. Лантанг), Нгаба (кит. 
Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 25
Родители: отец – Гекхорсунгтар, мать – Пенэ
Место самосожжения: возле здания местной администрации 
в Барма около монастыря Джонанг Дзамтанг в Тибетском 
районе Дзамтанг (кит. Лантанг), округ Нгаба, Нгаба-Тибе-
то-Цянский Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 19 апреля 2012г.
Состояние на данный момент: умер 19 апреля 2012г. 
Последнее желание Чопхага Кьяба и Сонама (обоим по 35 
лет): «Отсутствие прав и свободы у тибетцев намного боль-
нее, чем самосожжение. Мы жертвуем собой ради свободы 
Тибета, распространения буддизма и мира во всем мире».

35. Имя: Сонам
Пол: мужской 
Род деятельности: мирянин 



102

Место рождения: округ Дзамтанг (кит. Лантанг), Нгаба (кит. 
Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 24
Родители: отец – Дхонри, мать – Гезасемкьи
Место самосожжения: возле здания местной администрации 
в Барма около монастыря Джонанг Дзамтанг в Тибетском 
районе Дзамтанг (кит. Лантанг), округ Нгаба, Нгаба-Тибе-
то-Цянский Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 19 апреля 2012г.
Состояние на данный момент: умер 19 апреля 2012г. 
Последнее желание Чопхага Кьяба и Сонама (обоим по 35 
лет): «Отсутствие прав и свободы у тибетцев намного боль-
нее, чем самосожжение. Мы жертвуем собой ради свободы 
Тибета, распространения буддизма и мира во всем мире».

36. Имя: Дордже Цетен
Пол: мужской 
Род деятельности: повар в тибетском ресторане Лхасы 
Место рождения: округ Сангчу (кит. Сяхэ), Канлхо ТАР, 
провинция Ганьсу 
Возраст: 19
Родители: отец – Бандхе Кхар, мать – Долкар Кьи
Место самосожжения: возле храма Джоканг в Лхасе, ТАР 
Дата самосожжения: 27 мая 2012г.
Состояние на данный момент: умер 27 мая 2012г. 

37. Имя: Дхаргье
Пол: мужской 
Род деятельности: повар в тибетском ресторане Лхасы 
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 25
Родители: отец – Лодхе, мать – Шекьи
Место самосожжения: возле храма Джоканг в Лхасе, ТАР 
Дата самосожжения: 27 мая 2012г.
Состояние на данный момент: жив (дальнейших сведений 
нет) 
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38. Имя: Рикьо
Пол: женский 
Род деятельности: кочевница и мать троих детей 
Место рождения: округ Дзамтанг (кит. Лантанг), Нгаба (кит. 
Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 36
Родители: отец – Чхугло, мать – Ринлха
Место самосожжения: возле монастыря Джонанг в Дзамтан-
ге, округ Нгаба, Нгаба-Тибето-Цянский Автономный округ, 
провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 30 мая 2012г.
Состояние на данный момент: умерла 30 мая 2012г. 
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, Тибетцы должны объединиться и изучать тибет-
скую культуру

39. Имя: Тамдинг Тхар
Пол: мужской 
Род деятельности: бизнесмен 
Место рождения: округ Ченца (Джянгза), Малхо ТАР, про-
винция Цинхай 
Возраст: 64
Родители: неизвестно
Место самосожжения: перед базой Народной вооруженной 
полиции в округе Ченца (Джянза), Малхо ТАР, провинция 
Цинхай 
Дата самосожжения: 15 июня 2012г.
Состояние на данный момент: умер 15 июня 2012г. 
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет; 
Я отдаю свою жизнь, защищая землю Тибета.

40. Имя: Нгаванг Норпхел
Пол: мужской 
Род деятельности: мирянин 
Место рождения: округ Ньялам (кит. Ньеламу), Шигадзе 
ТАР, ТАР 
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Возраст: 22
Родители: отец – Лхакпа Дхондуп, мать – Церинг Янгчен
Место самосожжения: Дзато (кит. Дзадуо), Юйшу ТАР, про-
винция Цинхай 
Дата самосожжения: 20 июня 2012г.
Состояние на данный момент: умер 30 июля 2012г. 
Чаяния/лозунги: Независимость Тибета и возвращение Его 
Святейшества Далай-ламы в Тибет.

41. Имя: Тендзин Кхедруб
Пол: мужской 
Род деятельности: бывший монах монастыря Силкар, Юйшу 
ТАР 
Место рождения: округ Триду, Юйшу ТАР, провинция Цин-
хай 
Возраст: 24
Родители: отец – Легрдуб, мать – Кьидзом
Место самосожжения: Дзато (кит. Дзадуо), Юйшу ТАР, про-
винция Цинхай 
Дата самосожжения: 20 июня 2012г.
Состояние на данный момент: умер 20 июня 2012г. 
Чаяния/лозунги: Независимость Тибета и возвращение Его 
Святейшества Далай-ламы в Тибет.

42. Имя: Декьи Чодзом
Пол: женский 
Род деятельности: предприниматель и мать двоих детей 
Место рождения: Юйшу ТАР, провинция Цинхай 
Возраст: 40
Родители: отец – Пема Дхондруб
Место самосожжения: возле монастыря Дхондуплинг в Кье-
гудо, Юйшу ТАР, провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 27 июня 2012г.
Состояние на данный момент: жива (дальнейших сведений 
нет) 
Чаяния/лозунги: Против политики китайского правитель-
ства захвата земель и домов тибетского народа.
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43. Имя: Цеванг Дордже
Пол: мужской 
Род деятельности: торговец из Центрального Тибета 
Место рождения: Дамшунг (кит. Дангсьонг), муниципалитет 
Лхаса, ТАР 
Возраст: 22
Родители: неизвестно 
Место самосожжения: Дамшунг, Тибетский автономный 
район (ТАР) 
Дата самосожжения: 7 июля 2012г.
Состояние на данный момент: умер 10 июля 2012г. 

44. Имя: Лобзанг Лодзин
Пол: мужской 
Род деятельности: монастырь Гедхен Таши Чолинг 
Место рождения: округ Баркхам (кит. Маерканг), Нгаба (кит 
Аба) ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 18
Родители: отец – Джоргьял, мать – Цебхо
Место самосожжения: перед актовым залом монастыря, за-
тем прошел к зданию администрации, север округа Баркхам, 
округ Нгаба, Нгаба-Тибето-Цянский Автономный округ, 
провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 17 июля 2012г.
Состояние на данный момент: умер 17 июля 2012г. 

45. Имя: Лобзанг Цултрим
Пол: мужской 
Род деятельности: монастырь Кирти 
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 21
Родители: отец – Вангце, мать – Долкар Кьи
Место самосожжения: главная улица, ведущая к зданию 
Департамента лесного хозяйства, округ Нгаба, Нгаба-Тибе-
то-Цянский Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 6 августа 2012г.
Состояние на данный момент: умер 6 августа 2012г. 
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Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы и Кьябдже Ринпоче в Тибет и открытие школы при мо-
настыре Кирти.

46. Имя: Долкар Цо
Пол: женский 
Род деятельности: крестьянка и мать двоих детей 
Место рождения: город Цо (кит. Хезуо), Канлхо ТАР, провин-
ция Ганьсу 
Возраст: 26
Родители: отец – Друг Гьялкхар, мать – Сангье Цо
Место самосожжения: возле Белой Ступы в монастыре Цо 
Гаден Чолинг в Цо (кит. Хезуо), Канлхо ТАР, провинция 
Ганьсу 
Дата самосожжения: 7 августа 2012г.
Состояние на данный момент: умерла 7 августа 2012г. 
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы, У тибетцев нет свободы

47. Имя: Чопа
Пол: мужской 
Род деятельности: мирянин 
Место рождения: Нгаба (кит. Аба) ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 24
Родители: отец – Палхо, мать – Мадрон
Место самосожжения: округ Баркхам (Маерканг), Нгаба-Ти-
бетский Автономный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 10 августа 2012г.
Состояние на данный момент: умер 10 августа 2012г. 

48. Имя: Таши
Пол: мужской 
Род деятельности: бывший монах монастыря Кирти 
Место рождения: Нгаба (кит. Аба) ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 21
Родители: отец – Лхаванг, мать – Нгапо
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Место самосожжения: молитвенная мельница по периметру 
монастыря, монастырь Кирти, Нгаба-Тибето-Цянский Авто-
номный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 13 августа 2012г.
Состояние на данный момент: умер 14 августа 2012г. 

49. Имя: Лунгток
Пол: мужской 
Род деятельности: студент медицинского колледжа при мо-
настыре Кирти, Нгаба 
Место рождения: Нгаба (кит. Аба) ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 20
Родители: отец – Ри Джунг, мать – Лумо
Место самосожжения: молитвенная мельница по периметру 
монастыря, монастырь Кирти, Нгаба-Тибето-Цянский Авто-
номный округ, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 13 августа 2012г.
Состояние на данный момент: умер 14 августа 2012г. 

50. Имя: Лобзанг Келзанг
Пол: мужской 
Род деятельности: монах монастыря Кирти 
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 18
Родители: отец – Цекхо Дордже, мать – Сангье Дрон
Место самосожжения: возле восточных ворот монастыря 
Кирти, Нгаба-Тибето-Цянский Автономный округ, провин-
ция Сычуань 
Дата самосожжения: 27 августа 2012г.
Состояние на данный момент: умер 27 августа 2012г. 
Чаяния/лозунги: Долголетие Его Святейшеству Далай-ламе 
и Свободу религии в Тибете 

51. Имя: Дхамчо
Пол: мужской 
Род деятельности: бывший монах монастыря Кирти, позже – 
кочевник 
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Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 17
Родители: отец – Дрошу Лобхе, мать – Цебхо
Место самосожжения: возле восточных ворот монастыря 
Кирти, Нгаба-Тибето-Цянский Автономный округ, провин-
ция Сычуань 
Дата самосожжения: 27 августа 2012г.
Состояние на данный момент: умер 27 августа 2012г. 
Чаяния/лозунги: Долголетие Его Святейшеству Далай-ламе 
и Свободу религии в Тибете 

52. Имя: Юнгдрунг
Пол: мужской 
Род деятельности: мирянин 
Место рождения: деревня Карма Юцо, округ Чамдо ТАР, 
ТАР 
Возраст: 27
Родители: неизвестно
Место самосожжения: главная дорога в Дзато, Юйшу ТАР, 
провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 29 сентября 2012г.
Состояние на данный момент: неизвестно 
Чаяния/лозунги: Независимость Тибету, Возвращение Его 
Святейшества Далай-ламы и Гьялва Кармапы в Тибет, Дол-
голетие Его Святейшеству Далай-ламе, Доктор Лобсанг Сан-
ге – король Тибета, Прекратить горные разработки в Тибете 

53. Имя: Гудруп
Пол: мужской 
Род деятельности: писатель 
Место рождения: округ Дриру (кит. Биру), Нагчу ТАР, ТАР 
Возраст: 43
Родители: неизвестно 
Место самосожжения: округ Дриру (Биру), Нагчу Автономный 
округ, ТАР 
Дата самосожжения: 4 октября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 4 октября 2012г. 
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Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, 
В Тибете нет свободы, Тибету необходима свобода. 

54. Имя: Сангье Гьяцо
Пол: мужской 
Род деятельности: мирянин 
Место рождения: город Цо (Хезуо), Канлхо ТАР, провинция 
Ганьсу 
Возраст: 27
Родители: отец – Гонпо Дхондруб, мать – Гонпо Цо
Место самосожжения: возле местного монастыря в Цо (кит. 
Хезуо), Канлхо ТАР, провинция Ганьсу
Дата самосожжения: 6 октября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 6 октября 2012г. 
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет,
Свобода языку и религии в Тибете.

55. Имя: Тамдринг Дордже
Пол: мужской 
Род деятельности: дед выдающегося молодого тибетского 
реинкарнированного ламы в монастыре Лабранг Ташикхьил 
Место рождения: город Цо (Хезуо), Канлхо ТАР, провинция 
Ганьсу 
Возраст: 52
Родители: неизвестно
Место самосожжения: возле Белой Ступы позади монасты-
ря Цо Гаден Чолинг в Канлхо ТАР, провинция Ганьсу 
Дата самосожжения: 13 октября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 13 октября 2012г. 
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет 

56. Имя: Лхамо Кьяб
Пол: мужской 
Род деятельности: отец двоих детей 
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Место рождения: округ Сангчу (кит. Сяхэ), Канлхо ТАР, 
провинция Ганьсу 
Возраст: 27
Родители: отец – Топдхен, мать – Ньингмо Тхар
Место самосожжения: возле монастыря Бора, округ Сангчу 
(кит. Сяхэ), 
Канлхо префектура, провинция Ганьсу 
Дата самосожжения: 20 октября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 20 октября 2012г. 
Чаяния/лозунги: Независимость Тибету, Освобождение 
Панчен-ламы, 
Возвращение Его Святейшества Далай-ламы в Тибет 

57. Имя: Дхондруб
Пол: мужской 
Род деятельности: мирянин 
Место рождения: округ Сангчу (кит. Сяхэ), Канлхо ТАР, 
провинция Ганьсу 
Возраст: 60
Родители: неизвестно
Место самосожжения: у храма Серканг в монастыре Ла-
бранг Ташикхьил, Канлхо ТАР, провинция Ганьсу 
Дата самосожжения: 22 октября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 22 октября 2012г. 
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет 

58. Имя: Дордже Ринчен
Пол: мужской 
Род деятельности: мирянин 
Место рождения: округ Сангчу (кит. Сяхэ), Канлхо ТАР, 
провинция Ганьсу 
Возраст: 57
Родители: неизвестно
Место самосожжения: возле военного лагеря перед рынком 
Гьюгья 
на главной улице Лабранга в Канлхо ТАР, провинция Ганьсу 
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Дата самосожжения: 23 октября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 23 октября 2012г. 

59. Имя: Цепо
Пол: мужской 
Род деятельности: монастырь Банкар, округ Дриру, Нагчу 
ТАР, ТАР 
Место рождения: округ Дриру (кит. Биру), Нагчу (кит. Наку) 
ТАР, ТАР 
Возраст: 20
Родители: отец – Бхучунг, мать – Гага
Место самосожжения: возле правительственного здания в 
Нагчу (кит. Наку) ТАР, ТАР 
Дата самосожжения: 25 октября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 25 октября 2012г. 
Чаяния/лозунги: Независимость Тибету, Возвращение Его 
Святейшества Далай-ламы в Тибет, Объединение тибетцев

60. Имя: Тендзин
Пол: мужской 
Род деятельности: монастырь Банкар, округ Дриру, Нагчу 
ТАР, ТАР 
Место рождения: округ Дриру (кит. Биру), Нагчу (кит. Наку) 
ТАР, ТАР 
Возраст: 25
Родители: отец – Ньима, мать – Лугге
Место самосожжения: возле правительственного здания в 
Нагчу (кит. Наку) ТАР, ТАР 
Дата самосожжения: 25 октября 2012г.
Состояние на данный момент: (дальнейших сведений нет) 
Чаяния/лозунги: Независимость Тибету, Возвращение Его 
Святейшества Далай-ламы в Тибет, Объединение тибетцев
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61. Имя: Лхамо Цетен
Пол: мужской 
Род деятельности: отец одного ребенка
Место рождения: округ Сангчу (кит. Сяхэ), Канлхо ТАР, 
провинция Ганьсу 
Возраст: 24
Родители: отец – Намчуг Церинг, мать – Сунгду Кьи
Место самосожжения: перед местной военной базой и ад-
министрацией местечка Амчок, округ Сангчу (кит. Сяхэ), 
Канлхо ТАР, провинция Ганьсу 
Дата самосожжения: 26 октября 2012г.
Состояние на данный момент: 26 октября 2012г. 
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, Свобода в Тибете 

62. Имя: Тхубванг Кьяб
Пол: мужской 
Род деятельности: 
Место рождения: деревня Руминг, Лабранг, округ Сангчу 
(кит. Сяхэ), Канлхо ТАР, провинция Ганьсу 
Возраст: 21
Родители: мать – Лумо Джам
Место самосожжения: возле автобусной остановки в дерев-
не Сетри, Сангкок, в Сангчу, Канлхо ТАР, провинция Ганьсу 
Дата самосожжения: 26 октября 2012г.
Состояние на данный момент: 26 октября 2012г. 
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, Освобождение Панчен-ламы и других полити-
ческих заключенных 

63. Имя: Дордже Лхундруб
Пол: мужской 
Род деятельности: крестьянин и отец двоих детей 
Место рождения: округ Ребгонг (Торгрен), Малхо ТАР (кит. 
Хуайнань), провинция Цинхай 
Возраст: 25
Родители: отец – Друктар, мать – Шаво Янгмо
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Место самосожжения: Таглунг Саут Стрит, несколько кило-
метров от монастыря Ронгво, округ Ребконг (кит. Тонгрен), 
Малхо ТАР, провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 4 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 4 ноября 2012г. 
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, Свобода в Тибете 

64. Имя: Тамдринг Цо
Пол: женский 
Род деятельности: мать одного ребенка 
Место рождения: округ Ребгонг (Торгрен), Малхо ТАР (кит. 
Хуайнань), провинция Цинхай 
Возраст: 23
Родители: отец – Тамдринг Кьяб, мать – Кончок Цо
Место самосожжения: в центре деревни Дроронг По в Дова, 
округ Ребконг, Малхо ТАР, провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 7 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умерла 7 ноября 2012г. 
Чаяния/лозунги: Долголетие Его Святейшеству Далай-ламе, 
Возвращение Его Святейшества Далай-ламы в Тибет, Сво-
бода в Тибете 

65. Имя: Дордже
Пол: мужской 
Род деятельности: монастырь Нгошул, деревня Цодруг, го-
род Гормай, Нгаба 
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 15
Родители: отец – Церинг, мать – Гхангкар
Место самосожжения: возле полицейского участка, Нгато 
Гоманг Йюлцо, Нгаба-Тибето-Цянский Автономный округ, 
провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 7 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 7 ноября 2012г. 
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, Свобода в Тибете
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66. Имя: Самдруб
Пол: мужской 
Род деятельности: монастырь Нгошул 
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 16
Родители: отец – Сотар, мать – Пазанг
Место самосожжения: возле полицейского участка, Нгато 
Гоманг Йюлцо, Нгаба-Тибето-Цянский Автономный округ, 
провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 7 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: жив (госпитализирован в 
больницу округа Нгаба, дальнейших сведений нет)
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, Свобода в Тибете 

67. Имя: Дордже Кьяб
Пол: мужской 
Род деятельности: монастырь Нгошул, округ Нгаба
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 16
Родители: отец – Церинг Дхондруб, мать – Мекхо
Место самосожжения: возле полицейского участка, Нгато 
Гоманг Йюлцо, Нгаба-Тибето-Цянский Автономный округ, 
провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 7 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: жив (дальнейших сведений 
нет)
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, Свобода в Тибете 

68. Имя: Цегьял
Пол: мужской 
Род деятельности: отец двоих детей 
Место рождения: Нагчу ТАР, ТАР 
Возраст: 27
Родители: неизвестно
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Место самосожжения: возле правительственных зданий в 
деревне Банкар, округ Дриру, Нагчу ТАР, ТАР 
Дата самосожжения: 17 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 18 ноября 2012г.

69. Имя: Келзанг Джинпа/Джинпа Гьяцо
Пол: мужской 
Род деятельности: неизвестно
Место рождения: округ Ребгонг (Торгрен), Малхо ТАР (кит. 
Хуайнань), провинция Цинхай 
Возраст: 18
Родители: отец – Чопа, мать – Дечок Кьи
Место самосожжения: возле площади Долма, монастырь 
Ронгво, округ Ребгонг (Торгрен), Малхо ТАР (кит. Хуай-
нань), провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 8 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 8 ноября 2012г.
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет 

70. Имя: Гонпо Церинг
Пол: мужской 
Род деятельности: художник
Место рождения: округ Ребгонг (Торгрен), Малхо ТАР (кит. 
Хуайнань), провинция Цинхай 
Возраст: 19
Родители: отец – Таши Сонам, мать – Ньингло
Место самосожжения: перед монастырем в округе Цо, Кан-
лхо ТАР, провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 10 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 10 ноября 2012г.
Чаяния/лозунги: Долголетие Его Святейшеству Далай-ламе, 
Свобода в Тибете 

71. Имя: Ньингкар Таши
Пол: мужской 
Род деятельности: мирянин
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Место рождения: округ Ребгонг (Торгрен), Малхо ТАР (кит. 
Хуайнань), провинция Цинхай 
Возраст: 24
Родители: отец – Таши Намгьял, мать – Кхандо Цо
Место самосожжения: Дова в округе Ребгонг (Торгрен), 
Малхо ТАР, 
провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 12 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 12 ноября 2012г.
Чаяния/лозунги: Долголетие Его Святейшеству Далай-ламе, 
Свобода в Тибете 

72. Имя: Ньингчаг Бхум
Пол: мужской 
Род деятельности: мирянин
Место рождения: округ Ребгонг (Торгрен), Малхо ТАР (кит. 
Хуайнань), провинция Цинхай 
Возраст: 20
Родители: отец – Лхачунг, мать – Церинг Цо
Место самосожжения: возле правительственного здания в 
Дова, округ Ребгонг, Малхо ТАР, провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 12 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 12 ноября 2012г.

73. Имя: Кхабхум Гьял
Пол: мужской 
Род деятельности: мирянин
Место рождения: округ Ребгонг (Торгрен), Малхо ТАР (кит. 
Хуайнань), провинция Цинхай 
Возраст: 18
Родители: отец – Тамдринг Гьял, мать – Долкар Цо
Место самосожжения: район Цемо, округ Ребгонг, Малхо 
ТАР, провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 15 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 15 ноября 2012г.
Чаяния/лозунги: Протест против политики китайского пра-
вительства
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74. Имя: Тендзин Долма
Пол: женский 
Род деятельности: крестьянка
Место рождения: округ Ребгонг (кит. Торгрен), Малхо ТАР, 
провинция Цинхай 
Возраст: 23
Родители: отец – Бхуло, мать – Таши Долма
Место самосожжения: деревня Годже, Ценмо, округ Ребгонг, 
Малхо ТАР, провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 15 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умерла 15 ноября 2012г.

75. Имя: Чагмо Кьи
Пол: женский 
Род деятельности: мать двоих детей 
Место рождения: округ Ребгонг (Тонгрен), Малхо ТАР, про-
винция Цинхай 
Возраст: 27
Родители: отец – Друкджам Бхум, мать – Долма Цо
Место самосожжения: площадь Долма в Ронгво, округ Реб-
гонг, Малхо ТАР, провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 17 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умерла 17 ноября 2012г.

76. Имя: Сангдхаг Церинг
Пол: мужской 
Род деятельности: отец одного ребенка
Место рождения: округ Ребгонг (кит. Тонгрен), Малхо ТАР 
(кит. Хуайнань), 
провинция Цинхай 
Возраст: 24
Родители: отец – Чойинг, мать – Менлха Цо
Место самосожжения: возле правительственного здания в 
Докар Мо, 
округ Цекхог (кит. Зеку), Малхо ТАР, провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 17 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 17 ноября 2012г.
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Чаяния/лозунги: В Тибете нет свободы! Его Святейшеству 
Далай-ламе запрещают возвращаться в Тибет, Панчен-лама 
в тюрьме! Бессмысленно жить дальше! 

77. Имя: Вангчен Норбу
Пол: мужской 
Род деятельности: крестьянин
Место рождения: округ Ядзи (кит. Сюньхуа), Префектура 
Цошар, провинция Цинхай 
Возраст: 25
Родители: отец – Тендзин, мать – Друкмо Цо
Место самосожжения: возле монастыря Кангца Гаден Че-
пхелинг, округ Ядзи (кит. Сюньхуа), Префектура Цошар 
(кит. Хайдонг), провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 19 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 19 ноября 2012г.
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, 
Освобождение Панчен-ламы, Свобода в Тибете 

78. Имя: Церинг Дхондруб
Пол: мужской 
Род деятельности: крестьянин и кочевник, отец трех детей
Место рождения: округ Сангчу (кит. Сяхэ), Канхло ТАР, 
провинция Ганьсу 
Возраст: 34
Родители: отец – Лубум Гьял, мать – Друкмо Цо
Место самосожжения: возле рудника Амчок Гьягар Танг, 
округ Сангчу (кит. Сяхэ), 
Канхло ТАР, провинция Ганьсу 
Дата самосожжения: 20 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 20 ноября 2012г.

79. Имя: Лубум Церинг
Пол: мужской 
Род деятельности: мирянин
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Место рождения: округ Ребгонг (кит. Тонгрен), Малхо ТАР 
(кит. Хуайнань), провинция Цинхай 
Возраст: 18
Родители: отец – Цего, мать – Дордже Кьи
Место самосожжения: на главной улице в Дова, округ Реб-
гонг, 
Малхо ТАР (кит. Хуайнань), провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 22 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 22 ноября 2012г.

80. Имя: Тамдринг Кьяб
Пол: мужской 
Род деятельности: кочевник, бывший монах монастыря 
Шитсанг
Место рождения: округ Лучу (кит. Луку), Канлхо ТАР, про-
винция Ганьсу 
Возраст: 23
Родители: отец – Церинг Таши, мать – Долма Цо
Место самосожжения: возле реки Лучу, местечко Лучу, 
округ Лучу (кит. Луку), Канлхо ТАР, провинция Ганьсу 
Дата самосожжения: 22 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 22 ноября 2012г.

81. Имя: Тамдринг Дордже
Пол: мужской 
Род деятельности: мирянин 
Место рождения: округ Ребгонг (кит. Тонгрен), Малхо ТАР 
(кит. Хуайнаньн), провинция Цинхай 
Возраст: 29
Родители: мать – Гьямо Кьи
Место самосожжения: перед правительственным зданием в 
Докармо, район Цекхог, округ Ребгонг, Малхо ТАР, провин-
ция Цинхай 
Дата самосожжения: 23 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 23 ноября 2012г.
Чаяния/лозунги: Долголетие Его Святейшеству Далай-ламе 
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82. Имя: Сенге Долма
Пол: женский 
Род деятельности: монахиня монастыря Ребгонг Гоншул ря-
дом с монастырем Сангаг Миндрол Дхаргьелинг
Место рождения: округ Ребгонг (кит. Тонгрен), Малхо ТАР 
(кит. Хуайнань), провинция Цинхай 
Возраст: 17
Родители: отец – Сонам Гьял, мать – Дхондруб Цо
Место самосожжения: перед администрацией китайского 
правительства в городе Докарно, район Цекхог, округ Реб-
гонг, Малхо ТАР, провинция Цинхай 
Дата самосожжения: 25 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умерла 25 ноября 2012г.
Чаяния/лозунги: Письмо с ее последним желанием: Она на-
писала письмо в стихотворной форме, состоящее из шести 
строф, озаглавленное: «Он вернулся» (Его Святейшество 
Далай-лама) с требованием возвращения Его Святейшества 
Далай-ламы в Тибет и свободы в Тибете.

83. Имя: Вангьял
Пол: мужской 
Род деятельности: студент Народной средней школы Серта, 
бывший монах
Место рождения: город Такце, округ Сертар (кит. Седа), 
Кардзе ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 20
Родители: неизвестно
Место самосожжения: перед статуей золотой лошади в Сер-
таре, Кардзе ТАР, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 26 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: жив (дальнейших сведений 
нет)
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет и свобода в Тибете 
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84. Имя: Кончок Церинг
Пол: мужской 
Род деятельности: 
Место рождения: округ Сангчу (кит. Сяхэ), Канхло ТАР, 
провинция Ганьсу 
Возраст: 18
Родители: отец – Цепхаг Кьяб, мать – Гонпо Цо
Место самосожжения: возле рудника Амчок Гьягар Танг, 
Сангчу 
Дата самосожжения: 26 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 26 ноября 2012г.

85. Имя: Гонпо Церинг
Пол: мужской 
Род деятельности: отец троих детей (вес дети в возрасте до 
6 лет)
Место рождения: округ Лучу (кит. Луку), Канлхо ТАР, про-
винция Ганьсу 
Возраст: 24
Родители: отец – Вангьял, мать – Намлоло
Место самосожжения: рядом с молельным залом монастыря 
Ала Дхего, район Ала, округ Лучу, Канлхо ТАР, провинция 
Ганьсу 
Дата самосожжения: 26 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 26 ноября 2012г.
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, Свобода в Тибете, Права человека в Тибете 

86. Имя: Калзанг Кьяб
Пол: мужской 
Род деятельности: кочевник
Место рождения: Нгаба (кит. Аба), ТАР, провинция Сычуань 
Возраст: 24
Родители: отец – Трогьял, мать – Ачо
Место самосожжения: возле здания народного правитель-
ства в Кангца, 
округ Дзодже (Руоергай), Нгаба ТАР, провинция Сычуань 
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Дата самосожжения: 27 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 27 ноября 2012г.
Чаяния/лозунги: Долголетие Его Святейшеству Далай-ламе, 
Долголетие Его Преосвященству Кирти Ринпоче 

87. Имя: Сенге Таши
Пол: мужской 
Род деятельности: мирянин 
Место рождения: Канхло ТАР, провинция Ганьсу 
Возраст: 18
Родители: отец – Намкхо
Место самосожжения: Сангкхог Лабранг, провинция Ганьсу 
Дата самосожжения: 27 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 27 ноября 2012г.
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, 
Освобождение Панчен-ламы и других политических заклю-
ченных 

88. Имя: Церинг Намгьял
Пол: мужской 
Род деятельности: отец двоих детей 
Место рождения: округ Лучу (кит. Луку), Канлхо ТАР, про-
винция Ганьсу 
Возраст: 31
Родители: отец – Чхоро, мать – Тамдринг Цо
Место самосожжения: возле здания местной китайской ад-
министрации в округе Лучу, Канлхо ТАР, провинция Ганьсу 
Дата самосожжения: 29 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 29 ноября 2012г.
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, 
Освобождение Панчен-ламы, Защита окружающей среды в 
Тибете 
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89. Имя: Бендей Кхар
Пол: мужской 
Род деятельности: мирянин 
Место рождения: Канхло ТАР, провинция Ганьсу 
Возраст: 21
Родители: отец – Церинг Тхар, мать – Кунсанг Долма
Место самосожжения: город Цо (кит. Хезуо), Канлхо ТАР, 
провинция Ганьсу 
Дата самосожжения: 28 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 28 ноября 2012г.
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, 
Освобождение Панчен-ламы, Свобода в Тибете, Свобода ре-
лигии и языка, Защита окружающей среды в Тибете 

90. Имя: Кунчок Кьяб
Пол: мужской 
Род деятельности: отец двоих детей 
Место рождения: район Акьи в Зоегей, Нгаба ТАР, провинция 
Сычуань 
Возраст: 29
Родители: отец – Пхунцок, мать – Лобзанг Долма
Место самосожжения: возле автозаправочной станции в 
районе Шагдом, Нгаба ТАР 
Дата самосожжения: 30 ноября 2012г.
Состояние на данный момент: умер 1 декабря 2012г.

91. Имя: Сунгду Кьяб
Пол: мужской 
Род деятельности: отец несовершеннолетнего ребенка 
Место рождения: деревня Дхардо Лабранг, округ Сангчу, 
Канлхо ТАР, провинция Ганьсу 
Возраст: 17
Родители: отец – Цепа, мать – Бенди Цо
Место самосожжения: главная улица возле монастыря Бора, 
округ Сангчу, Канлхо ТАР, провинция Ганьсу 
Дата самосожжения: 2 декабря 2012г.
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Состояние на данный момент: состояние и местонахождение 
неизвестно

92. Имя: Лобзанг Гендун
Пол: мужской 
Род деятельности: монах монастыря Пенаг Кадак Троедре-
линг, район Селей Тханг, Голог ТАР, провинция Цинхай 
Место рождения: округ Лучу (кит. Луку), Канлхо ТАР, про-
винция Ганьсу 
Возраст: 29
Родители: отец – Голок Локхо, мать – Саго Деванг
Место самосожжения: Пема (кит. Банма), Голог ТАР, провин-
ция Цинхай 
Дата самосожжения: 3 декабря 2012г.
Состояние на данный момент: умер 3 декабря 2012г.
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, Свобода тибетцам

93. Имя: Кунчок Пхелгье
Пол: мужской 
Род деятельности: монах монастыря Дрингва Сумдо 
Место рождения: округ Дзодже (Руоергай), Нгаба ТАР, 
провинция Сычуань 
Возраст: 24
Родители: отец – Кунчок Кьяб, мать – Долма Цо
Место самосожжения: монастырь Такцанг Лхамо Кирти, 
Нгаба-Тибето-Цянский Автономный округ, провинция Сы-
чуань 
Дата самосожжения: 8 декабря 2012г.
Состояние на данный момент: умер 8 декабря 2012г.
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы и Кирти Ринпоче в Тибет, Объединение тибетцев в Ти-
бете
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94. Имя: Пема Дордже
Пол: мужской 
Род деятельности: крестьянин 
Место рождения: деревня Чокхор, округ Лучу (кит. Луку), 
Канлхо ТАР, провинция Ганьсу 
Возраст: 23
Родители: отец – Угьен Кьяб, мать – Цесунг Цо
Место самосожжения: возле монастыря Шитсанг в Лучу, 
Канлхо ТАР, провинция Ганьсу 
Дата самосожжения: 8 декабря 2012г.
Состояние на данный момент: умер 8 декабря 2012г.
Чаяния/лозунги: Возвращение Его Святейшества Далай-ла-
мы в Тибет, 
Независимость Тибета и объединение тибетцев

95. Имя: Бенчен Кьи
Пол: женский 
Род деятельности: школьница 1-го года обучения в средней 
школе (соответствует 7 классу стандартной школы) 
Место рождения: округ Цекхог (кит. Зеку), Малхо ТАР, про-
винция Цинхай 
Возраст: 17
Родители: отец – Сонам Церинг, мать – Сермо
Место самосожжения: Цекхог (кит. Зеку), Малхо ТАР, провин-
ция Цинхай 
Дата самосожжения: 9 декабря 2012г.
Состояние на данный момент: умерла 9 декабря 2012г.
Чаяния/лозунги: Читала молитвы за долголетие Его Свя-
тейшества Далай-ламы; после ее самосожжения на этом же 
месте собрались две тысячи тибетцев, скандируя лозунги за 
долголетие Его Святейшества Далай-ламы 

96. Имя: Церинг Таши, он же Цебей
Пол: мужской 
Род деятельности: кочевник 
Возраст: 22
Родители: отец – Дукар Кьяб, мать – Долма Церинг
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Место самосожжения: на главной улице в городе Амчок, 
округ Сангчу (кит. Сьяхэ), Канлхо ТАР, провинция Ганьсу 
Дата самосожжения: 12 января 2012г.
Состояние на данный момент: умер 12 января 2012г.

97. Имя: Пазанг Лхамо
Пол: женский 
Место рождения: Кьегудо (кит. Юйшу), провинция Цинхай 
Возраст: 62
Место самосожжения: Пекин 
Дата самосожжения: 13 сентября 2012г.
Состояние на данный момент: жива
Чаяния/лозунги: Протестовала против захвата земли китай-
скими властями

98. Имя: Друбчок
Пол: мужской 
Род деятельности: отец двоих детей 
Место рождения: деревня Драчен Йюлцо, местечко Кхьюн-
чу, округ Мартханг/Какхог (кит. Хонгуйан), Нгаба (кит. Аба), 
Тибето-Цянский Автономный округ, провинция Сычуань 
Возраст: 28
Родители: отец – Кьокпо, мать – Янгцо
Место самосожжения: местный полицейский участок, де-
ревня Драчен, Кхьюнчу 
Дата самосожжения: 18 января 2013г.
Состояние на данный момент: умер 18 января 2013г.

99. Имя: Кунчок Кьяб
Пол: мужской 
Род деятельности: крестьянин, отец одного ребенка 
Место рождения: деревня Бора Гьялринг, Бора, Ладанг, округ 
Сангчу 
Возраст: 26
Родители: отец – Дордже Цетан, мать – Ринчен Цо
Место самосожжения: монастырь Бора, местечко Бора 
Дата самосожжения: 22 января 2013г.
Состояние на данный момент: умер 22 января 2013г.



100. Имя: Лобзанг Намгьял
Пол: мужской 
Род деятельности: монах монастыря Кирти 
Место рождения: 
Возраст: 37
Родители: отец – Каркхо, мать – Каркьи
Место самосожжения: возле Департамента безопасности в 
Зоегей 
Дата самосожжения: 3 февраля 2013г.
Состояние на данный момент: умер 3 февраля 2013г.

101. Имя: Друкпа Кхар
Пол: мужской 
Род деятельности: крестьянин, отец одного ребенка 
Место рождения: Амчок, округ Сангчу
Возраст: 26
Родители: отец – Тамдрин Церинг, мать – Тамдрин Цо
Место самосожжения: Амчок, округ Сангчу 
Дата самосожжения: 13 февраля 2013г.
Состояние на данный момент: умер 13 февраля 2013г.

102. Имя: Намлха Церинг
Пол: мужской 
Род деятельности: крестьянин, отец одного ребенка 
Место рождения: округ Сангчу, Канлхо-Тибетский Авто-
номный округ (кит. Сяхэ) 
Возраст: 49
Родители: неизвестно
Место самосожжения: перед зданием военной полиции в 
округе Сангчу 
Дата самосожжения: 17 февраля 2013г.
Состояние на данный момент: умер 17 февраля 2013г.



103. Имя: Ринчен 
Пол: мужской 
Род деятельности: крестьянин, отец несовершеннолетнего ребенка 
Место рождения: деревня Кьянгца, округ Дзоге, Нгаба, Восточный 
Тибет 
Возраст: 17
Родители: отец – Дхондруб Церинг, мать – Адон
Место самосожжения: деревня Кьянгца, округ Дзоге, Нгаба, Вос-
точный Тибет 
Дата самосожжения: 19 февраля 2013г.
Состояние на данный момент: умер 19 февраля 2013г

104. Имя: Сонам Дхаргьял
Пол: мужской 
Род деятельности: крестьянин, отец несовершеннолетнего ребенка 
Место рождения: деревня Кьянгца, округ Дзоге, Нгаба, Восточный 
Тибет 
Возраст: 18
Родители: отец – Церинг Дхондруб, мать – Такхо
Место самосожжения: деревня Кьянгца, округ Дзоге, Нгаба, Вос-
точный Тибет 
Дата самосожжения: 19 февраля 2013г.
Состояние на данный момент: умер 19 февраля 2013г

105. Имя: Сангдак
Пол: мужской
Род деятельности: монах монастыря Дхипху, округ Нгаба, Восточ-
ный Тибет 
Место рождения: деревня Кьянгца, округ Дзоге, Нгаба, Восточный 
Тибет 
Возраст: 
Родители: неизвестно
Место самосожжения: шоссе в округе Нгаба, Восточный Тибет 
Дата самосожжения: 25 февраля 2013г.
Состояние на данный момент: неизвестно

106. Имя: Церинг Кьяб
Пол: мужской 
Род деятельности: 
Место рождения: округ Лучу, Канлхо в Амдо, Восточный Тибет 



Возраст: около 30 лет
Родители: неизвестно
Место самосожжения: монастырь Шитсанг Гонсар, Лучу, Канлхо в 
Амдо, Восточный Тибет 
Дата самосожжения: 25 февраля 2013г.
Состояние на данный момент: умер 25 февраля 2013г.

107. Имя: Пхагмо Дхондруб
Пол: мужской 
Род деятельности: 
Место рождения: деревня близ Байан Кхар, провинция Амдо, Вос-
точный Тибет 
Возраст: около 30 лет
Родители: неизвестно
Место самосожжения: монастырь Джакхьюнг в Байан Кхаре, про-
винция Амдо, Восточный Тибет 
Дата самосожжения: 24 февраля 2013г.
Состояние на данный момент: неизвестно

108. Имя: Кунчок Вангмо
Пол: женский
Род деятельности:
Место рождения: деревня Такца, Доздже, Нгаба, провинция Амдо 
Возраст: 30
Родители: мать – Депо
Место самосожжения: возле монастыря Кирти
Дата самосожжения: 13 февраля 2013г.
Состояние на данный момент: умерла 13 февраля 2013г.

109. Имя: Лобзанг Тхокме
Пол: мужской 
Род деятельности: монах монастыря Кирти, Нгаба, провинция 
Амдо
Место рождения: 
Возраст: 28 
Родители: отец – Рогтруг, мать – Депо
Место самосожжения: возле монастыря Кирти 
Дата самосожжения: 16 марта 2013г.
Состояние на данный момент: умер 16 марта 2013г.



110. Имя: Калкьи
Пол: женский 
Род деятельности: мать четырех детей 
Место рождения: деревня Барба, Замтанг, Нгаба, провинция Амдо 
Возраст: 30 
Родители: отец – Чоден, мать – Пари
Место самосожжения: монастырь Джонанг, Дзамтанг, Нгаба, про-
винция Амдо 
Дата самосожжения: 24 марта 2013г.
Состояние на данный момент: умерла 24 марта 2013г.

111. Имя: Лхамо Кьяб
Пол: мужской 
Род деятельности: лесник
Место рождения: Кьитсанг Мешул, округ Сангчу, Канлхо (Ла-
бранг), провинция Ганьсу
Возраст: 43 
Родители: неизвестно
Место самосожжения: рядом с лесом, округ Сангчу, Канлхо 
Дата самосожжения: 25 марта 2013г.
Состояние на данный момент: умер 25 марта 2013г.

112. Имя: Тулку Атхуп, он же Тхубтен Ньяндак Ринпоче
Пол: мужской 
Род деятельности: монастырь Дзогчен в Восточном Тибете, про-
винция Сычуань
Место: монастырь Дзогчен в Восточном Тибете, провинция Сы-
чуань 
Возраст: 47 
Родители: неизвестно
Место самосожжения: монастырь Дзогчен в Восточном Тибете, 
провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 6 апреля 2013г.
Состояние на данный момент: умер 6 апреля 2013г.

113. Имя: Аце (племянница Тулку Атхупа, он же Тхубтен 
Ньяндак Ринпоче)
Пол: женский 
Род деятельности: монахиня
Место: монастырь Дзогчен в Восточном Тибете 



Возраст: 25 
Родители: неизвестно
Место самосожжения: монастырь Дзогчен в Восточном Тибете 
Дата самосожжения: 6 апреля 2013г.
Состояние на данный момент: умерла 6 апреля 2013г.

114. Имя: Кунчок Тендзин
Пол: мужской 
Род деятельности: монах монастыря Мокхри, округ Лучу, Канлхо
Возраст: 28 
Родители: отец – Лхакхо, мать – Лхамо Цо
Место самосожжения: возле монастыря Дзогчен в Восточном Ти-
бете, провинция Сычуань 
Дата самосожжения: 26 марта 2013г.
Состояние на данный момент: умер 26 марта 2013г.

115. Имя: Джугцо
Пол: женский 
Род деятельности: мать трехлетнего ребенка
Место рождения: Барма Юлцо, Дзамтанг (кит. округ Нгаба, про-
винция Сычуань)
Возраст: 20 
Родители: отец – Тенкло, мать – Донкьи
Место самосожжения: возле монастыря Джонанг в Дзамтанге 
Дата самосожжения: 16 апреля 2013г.
Состояние на данный момент: умерла 16 апреля 2013г

116. Имя: Лобзанг Дава
Пол: мужской 
Род деятельности: монах монастыря Кирти, Дзоге, Нгаба, провин-
ция Амдо (кит. провинция Сычуань) 
Возраст: 20 
Родители: отец – Дордже Кхандо
Место самосожжения: Кирти, Дзоге, Нгаба, провинция Амдо (кит. 
провинция Сычуань) 
Дата самосожжения: 24 апреля 2013г.
Состояние на данный момент: умер 24 апреля 2013г



117. Имя: Кунчок Озер
Пол: мужской 
Род деятельности: монах монастыря Кирти, Дзоге, Нгаба, провин-
ция Амдо (кит. провинция Сычуань) 
Возраст: 23 
Родители: отец – Церинг Норбу, мать – Самдруб Дролма
Место самосожжения: Кирти, Дзоге, Нгаба, провинция Амдо (кит. 
провинция Сычуань) 
Дата самосожжения: 24 апреля 2013г.
Состояние на данный момент: умер 24 апреля 2013г
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