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В. Л. Успенский. Тибетский буддизм в Пекине 

В. Л. Успенский. Тибетский буддизм в Пекине. 
СПб., 2011. 

Важность появления работы В. Л. Успенского 
трудно переоценить, что определяется необходимо-
стью осмысления взаимоотношений Китая (сначала 
монгольской империи Юань, а позже маньчжурского 
императорского дома) с тибетской буддийской орга-
низацией, не только сохраняющих свою актуаль-
ность по сей день, но и занимающих важное место в 
современных геополитических процессах как в 
Азии, так и во всем мире. Значение распространения 
буддизма на данной территории подчеркивает и сам 
автор: «Тибетский буддизм пришел в Пекин (тогда 
столичный город Даду монгольской династии Юань) 
в XIII в. и существует там и поныне. Многие важ-
нейшие для истории тибетского буддизма события 
произошли именно в Пекине. Так, там было осуще-
ствлено первое издание и не менее пяти переизданий 
громадного по объему (333 тома) буддийского кано-
на на тибетском языке, существовавшего до того 
времени лишь в единичных рукописных списках. 
Редактирование, перевод большей части и издание 
канона на монгольском языке были выполнены 
только в Пекине, где было сосредоточено почти все 
книгопечатание на монгольском языке. В XVIII в. 
был создан заново буддийский канон на маньчжур-
ском языке, оформленный в тибетском стиле. Соб-
рания сочинений тибетских и монгольских буддий-
ских авторов, а также отдельные книги (часто мно-
готомные) печатались и переписывались в Пекине в 
огромных количествах. Расцвет буддийской книж-
ности в Пекине стал могучим стимулом для развития 
монгольского, маньчжурского и тибетского языков, 
традиционной учености и религиозного искусства. 
При династии Цин строительство в Пекине ламаист-
ских храмов и изготовление предметов культа при-
обрели небывалый размах» (с. 4). 

Сам автор так определил характер своей работы: 
«Данная книга отчасти является и научным анализом 
и обобщением собирательской работы основопо-
ложников отечественных монголоведения и тибето-
логии (не по вине которых это обобщение опоздало 
почти на сто лет)» (с. 7). В монографии В. Л. Успен-
ского наиболее полно и всесторонне реконструиро-
вана история тибетского буддизма и постепенная 

трансформация его культурно-исторической роли: от 
влияния его на ограниченную территорию (на Тибе-
те) к доминированию во внутри- и внешнеполитиче-
ской жизни не только Тибета, но и обширного ре-
гиона Центральной и Восточной Азии через созда-
ние Пекинского центра. Изложив кратко историю 
распространения буддизма на Тибете и роль Юань-
ской династии в укреплении его позиций, В. Л. Успен-
ский основное внимание уделил политике Цинского 
двора и созданию и деятельности Пекинского цен-
тра. Этот период стал ключевым для институциали-
зации тибетского буддизма в границах широкого ре-
гиона Центральной и Восточной Азии и для понима-
ния роли как маньчжурской, так и тибетской 
политических элит в формулировании и выполнении 
идеологических и политических проектов. 

Нельзя не отметить того, что выполнение столь 
сложной задачи — анализ значения тибетского буд-
дизма в политической деятельности Цинского дво-
ра — не могло бы состояться без широкой эрудиции 
автора. Основательную источниковую базу диссер-
тационной работы следует отметить специально. 
Прежде всего нельзя не подчеркнуть активного ис-
пользования автором оригинальных источников на 
тибетском, монгольском, а в отдельных случаях — и 
на китайском и маньчжурском языках. Выявление 
круга источников, огромная лингвистическая работа  
по сопоставлению книг и документов на разных язы-
ках, введение в научный оборот уникального собра-
ния монгольских рукописей принца Юньли из биб-
лиотеки Восточного факультета СПбГУ позволили 
В. Л. Успенскому предложить системное исследова-
ние. 

Поскольку деятельность Пекинского центра зави-
села от успешного сотрудничества государственных 
и буддийских институтов, В. Л. Успенский совер-
шенно справедливо уделил внимание анализу зако-
нодательных документов, определяющих характер 
вновь образованного института церкви с государст-
венными структурами, а именно наиболее полному 
«Уложению Лифаньюань», содержащему сведения о 
буддийских храмах Пекина, количестве, иерархии и 
обязанностях лам, которые в них проживали, струк-
туре и организации управления ими.  

Представляется оправданным содержание перво-
го параграфа («Тибетский буддизм: возникновение и 
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экспансия») главы 2 («Ламаистские храмы Пекина»), 
где рисуется картина широкого распространения ти-
бетского буддизма среди народов Центральной Азии 
практически с момента формирования института 
церкви и сложения иерархии в Тибете, то есть уже с 
VIII в. Показано распространение буддизма среди 
уйгуров, тангутов. Особенно значимым стало при-
сутствие тибетских лам в Китае при правителях мон-
гольской династии Юань. При сменившей ее дина-
стии Мин отмечаются тесные контакты китайского 
двора с представителями всех тибетских религиоз-
ных школ. Безусловно, все это создало условия для 
укоренения тибетского буддизма в Пекине. Тем бо-
лее что маньчжуры, сменившие Мин на китайском 
престоле, вступили в контакт с тибетскими ламами 
еще до прихода к власти. 

Большой интерес представляют изложенные во 
втором параграфе главы 2 сведения о храмах (с при-
ложением общего плана расположения основных хра-
мов в XVII—начале ХХ в.) и ламах Пекина (гл. 3). 
В. Л. Успенский уточняет число храмов и время и 
обстоятельства их появления, их назначение, число 
лам и учеников в них, состав факультетов и их на-
звание. Патронирование Пекинского центра тибет-
ского буддизма маньчжурским двором  выражалось 
в том, что, поскольку практически все храмы тибет-
ского буддизма были построены по императорскому 
повелению, они и финансировались из император-
ской  казны через Дворцовое управление Нэйуфу — 
около 100 храмов. Интересен следующий вывод со-
искателя: «Отсутствие больших масс верующего на-
селения с лихвой компенсировалось тем обстоятель-
ством, что среди верующих были императоры и их 
родственники — самая влиятельная и богатая соци-
альная группа империи. Подобная зависимость от 
высшей власти обеспечила ламаистским храмам 
процветание в благополучные годы, но она же стала 
причиной их упадка, когда империя Цин ослабела» 
(с. 94). 

Центральными главами монографии являются 
гл. 3. «Ламаистское духовенство Пекина при дина-
стии Цин» и гл. 4 «Тибетский буддизм в жизни 
маньчжурского императорского дома». В них обос-
новываются причины расцвета тибетского буддизма 
в Пекине, главной из которых являлся личный инте-
рес маньчжурских императоров и их родственников. 
Совершенно справедливо особое внимание В. Л. Ус-
пенский уделяет деятельности Юньли (§ 3 гл. 4), пе-
риодам правления Канси, когда тибетский буддизм в 
Пекине обретает устойчивую организационную струк-
туру, и Цяньлуна, практиковавшего буддизм и как 
правитель, и как верующий мирянин, и как посвя-
щенный адепт. 

В подчинении Юньли формально находились все 
пекинские ламы, поскольку он возглавлял Лифань-
юань. Но его вклад в расширение влияния тибетско-
го буддизма не определялся лишь его служебными 
обязанностями, а объяснялся его личными пристра-
стиями, что убедительно показал автор (с. 199—224). 
Интерес представляет изложение В. Л. Успенским не 

только деятельности Юньли как адепта тибетского 
буддизма (его занятия религиозной практикой, полу-
чение посвящений; собирательская и издательская 
деятельность), но и его участия в противостоянии 
двух школ тибетского буддизма (Гелукпа и Ньинма-
па), которое особенно обострилось в Пекине в 20—
30-е гг. XVIII в. «То особое отношение к тибетскому 
буддизму, которое демонстрировали императоры и 
их родственники, было в значительной степени обу-
словлено их личными религиозными пристрастиями. 
Но при этом никогда не упускались из виду возмож-
ные последствия их религиозной политики как для 
Монголии и Тибета, так и для империи в целом» 
(с. 236). 

Покровительство маньчжурских императоров ти-
бетскому буддизму, занятие им заметных позиций не 
только в религиозной, но и в политической жизни 
как в Тибете, так и в других регионах Центральной и 
Восточной Азии привело к сакрализации светской 
власти, прежде всего императора, в буддийском кон-
тексте: обозначение их чакравартинами, бодхисатт-
вами и их воплощениями. Поскольку бодхисаттва 
Манджушри, которого считают воплощением интел-
лекта и мудрости всех Будд, традиционно ассоции-
ровался с Китаем, то уже в 1652 г. прибывший в Пе-
кин пятый Далай-лама пожаловал императору Шунь-
чжи титул «Небожитель, Манджушри, великий им-
ператор и владыка», что надолго определило харак-
тер отношений между светской и религиозной 
властью. Большой вклад в укрепление образа живого 
бодхисаттвы внес своей деятельностью император 
Цяньлун, в период правления которого изготавлива-
лись и рассылались в крупнейшие храмы Пекина и 
Монголии иконы с изображениями императора бод-
хисаттвы. Была выстроена и соответствующая «ге-
неалогия» (например, в числе «предшественников» 
был Хубилай), что укрепило сложившийся союз. 
«Таким образом, отождествление императоров с 
бодхисаттвой Манджушри придавало завершенность 
образу верховных правителей, которые управляют 
своей обширной страной („охраняют“ ее, если сле-
довать языку тибетских текстов) согласно Дхарме: 
усмиряют внешних и внутренних врагов и нечестив-
цев и не жалеют сил и средств для процветания буд-
дизма. Но если в Тибете далай-лама становился 
светским и духовным правителем потому, что почи-
тался как воплощение бодхисаттвы Авалокитешва-
ры, то маньчжурские императоры почитались во-
площениями бодхисаттвы Манджушри потому, что 
уже являлись верховными правителями» (с. 198). 

Содержание всех пяти глав монографии взаимо-
связано, они взаимно дополняют друг друга, что по-
зволило В. Л. Успенскому воссоздать полную и мно-
гомерную картину: реконструировать взаимоотно-
шения представителей тибетского буддизма с пра-
вителями государственных образований на террито-
рии Центральной и Восточной Азии не только 
Цинского периода, но и предшествующих периодов, 
а также их поэтапную эволюцию, вызванную сово-
купностью политических и общественных отноше-
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ний конкретной эпохи; показать способность тибет-
ского буддизма к экспансии и адаптации в разных 
этнических и политических средах; выделить, опи-
сать и проанализировать основные направления в 
системе взаимоотношений светских властей (не 
только тибетских и монгольских, но и, прежде всего, 
маньчжурских) и духовных иерархов и деятельности 
Пекинского буддийского центра, что, безусловно, 
способствует формированию системного взгляда на 
процесс институциализации тибетского буддизма 
при дворе маньчжурских императоров. Автором по-
казано, что именно целенаправленное государствен-
ное патронирование буддийской церкви не только 
моделирует иерархию церковной организации, кон-
тролируемой маньчжурской династией, но и способ-
ствует выполнению ею культуртрегерской функ-
ции — развитию деятельности по печатанию и рас-
пространению буддийской литературы и изображе-
ний буддийских божеств. 

Мое замечание касается как будто простой фор-
мальности, тем более что В. Л. Успенский оговорил 

проблему синонимичности употребления терминов 
тибетский буддизм и ламаизм (с. 33). И все-таки 
предпочтительней была бы унификация — исполь-
зование одного из них, употребление обоих (глава 2. 
Ламаистские храмы Пекина, где § 1. Тибетский буд-
дизм… § 2. Пекинские храмы, глава 3. Ламаистское 
духовенство Пекина при династии Цин), на мой 
взгляд, не совсем удачно, хотя и понятно. Но, воз-
можно, следует учитывать пожелание тибетцев, да-
лай-ламы в частности, не обозначать их направление 
буддизма ламаизмом. Это даже не столько замечание 
к настоящей работе, сколько вопрос к размышлению 
для дальнейших исследований не только автора дан-
ной монографии, но и всех специалистов этой облас-
ти науки (буддологов, тибетологов, монголоведов, 
китаистов и др.), поскольку понятна вся сложность 
этой проблемы — это не просто формальное упот-
ребление разных терминов, за ними стоит более ши-
рокий круг вопросов, современной политики в том 
числе.  

 




