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ИСТОРИЯ, ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

П. И. Б у ц ы к  

Поиски Далай-ламы VIII Джампел Гьяцо 
(на материалах тибетских, маньчжурских и китайских источников) 

© П. И. Буцык, 2021 
DOI 10.25882/5p1a-fr49 

 
Статья посвящена рассмотрению одного из наиболее важных событий тибетской истории XVIII в. — 

процессу поисков Далай-ламы VIII Джампел Гьяцо, проходивших с 1757  по 1762 г. Описание построено 
на материалах письменных источников на трех языках — тибетском, маньчжурском и китайском. Раз-
нообразие исторических свидетельств, представленных в этих источниках, позволило автору исследовать 
указанное событие с различных ракурсов. Нахождение и утверждение нового перерождения высшего 
буддийского иерарха Тибета потребовало совместных действий представителей тибетской правящей 
элиты и императорских посланников. Несмотря на проблемы, с которыми столкнулись участники поисков, 
тулку Далай-ламы был успешно найден и возведен на трон в Лхасе. Впервые в истории Тибета была 
обеспечена относительно мирная и бесконфликтная преемственность между покойным и новым Далай-
ламой. 

Ключевые слова: история Тибета, Далай-лама VIII Джампел Гьяцо, император Цяньлун, институт 
тулку. 
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1. Институт лам-перерожденцев (тулку, 

тиб. sprul sku) 

Институт тулку, сложившийся в рамках тибет-
ского буддизма в XIII–XIV вв., — это уникальное 
явление [Schwieger, 2015. P. 14]. Концепция тулку, 
которая зародилась в философской традиции Махая-
ны, была реализована на практике сначала в школе 
Кагью (тиб. bka’ brgyud), а затем и в других школах 
тибетского буддизма [Cai Zhichun, Huang Hao, 2013. 
P. 11–12]. В течение нескольких веков она оттачива-
ла свои формы и проявила себя не только в рели-
гиозной жизни тибетского (и монгольского) обще-
ства, но и в социальной и политической её сферах. 
Линии прославленных лам-перерожденцев стали наи-
более влиятельными и могущественными в жизни 
тибетцев и соседних народов, исповедовавших ти-
бетский буддизм, а сам механизм передачи социаль-
ного статуса и материальных ценностей от одного 
воплощения к другому помог избежать многих про-
блем, связанных с клановой организацией светской и 
религиозной власти [Oidtmann, 2018. P. 29, 34]. 

Согласно традиции тибетского буддизма, выдаю-
щийся лама, достигший определенной ступени на 
пути к пробуждению и признанный воплощением 
божества или бодхисаттвы, мог путем контроля над 
промежуточным состоянием между смертью и жиз-
нью (тиб. bar do) осуществить перенос сознания и 
явить себя в новом рождении в этом мире ради блага 
Учения и живых существ [Schwieger, 2015. P. 16]. 
Главной задачей последователей этого ламы было 
безошибочное определение его «преемника» в цепи 
рождений. Ради выполнения этой сложной задачи на 
этапе поиска перерождения использовались различ-
ные методы, такие как: 

— молитвенное обращение к божествам-защит-
никам Учения с просьбой побудить ламу ско-
рее вернуться в этот мир и принять рождение 
(тиб. yang srid myur phebs); 

— предсказания оракулов (тиб. chos skyong); 
— вещие сны; 
— различные благоприятные знаки и знамения 

(тиб. ltas ya mtshan); 
— гадание (тиб. thugs brtag); 
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— указания, полученные во время медитации; 
— предсказания, содержащиеся в канонической 

литературе (тиб. lung bstan); 
— прямые указания или намеки самого ламы на 

обстоятельства его следующего рождения (ме-
сто, семья, время и т. д.) [Cai Zhichun, Huang 
Hao, 2013. P. 17–25; Oidtmann, 2018. P. 28]. 

После того как с помощью этих методов будут 
найдены один или несколько претендентов, начина-
ется следующий этап — утверждение тулку. На этом 
этапе проводятся разнообразные проверки претен-
дентов, главной из которых является узнавание ре-
бенком вещей, принадлежавших предшественнику, а 
также людей, с которыми он был знаком. Также ор-
ганизуется наблюдение за претендентами, за их по-
ведением и возникающими благими знамениями. 
После получения многих доказательств истинности 
перерождения претендента организуется приглаше-
ние его в родной монастырь, где для него проводят 
церемонию интронизации [Cai Zhichun, Huang Hao, 
2013. P. 57]. 

Процедура поисков и утверждения тулку заклю-
чала в себе множество рисков. Во-первых, при от-
сутствии четких указаний самого ламы и в случае 
расхождений в предсказаниях возникала сложная си-
туация конкурирующих мнений [Oidtmann, 2018. P. 29]. 
Во-вторых, тибетские или монгольские аристократи-
ческие семьи часто влияли на процедуру выбора и 
продвигали кандидатуру претендента из числа род-
ственников. В этой ситуации формировались власт-
ные структуры, включавшие в себя как светскую 
(аристократические семьи), так и религиозную (ли-
нии тулку) составляющие. На этот факт красноречи-
во указал в своем сочинении «Рассуждение о ламах» 
(«Лама шо», кит. 喇嘛說) император Цяньлун. В-треть-
их, найденный и утвержденный тулку мог оказаться 
неспособным выполнять те функции, которые от не-
го требовались. Это подрывало авторитет не только 
самой процедуры поиска перерождения, но и тех 
людей, которые утверждали истинность данного 
претендента [Schwieger, 2015. P. 91]. 

2. Далай-ламы 

Далай-ламы представляют собой самую влиятель-
ную линию тулку школы Гелук (тиб. dge lugs). Они 
считаются воплощением бодхисаттвы Авалоките-
швары, который являет себя в этом мире ради защи-
ты живых существ, в первую очередь тибетцев, и ра-
ди их духовного водительства. Согласно традиции, 
эта линия перерождений начинается с Гендундупа 
(1391–1474) 1, ученика Чже Цонкапы 2 и основателя 
                            

1 Тиб. dge ‘dun grub. Знаменитый тибетский ученый, 
стоящий у основания школы Гелук. В течение 50 лет про-
поведовал учение Цонкапы, основал монастырь Ташилун-
по в области Цанг, уменьшив тем самым влияние школ 

монастыря Ташилунпо (тиб. bkra shis lhun po). Тре-
тий в линии тулку, Сонам Гьяцо (1543–1588) 3, бла-
годаря встрече с Алтан-ханом Тумэтским 4 получил 
титул «Далай-лама». Начиная с Сонам Гьяцо, Далай-
ламы стали играть значимую роль в политической и 
религиозной жизни центральноазиатских народов. 
С того времени процедура поиска перерождения Да-
лай-лам и их официальное утверждение начали ока-
зывать непосредственное влияние на баланс полити-
ческих сил и социальную стабильность региона. В про-
цедуре поиска или в продвижении отдельных канди-
датов активное участие принимали не только сами 
тибетцы, но и монголы [Цыбиков, 2011. С. 215]. 
Кроме того, начиная с Шестого Далай-ламы, офици-
альное признание истинности тулку стало закреп-
ляться посредством дарования китайским императо-
ром перерожденцу титула, грамоты и печати [Schwie-
ger, 2015. P. 118].  

Процедура поиска тулку Далай-лам (с третьего 
перерождения до восьмого) проходила по-разному и 
приводила к различным результатам. Поиском Треть-
его Далай-ламы руководили настоятель и ламы-чи-
новники монастыря Дрепунг. Тулку был утвержден 
после тщательных проверок и консультации с ораку-
лом Ламо [Schwieger, 2015. P. 33]. Четвертый Далай-
лама, Йонтен Гьяцо (1589–1616), был найден среди 
родственников тумэтского Алтан-хана благодаря ста-
раниям заинтересованной монгольской стороны [Цы-
биков, 2011. С. 210]. Пятый Далай-лама, Нгаванг Ло-
санг Гьяцо (1617–1682), был определен посредством 
гадания на шариках из теста [Cai Zhichun, Huang 
Hao, 2013. P. 133]. Поиски Шестого Далай-ламы, 
Цанъянг Гьяцо (1683–1706), проходили втайне от 
всех, а после интронизации утвержденный кандидат 
отказался признать себя перерождением Великого 
Пятого и сложил с себя монашеские обеты [Schwie-
ger, 2015. P. 106]. Новый Шестой Далай-лама, Нга-
ванг Еше Гьяцо, ставленник хошутского правителя 
Лхавзан-хана, не был признан истинным перерожде-
нием Пятого Далай-ламы большей частью высшего 
духовенства школы Гелук (за исключением Панчен-
ламы), а также хошутскими князьями Цинхая [Цы-
биков, 2011. С. 215]. Нахождение Седьмого Далай-
ламы, Келсанг Гьяцо (1708–1757), привело к слож-
ной социально-политической ситуации, в результате 
которой Тибет оказался включен в состав империи 
Цин. Самого же Седьмого Далай-ламу император 
                            
Сакья и Кагью в этом регионе. Знаменит своими трудами 
по Винае и действиями, направленными на установление в 
Тибете новых правил монашества. 

2 Ч ж е  Ц о н к а п а  Л о с а н г  Д а к п а  (тиб. rje tsong 
kha pa blo bzang grags pa, 1357–1419) — основатель школы 
Гелук.  

3 Тиб. bsod nams rgya mtsho. 
4 А л т а н - х а н  (1507–1582) — хан Тумэтского хан-

ства (1548–1582), второй сын великого монгольского хана 
Барсболода-джинона (1490–1519) и внук знаменитого 
монгольского хана Бату Мункэ Даян-хана. 
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официально признал Шестым [Cai Zhichun, Huang 
Hao, 2013. P. 134; Schwieger, 2015. P. 119–122]. Та-
ким образом, до восьмого перерождения поиски но-
вого тулку Далай-ламы вызывали множество про-
блем и имели серьезные последствия религиозного и 
политического характера для всего региона распро-
странения тибетского буддизма.  

3. Исторический контекст 

После событий 1750 г. (подготовки к вооружен-
ному мятежу светского правителя Тибета Гьюрмэ 
Намгьела 5 и убийства его амбанями 6, которые сами 
после этого были убиты разъяренной толпой) в ре-
зультате проведения административной реформы в 
Тибете было устранено светское правление. Вся 
светская и духовная власть была передана Седьмому 
Далай-ламе, который, согласно «Тринадцати пунк-
там по улучшению управления Тибетом» 7 (1751), 
был уравнен в статусе с цинскими резидентами, ам-
банями. Совет министров, или Кашаг (тиб. bka’ shag), 
состоявший из трех светских лиц и одного монаха, 
был подчинен Далай-ламе и амбаням. 

Последующие шесть лет Седьмой Далай-лама 
правил без каких-либо инцидентов. Он обладал не-
пререкаемым авторитетом в глазах как тибетцев, так 
и монголов и самого императора Цяньлуна. С года 
воды-птицы (1753) он страдал хронической болез-
нью легких (тиб. mgul glo’i bsnyun gzhi) [Lcang skya, 
1990. P. 918, 1040; Mdo mkhar ba, 1981. P. 86]. Не-
смотря на все усилия по лечению болезни и совер-
шению ритуалов долголетия состояние высшего буд-
дийского иерарха Тибета ухудшалось, и 22 марта 
1757 г. он ушел из жизни. После ухода Далай-ламы 
министрам-калонам, чиновникам тибетской админи-
страции и представителям духовной власти пред-
стояло вынести решения по многим вопросам, кото-
                            

5 Г ь ю р м э  Н а м г ь е л  (тиб. ‘gyur med rnam rgyal, ?–
1750) — младший сын светского правителя Тибета Пол-
хане Сонам Тобгье (тиб. pho lha nas bsod nams stobs rgyas, 
1689–1747 ). Унаследовал от отца право правления и титул 
цзюньван (кит. 郡王 или 多羅郡王). Правил с 1747 по 
1750 г., был убит цинскими резидентами в Лхасе — амба-
нями Фуцином (кит. 傅清) и Лабдунем  (кит. 拉布敦). 

6 Пребывающий в Тибете амбань (кит. 駐藏大臣, тиб. 
bod bzhugs am ban, маньчж. dzang de tehe amban) — цин-
ский резидент в Лхасе. Пост амбаня был впервые утверж-
ден в 1727 г. (пятый год правления императора Юнчжэна). 
До 1751 г. полномочия амбаней не были четко закреплены 
законодательными актами. В 1751 г. после проведения ад-
министративной реформы в Тибете амбани были призна-
ны равными по статусу с Далай-ламой, а решения по всем 
важным вопросам управления Тибетом впредь должны 
были выноситься только после консультации с ними. 

7 Кит. 酌定西藏善後章程 [Shi lu, 1982. P. 1199–1201]; 
тиб. bod bzhugs bkas mngags am ban dang/_sde pa gzhung 
bka' shag se 'bras dge gsum gi sku tshab bcas thun mong 
tshogs 'du'i thog gros 'chams byung ba'i gros chod de don 
tshan bcu gsum [BYZP, 1989. P. 97–112]. 

рые включали в себя: проведение заупокойных об-
рядов (тиб. dgongs rdzogs) и ритуалов для скорей-
шего перерождения (тиб. yang srid myur phebs); ор-
ганизацию передачи властных полномочий Далай-
ламы; сооружение ступы для останков Далай-ламы; 
проведение поиска перерождения; осуществление 
выбора и официального утверждения найденного 
тулку. 

Выносить решения по этим вопросам было слож-
но, поскольку для многих из них не существовало 
положительных исторических прецедентов. По прось-
бам тибетских высокопоставленных лиц властные 
полномочия были переданы императором Цяньлу-
ном регенту (тиб. rgyal tshab) [Shi lu, 1982. P. 1273–
1274]. На эту новую должность был назначен бли-
жайший ученик Далай-ламы Демо-тулку Нгаванг 
Джампел Делек Гьяцо 8 [Mdo mkhar ba, 1981. P. 98]. 
В организации проведения заупокойных ритуалов и 
ритуалов для скорейшего перерождения Далай-ламы 
чиновники тибетской администрации полагались на 
советы Шестого Панчен-ламы Пелден Еше [Bstan 
‘dzin dpal ‘byor, 2006. P. 73; Mdo mkhar ba, 1981. 
P. 94, 107; Lcang skya, 1990. P. 1076]. Сооружение 
золотой ступы проводилось под руководством ре-
гента Демо-тулку [Lcang skya, 1990. P. 1072; Mdo 
mkhar ba, 1981. P. 99–100]. 

Решение вопросов, связанных с поиском и утверж-
дением нового перерождения Далай-ламы, будет по-
дробно описано ниже. 

4. Источники 

Все использованные нами источники можно раз-
делить на пять групп: 1) источники на тибетском 
языке; 2) источники на китайском языке; 3) источни-
ки на маньчжурском языке; 4) источники на трех 
языках; 5) источники в переводе на другие языки. 

Первую группу использованных нами историче-
ских источников составляют сочинения на тибет-
ском языке. Это в первую очередь буддийская агио-
графическая литература:  

1) намтар 9 Седьмого Далай-ламы, написанный 
Чанкья-хутухту Ролпе Дордже 10;  

                            
8 Тиб. de mo sprul sku ngag dbang ‘jam dpal bde legs rgya 

mtsho, 1722–1777. Шестой в линии перерождений Демо. 
В 1758 г. получил от императора Цяньлуна титул «номун-
хан», в 1762 г. — серебряную печать. Является первым из 
регентов при малолетних Далай-ламах [Lcang skya, 1990. 
P. 1070–1072; Mdo mkhar ba, 1981. P. 98–99]. 

9 Н а м т а р  (тиб. rnam thar) — произведение тибет-
ской агиографической литературы, в котором повествует-
ся о жизни выдающихся деятелей тибетского буддизма — 
учителей, проповедников, переводчиков, настоятелей мо-
настырей, тулку, в более позднее время — также и неко-
торых светских лиц. Они могут быть написаны как сами-
ми этими лицами, так и их учениками или же авторами 
позднейшего времени [Востриков, 2007. С. 90–95]. 
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2) намтар Восьмого Далай-ламы, составленный 
Демо-тулку  Нгагванг Лосанг Тубтен Джигме 
Гьяцо 11; 

3) намтар Шестого Панчен-ламы, написанный 
Джамьянг Шепа Кончог Джигме Вангпо 12; 

4) намтар Чанкья-хутухту Ролпе Дордже, состав-
ленный Тукан-хутухту Чокьи Нимой 13; 

5) намтар Чанкья-хутухту Ролпе Дордже, напи-
санный Чусанг Нгагванг Тубтен Вангчугом 14. 

Кроме того, были использованы биографии свет-
ских чиновников: 

1) «Автобиография калона» Докарва Церин Ван-
гьела 15; 

2) «Биография Дорин-пандиты» Тендзин Пелджо-
ра 16. 

Среди тибетских источников особое место зани-
мают некоторые относящиеся к теме исследования 
сочинения Шестого Панчен-ламы, включенные в 
полное собрание его сочинений (сунгбум, тиб. gsung 
‘bum) [Blo bzang Dpal ldan Ye shes, 1975–1978a, b, c]. 

Ко второй группе относятся немногочисленные 
источники на китайском языке: 

1) правдивые записи правления императора Цянь-
луна (кит. 清高宗實錄) [Shi lu, 1982. Т. 3]; 

2) «Краткое обозрение внешних территорий им-
перии» (кит. 藩部要略) [FBYL, 1884]; 

3) отдельные внутренние документы цинской ад-
министрации, хранящиеся в Первом историче-
ском архиве КНР и изданные факсимильно в 
сборнике документов «Драгоценное собрание 
архивных документов цинского двора, относя-
щихся к последовательным воплощениям Да-
лай-лам» [QZDH, 2002]. 

Следует отметить, что в этих источниках почти 
полностью отсутствует информация, касающаяся 
вопросов поиска и утверждения Восьмого Далай-
ламы. 
                            

10 Полное название на тибетском: sku phreng bdun pa 
blo bzang bskal bzang rgya mtsho’i rnam thar dpag bsam rin 
po che’i snye ma [Lcang skya, 1990]. 

11 rgyal ba’i dbang bo thams cad mkhyen gzigs chen po rje 
btsun blo bzang bstan pa’i dbang phyug ‘jam dpal rgya mtsho 
dpal bzang po’i zhal snga nas kyi rnam par thar pa mdo tsam 
brjod pa ‘dzam gling tha gru yangs pa’i rgyan [De mo, n. d.]. 

12 rje bla ma srid zhi’i gtsug rgyan paN chen thams cad 
mkhyen pa blo bzang dpal ldan ye shes dpal bzang po’i zhal 
snga nas kyi rnam par thar pa nyi ma’i ‘od zer [‘Jam dbyangs 
bzhad pa, 2002]. 

13 khyab bdag rdo rje sems dpa’i ngo bo dpal ldan bla ma 
dam pa ye shes bstan pa’i sgron me dpal bzang po’i rnam par 
thar pa mdo tsam brjod pa dge ldan bstan pa’i mdzes rgyan 
[Thu’u kwan, 1989]. 

14 rdo rje ‘chang lcang skya rol pa’i rdo rje ye shes bstan 
pa’i sgron me dpal bzang po’i rnam par thar pa dad pa’i 
pad+mo rnam par ‘byed pa nyi ma’i ‘od zer [Chu bzang, n. d.]. 

15 Название на тибетском: bka’ blon rtogs brjod [Mdo 
mkhar ba, 1981]. 

16 rdo ring paN+Di ta’i rnam thar [Bstan ‘dzin dpal ‘byor, 
2006]. 

Наиболее ценные, на наш взгляд, сведения пре-
доставляет третья группа использованных источни-
ков — на маньчжурском языке. В процессе исследо-
вания нами были переведены и проанализированы 
доклады лхасских амбаней, государственного настав-
ника Чанкья-хутухту Ролпе Дордже 17 и советников 
императора (кит. 大學士), а также указы императора 
Цяньлуна, содержащиеся в упомянутом выше факси-
мильном издании «Драгоценное собрание». В пер-
вом историческом архиве эти документы отнесены к 
следующим типам: 

1) копии докладов на маньчжурском языке, хра-
нившиеся в архиве Военного совета (кит. 軍機
處滿文錄副奏摺); 

2) императорские эдикты на маньчжурском язы-
ке, хранившиеся в архиве Военного совета 
(кит. 軍機處滿文上諭檔); 

3) копии рекомендаций на маньчжурском языке, 
хранившиеся в архиве Военного совета (кит. 軍
機處滿文議副檔); 

4) доклады на маньчжурском языке с император-
ской резолюцией, хранившиеся в император-
ском дворце (кит. 宮中滿文硃批奏摺). 

Четвертая группа источников включает в себя до-
кументы и сочинения на трех языках:   

1) «Высочайше утвержденные генеалогические 
таблицы и биографии ванов и гунов вассаль-
ных земель Монголии и Туркестана» (сочине-
ние, написанное на маньчжурском, монголь-
ском и китайском языках) [QWWB (c), 1795; 
QWWB (m), 1795]; 

2) императорские эдикты и грамоты, составлен-
ные на маньчжурском, монгольском и тибет-
ском языках. 

К пятой группе (источники в переводе на другие 
языки) относится сборник документов «Исследова-
ние нормативных актов империи Цин по управлению 
Тибетом» [QZDY, 2002]. В этом сборнике все доку-
менты на тибетском, маньчжурском и монгольском 
языках переведены на китайский, а китайские доку-
менты переданы в упрощенной иероглифической за-
писи. К минусам этого сборника относится то, что в 
нем теряется изначальный вид документа, а перево-
ды иногда содержат неточности или ошибки.   
                            

17 Тиб. lcang skya hu thog thu rol pa’i rdo rje, 1717–1786. 
Третий в линии перерождений Чанкья. Один из самых 
знаменитых и влиятельных буддийских иерархов XVIII в. 
В 1734 г. ему был пожалован титул «государственный на-
ставник» (кит. 國師). С 1736 г. он руководил деятельно-
стью пекинских монастырей в должности дзасак-далама 
(кит. 紮薩克達喇嘛), руководил переводом Тенгьюра (тиб. 
bstan ‘gyur) на монгольский язык и Кангьюра (тиб. bka’ 
‘gyur) на маньчжурский язык. Был советником императора 
Цяньлуна в вопросах тибетского буддизма. Два раза был 
отправлен высочайшим указом в Тибет — в 1734 г. для со-
провождения Далай-ламы VII Келсанг Гьяцо и в 1757 г. 
для участия в поиске перерождения Далай-ламы [Успен-
ский, 2011. С. 107, 251–257; Cai Zhichun, Huang Hao, 2013. 
P. 145]. 
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5. Описание событий 

Подготовка к поиску нового воплощения нача-
лась сразу после смерти Седьмого Далай-ламы, во 
втором месяце года огня-быка (март 1757 г.). Пятнад-
цатого числа второго месяца (3 апреля) в резиден-
цию Панчен-ламы пришло послание от калонов с во-
просами о ритуалах, которые необходимо проводить 
для скорейшего проявления (тиб. myur gsal) переро-
ждения, а также о тех местах и районах Тибета, на 
которые необходимо обратить особое внимание в 
ходе поиска тулку [‘Jam dbyangs bzhad pa, 2002. 
P. 225]. Общий план действий, утвержденный кало-
нами, включал в себя следующие пункты:  

1) проведение ритуалов и чтение молитв для ско-
рейшего появления перерождения;  

2) прямой открытый сбор сведений о чудесных 
знамениях (тиб. ltas ya mtshan) в тибетских 
районах, таких как Уй, Цанг, Дакпо, Конгпо 
и т. д.;  

3) вопросы к прорицателям (тиб. chos skyong) о 
полученных ими предсказаниях;  

4) расшифровка знаков (тиб. rtags mtshan), содер-
жащихся в вещих снах высокопоставленных 
тулку [Bstan ‘dzin dpal ‘byor, 2006. P. 71–72; 
Mdo mkhar ba, 1981. P. 106–107]. 

Император Цяньлун, понимая особенную важ-
ность благополучного разрешения этой проблемы, а 
также помня о негативных исторических событиях, 
произошедших ранее из-за споров об истинности пе-
рерождения Далай-ламы, решил отправить в Тибет 
своего советника в делах тибетского буддизма госу-
дарственного наставника Чанкья-хутухту Ролпе Дор-
дже, чтобы он, обладая высшим духовным авторите-
том и имея чрезвычайные полномочия, мог контро-
лировать ситуацию и направлять работу по обнару-
жению тулку высшего буддийского иерарха Тибета. 
Как образно представлено в биографии калона До-
рин Пандиты, император Цяньлун, «не доверяя стре-
ле, отдал целый санг [серебра] за копье», т. е., пол-
ностью не доверяя тибетскому правительству во гла-
ве с Демо-тулку и калонами, организовал поездку 
Чанкья-хутухту в Тибет [Bstan ‘dzin dpal ‘byor, 2006. 
P. 73]. Выполняя указ императора, государственный 
наставник выехал из Пекина осенью 1757 г. и при-
ехал в Лхасу в январе 1758 г. [QZDH, 2002. P. 133; 
Bstan ‘dzin dpal ‘byor, 2006. P. 71]. 

Панчен-лама, являясь учеником предыдущего Да-
лай-ламы и находясь с ним в тесной духовной связи, 
имел непререкаемый авторитет в вопросах обнару-
жения местонахождения тулку и подтверждения его 
истинности. В течение всего периода поисков тибет-
ские министры часто обращались к Панчен-ламе за 
особыми полученными им в медитации и в ходе га-
дания знаками (тиб. thugs brtag) [Mdo mkhar ba, 1981. 
P. 94, 107; Lcang skya, 1990. P. 1076; Bstan ‘dzin dpal 
‘byor, 2006. P. 73]. Во время визита Чанкья-хутухту в 
Ташилунпо в четвертом месяце года земли-тигра 
(май 1758 г.) Панчен-лама обсудил с ним и еще не-
сколькими высшими ламами вопросы, связанные с 

поиском нового воплощения Далай-ламы [‘Jam 
dbyangs bzhad pa, 2002. P. 254].  

В обнаружении перерождения Далай-ламы нема-
ловажную роль играли и основные прорицатели Ти-
бета — Нечунг (тиб. gnas chung), Ламо (тиб. la mo), 
Самъе (тиб. bsam yas), Традруг (тиб. khra ‘brug), Га-
донг (тиб. dga’ gdong), Тангчен (тиб. thang chen) и 
Сангпу (тиб. gsang phu). После объявления о скором 
проявлении тулку, сделанного Панчен-ламой, в мо-
настырях этих предсказателей стали проводиться 
внеплановые ритуалы, связанные с получением точ-
ных сведений о местонахождении нового воплоще-
ния Далай-ламы [Lcang skya, 1990. P. 1076]. 

Несмотря на все усилия тибетского правитель-
ства, полученная информация о благих знамениях 
была разнородна и неясна, предсказания оракулов 
были нечеткими и совершенно не совпадали одно с 
другим, поэтому невозможно было понять, где же 
истинный тулку Далай-ламы [Bstan ‘dzin dpal ‘byor, 
2006. P. 72; Mdo mkhar ba, 1981. P. 106]. Весь Тибет 
наполнился толками и пересудами, а члены тибет-
ской администрации пребывали в смущении от сло-
жившейся ситуации [Thu’u kwan, 1989. P. 424]. Осе-
нью 1758 г. основными претендентами на роль ново-
го воплощения Далай-ламы выступали два мла-
денца — из Литанга (тиб. li thang) и из Олкхи (тиб. 
‘ol kha).    

О сложностях определения тулку и о благих зна-
мениях, сопровождавших появление на свет этих 
малышей, подробно рассказывается в тайном докла-
де Чанкья-хутухту императору Цяньлуну от 25 числа 
девятого месяца (29 октября) [QZDH, 2002. P. 147–
150]. Чанкья-хутухту включил в этот доклад письмо 
Амбума (тиб. a ‘bum), местного правителя (депа, 
тиб. sde pa) Литанга, рассказал о собственных дейст-
виях, а также привел мнения Панчен-ламы и оракула 
Ламо относительно обнаруживших себя претенден-
тов. Согласно мнению Чанкья-хутухту, самым боль-
шим авторитетом в поиске перерождения Далай-
ламы обладали Панчен-лама и прорицатель Ламо. 
Несмотря на наличие благих знамений и снов, они не 
торопились делать выводы из сведений, полученных 
от родителей или родственников новорожденных. 
Проявляя сдержанность, они советовали все пере-
проверить и ожидали более явственных признаков. 
Следует особо отметить, что в этом докладе Чанкья-
хутухту четко просматривается его симпатия к маль-
чику из Литанга и надежда на то, что этот претен-
дент и есть истинный Далай-лама. Стремление найти 
тулку Далай-ламы за пределами Центрального Тибе-
та могло быть объяснено желанием избежать фор-
мирования в Лхасе аристократической группировки, 
связанной с Далай-ламой узами кровного родства и 
оказывающей влияние на принятие всех политиче-
ских решений [Kapstein, 2006. P. 161]. 

В жизнеописании государственного наставника 
говорится, что, помимо восточного (Литанг) и юж-
ного (Олкха) направлений, еще одним направлением, 
где обнаружились особые благие знамения, был за-
пад [Thu’u kwan, 1989. P. 424]. Имеется в виду маль-
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чик из Лхариганга (тиб. lha ri sgang) области Тобгьел 
(тиб. thob rgyal) в Цанге, который родился 25-го чис-
ла шестого месяца года земли-тигра (30 июля 1758 г.) 
[De mo, n. d. P. 14b]. Хотя про него не сказано ни 
слова в указанном тайном докладе Чанкья-хутухту 
императору Цяньлуну, однако этот мальчик в конце 
1758 г. занял свое место среди главных претендентов 
на роль тулку Далай-ламы. Разнообразные благие 
знамения и сны, сопровождавшие появление этого 
мальчика на свет, описаны в намтаре Далай-ламы 
VIII Джампел Гьяцо [De mo, n. d. P. 13b–14a]. 

Важным событием, описанным в биографии Чан-
кья-хутухту, является сон, который он увидел после 
вознесения молитв. Попросив принести  монашеское 
одеяние прежнего Далай-ламы в свою опочивальню 
и положив его на подушку, Чанкья-хутухту произнес 
слова молитвы и вручил свои надежды Пелден Лха-
мо. Когда он уснул, бестелесный голос сказал ему, 
что главным в вопросе перерождения Далай-ламы 
является шанкхапала — ‘защитник раковины’ [Thu’u 
kwan, 1989. P. 424]. Панчен-ламе, согласно жизне-
описанию Далай-ламы VIII Джампел Гьяцо, при-
снился другой сон: он встретился с Далай-ламой и 
спросил, кто является его безошибочным перерож-
дением. На это Далай-лама ответил: «Тот, кто нахо-
дится ближе к тебе» [De mo, n. d. P. 11a-b]. 

После определения трех мальчиков, по всем ха-
рактеристикам наиболее походивших на тулку Да-
лай-ламы, тибетские министры-калоны, посовещав-
шись с Демо-тулку и Чанкья-хутухту, решили от-
править в каждое из мест наблюдателей (тиб. brtag 
dpyad byed mi / rtog dpyod pa) из числа личных при-
ближенных прежнего Далай-ламы (тиб. sku bcar nang 
ma) [Bstan ‘dzin dpal ‘byor, 2006. P. 75; ‘Jam dbyangs 
bzhad pa, 2002. P. 267–269; Mdo mkhar ba, 1981. 
P. 107]. 

Пятнадцатого числа двенадцатого месяца года 
земли-тигра (14 января 1759 г.) наблюдатели из Лха-
сы с группой из тридцати человек приехали в Таши-
лунпо. Они передали Панчен-ламе послание и дары 
от калонов, получили от него посвящения и настав-
ления и первого числа первого месяца года земли-
зайца (29 января 1759 г.) вместе с представителем от 
Панчен-ламы отправились в Лхариганг для прове-
дения наблюдения за младенцем [De mo, n. d. P. 14b; 
‘Jam dbyangs bzhad pa, 2002. P. 267]. По прибытии в 
дом Сонам Даргье высокопоставленные гости при-
ветствовали его обитателей новогодними дарами. 
Младенец не выказал никакого страха при виде 
стольких людей и радостно улыбался, «приняв со-
вершенно чистую манеру поведения, свойственную 
великим благородным личностям» [De mo, n. d. 
P. 14b]. 

Третьего числа вставного первого месяца (2 мар-
та) Панчен-лама получил от Чанкья-хутухту и реген-
та Демо-тулку письма с просьбой приехать в Лхасу 
для окончательного решения вопроса о выборе пере-
рождения, а также для освящения золотой ступы Да-

лай-ламы [‘Jam dbyangs bzhad pa, 2002. P. 269–270; 
Thu’u kwan, 1989. P. 424]. Пятого числа второго ме-
сяца (2 апреля) для приглашения Панчен-ламы в Уй 
в Ташилунпо прибыли представители от тибетского 
правительства — дроньер 18 гелонг 19 Келсанг Донд-
руп, чиппон 20 Лингбучунг, высокопоставленные ла-
мы из монастыря Дрепунг. Девятого числа второго 
месяца (6 апреля) делегация вместе с Панчен-ламой 
выехала из его резиденции и прибыла в Лхасу двад-
цать второго числа того же месяца (19 апреля). 

Во время пребывания в Лхасе Панчен-лама уча-
ствовал в проведении многих ритуалов и церемоний, 
давал и получал религиозные посвящения, проводил 
частые беседы с Чанкья-хутухту, Демо-тулку и мно-
гими другими высокопоставленными лицами. Одна-
ко основной целью его приезда было решение во-
проса о выборе перерождения Далай-ламы. После 
совещания с калонами, государственным наставни-
ком и регентом было решено дополнительно отпра-
вить наблюдателей в места проживания основных 
претендентов на роль нового воплощения высшего 
буддийского иерарха Тибета. В качестве таковых бы-
ли посланы кундун кхенпо 21 Келсанг Йонтен, лхасский 
ньерцанг 22 Кьилкангпа, ламы из Сера чже и сим-
гаг 23 самого Панчен-ламы Нгагванг Таши [‘Jam 
dbyangs bzhad pa, 2002. P. 274]. Им было поручено 
осуществлять тщательное наблюдение за поведени-
ем мальчиков и за особыми благими знаками, свое-
временно оповещая обо всем этом тибетское прави-
тельство. 

Одним из способов разрешения споров и разно-
гласий в отношении местонахождения тулку Далай-
ламы было выбрано осуществление совместного от-
крытого прорицания, которое провели главные пред-
сказатели Тибета — Ламо, Самъе, Традруг, Гадонг и 
Нечунг. Ради получения ясных указаний и знаков от 
Защитников Учения во время этого совместного 
прорицания Панчен-ламу попросили сочинить воз-
звание к дхармапалам [Blo bzang Dpal ldan Ye shes, 
1975–1978с. P. 495–496]. 

Двадцать шестого числа третьего месяца  (22 мая) 
Панчен-лама, Чанкья-хутухту, регент Демо-тулку, 
амбани, калоны и другие главные китайские и тибет-
ские чиновники расположились на открытом балко-
не во дворце Потала [‘Jam dbyangs bzhad pa, 2002. 
P. 279]. Пять прорицателей — Ламо, Нечунг, Самъе, 
Гадонг и Традруг — собрались на большой площади 
перед дворцом. После прочтения воззвания, напи-
санного Панчен-ламой, оракулы по очереди совер-
шили свои предсказания. Это событие с интересны-
ми подробностями описано в биографии Чанкья-ху-
тухту:   
                            

18 Тиб. mgron gnyer ‘управляющий’. 
19 Тиб. dge slong  ‘монах, получивший полное монаше-

ское посвящение’. 
20 Тиб. chibs dpon  ‘конюший’. 
21 Тиб. sku mdun mkhan po  ‘сановный наставник’. 
22 Тиб. gnyer tshang  ‘смотритель хранилища’. 
23 Тиб. gzims ‘gag  ‘охранник’. 
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В самом начале [свои] предсказания сделал [про-
рицатель из] Самъе, вслед за ним и остальные ора-
кулы. Когда они собрались вместе, [оракул] из 
Самъе силой занял сиденье [прорицателя] Ламо и 
наделал много шума своим чрезвычайно диким по-
ведением. Поэтому вопрошающие не могли зада-
вать вопросы в ходе консультации по предсказани-
ям. Хотя [прорицатель] Традруг изначально сказал, 
что [истинным перерождением Далай-ламы] являет-
ся тот, который находится на западе, однако в мо-
мент [перепалки], возможно, опасаясь, что, если 
[он] не скажет так же, как [оракул из] Самъе, тот не 
медля пырнет его мечом, изменил свои изначальные 
слова и сказал, что истинный тулку — тот, что на 
востоке. Из-за этого и тому подобных [событий] 
предсказания [прорицателей] не сошлись, на что 
господин высший лама 24 сказал: «Сейчас нет более 
подходящего для всех нас [решения], чем, едино-
душно направив наши просьбы драгоценному Пан-
чен-[ламе], довериться тому, что [он] скажет». То-
гда все знатоки тибетских дел в соответствии с [со-
ветом Чанкья-хутухту] должным образом попросили 
[Панчен-ламу сказать свое мнение], и все занимаю-
щиеся делами [управления] — регент, калоны и 
другие чиновники во главе с господином ламой —  
в один голос настойчиво попросили высшего Пан-
чен-[ламу], чтобы [он] оказал милость и в [своем] 
вердикте, безошибочно определяющем драгоценное 
перерождение всеобщего проводника, Владыки По-
бедоносных, вынес решение [в пользу мальчика из] 
Цанга. Поэтому всеведущий и всевидящий Панчен-
[лама] отдал приказание, постановив: в соответст-
вии с тем, как неприкрыто предстало безошибочной 
мудрости, тот самый родившийся в Цанге [мальчик] 
и является бесспорным новым воплощением высше-
го тела защитника трех миров, Владыки Победонос-
ных. Ранее при гадании, осуществленном господи-
ном высшим ламой, [бестелесный голос] сказал, что 
главным при определении перерождения Победо-
носного является шанкхапала. Что же касается [сло-
ва] «шанкхапала», то [оно значит] «защитник рако-
вины». Великий прорицатель Ламо известен как 
«обладающий пучком волос [в виде] раковины Брах-
мы» 25; помимо этого, и у наивысшего Панчен-
[ламы], и у прорицателя Ламо на печатях имеются 
рисунки в виде раковины, поэтому [полученные 
Чанкья-хутухту знаки] сошлись с [произошедшими 
событиями]. Сверх того, ранее, когда всеведущий 
Владыка Победоносных давал Панчен-ламе посвя-
щение Калачакры, цангскому казначею приснился 
сон, как будто всеведущий Владыка Победоносных 
пришел в тот дом, где родился теперешний тулку, и 
остался [там]. На следующий день [казначей] спро-
сил [об этом сне] у драгоценного Владыки Победо-
носных, и тот, не делая объяснений типа «[твой сон] 
является [указанием на] это», приказал [ему]: «Соз-
дай два заверенных печатью экземпляра документа 

                            
24 В ы с ш и й  л а м а. — Имеется в виду Чанкья-ху-

тухту. (Примеч. пер.) 
25 Прорицатель Ламо во время транса передавал посла-

ния божества-защитника Учения по имени Белый Брахма 
(тиб. tshangs pa dkar po). Иконографическое изображение 
этого божества включает головной убор, увенчанный бе-
лой раковиной. 

с описанием этого сна. Один [экземпляр] передай в 
сокровищницу, другой — оставь на хранение в пра-
вительственном Секретариате». Писец Келсанг Де-
чен сделал [все] в соответствии с [указанием Далай-
ламы]. Благодаря наличию подобных твердых дос-
товерных доказательств, совершенно лишенных ка-
кой-либо пристрастности, радость [всех присут-
ствовавших] возросла, подобно морским водам в 
летнюю пору [Thu’u kwan, 1989. P. 432–433]. 

Подробности, приведенные в данной цитате и 
включенные в жизнеописание государственного на-
ставника, вызывают несколько вопросов. Чем было 
вызвано буйное поведение прорицателя из Самъе, 
смутившее других оракулов и нарушившее ход це-
ремонии предсказания? Действительно ли существо-
вали те два документа о сне цангского казначея, о 
которых говорится в цитате? Опираясь только на 
имеющиеся у нас письменные свидетельства, сложно 
ответить на эти вопросы. Кроме того, проверить ис-
тинность приведенных высказываний также пробле-
матично, поскольку в других письменных источни-
ках это событие не описано настолько тщательно 
или не содержит подобной информации. Не указы-
вают ли описанные события на вмешательство опре-
деленных сил в процедуру выбора между претенден-
тами? Как утверждают некоторые исследователи, 
Восьмой Далай-лама был племянником Шестого Пан-
чен-ламы [Ya Hanzhang, 1999. P. 57; Schwieger, 2015. 
P. 166; Oidtmann, 2018. P. 72]. Можно ли утверждать, 
что семейные связи сыграли не последнюю роль в 
выборе именно этого претендента? 

Официальная версия происходивших событий за-
писана в докладе Чанкья-хутухту от шестого числа 
пятого месяца 24-го года правления императора 
Цяньлуна (31 мая 1759 г.) [QZDH, 2002. P. 153–157]. 
В этом докладе утверждается, что прорицатель Ламо 
уже заранее знал, кто из претендентов — истинный 
тулку Далай-ламы, однако не мог сказать об этом. 
Объясняя свой отказ, он ссылался на вред, который 
будет нанесен здоровью Далай-ламы, если он от-
крыто укажет на него. В докладе описание церемо-
нии совместного прорицания не содержит сведений 
о буйном поведении оракула из Самъе. Однако, со-
гласно утверждениям Чанкья-хутухту, оракул Ламо, 
после утверждения об истинности претендента из 
Цанга, выразил желание объяснить свое утвержде-
ние малому кругу высших представителей власти — 
регенту, Чанкья-хутухту, калонам и амбаням. В до-
ме, где остановился Панчен-лама, оракул Ламо при-
вел в качестве доказательств своего утверждения те 
прорицания, которые он сделал в 1713 и 1743 гг. 
Кроме того, он взял на себя всю ответственность за 
последствия, связанные с таким утверждением. За-
вершая свою речь, оракул попросил всех присут-
ствовавших, чтобы известия об истинном тулку не 
оглашали публично в течение одного-двух лет. По-
сле разговора с прорицателем Ламо Панчен-лама со-
гласился с ним в том, что именно претендент из 
Лхариганга является истинным перерождением Да-
лай-ламы.   
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Особо интересным представляется указание в до-
кладе (а также в биографиях светских чиновников) 
на то, что тибетских министров одолевали сомнения 
относительно правильности сделанного выбора. Они 
попросили Чанкья-хутухту передать их сомнения 
императору Цяньлуну, чтобы тот окончательно рас-
судил сложившуюся ситуацию. Вот такие слова ка-
лонов содержатся в докладе Чанкья-хутухту: 

Панчен эрдэни — наш учитель лама, а Ламо чой-
чжун 26 — великий прорицатель. У нас нет основа-
ний не верить [их словам]. Однако до того, как Да-
лай-лама ушел из жизни, [он] совершенно не упо-
минал о Заднем Тибете 27, а когда уходил из жизни, 
намеренно сел, обратив лицо на восток. И теперь 
все четыре чойчжуна до брайбунгского 28 [включи-
тельно] единодушно говорят, что младенец из Ли-
танга — истинный хубилган 29 Далай-ламы. Глядя 
на облик дела, сейчас по всем законам надлежало 
бы решить вопрос, следуя словам Панчен эрдэни. 
Единственно, нам по-прежнему думается и невоз-
можно освободиться от [тягостных] мыслей [о сло-
жившемся неоднозначном положении]. Может ли 
хутухту лично секретно доложить об этом великому 
императору, присовокупив [наши размышления к 
собственному докладу]? 30 

Из-за разного подхода к решению некоторых 
важных вопросов возник конфликт между автори-
тетными лицами — Панчен-ламой и оракулом Ла-
мо — и четырьмя другими прорицателями. Такое по-
                            

26 Т. е. чойкьон, тиб. chos skyong ‘прорицатель’. 
27 Имеется в виду область Цанг. 
28 Б р а й б у н г — Дрепунг (тиб. ‘bras spungs). 
29 Х у б и л г а н  (монг. qubilan > маньчж. hūbilgan, 

кит. 呼畢勒罕) — воплощение буддийского духовного де-
ятеля или божества. Это слово употреблялось в официаль-
ных документах на маньчжурском, монгольском и китай-
ском языках для обозначения ребенка, признанного пере-
рождением какого-либо скончавшегося деятеля тибетского 
буддизма [Uspensky, 2015. P. 133]. Согласно «Высочайше 
утвержденным постановлениям Лифаньюань» (кит. 欽定
理藩院則例), после проведения церемонии интронизации, 
или же после официального представления императору, 
или по достижении восемнадцатилетнего возраста слово 
«хубилган» из имени буддийского деятеля убирали. Импе-
ратор издавал указ о пожаловании ему грамоты и печати, 
официально подтверждая переход к нему титула хутухту 
(монг. qututu > маньчж. kūtuktu, кит. 呼圖克圖, тиб. hu 
thog thu) [QZDY, 2002. P. 749]. 

30 bancen erdeni serengge. meni baksi lama. lamu coijung 
inu amba tuwangiyangga. be akdarakū sere ba akū bicibe. 
dalai lama jangca halara onggolo. umai amargi dzang-ni ba be. 
jonoho ba akū bime. jangca halara de. cohome dere be dergi 
baru forome tehe bihe. ne buraibung-ni jergi duin coijung se. 
gemu litang-ni ajige jui be. dalai lama hūbilgan inu seme emu 
adali gisurembi. ne baitai muru be tuwame giyan-i bancen 
erdeni-i gisun be dahame toktobume icihiyaci acambi. damu 
meni kemuni erehunjeme gūnire be. gūnin ci hokome mute-
rakū. erebe kūtuktu-i beye. amba ejen de suwaliyame narhū-
šame wesimbuci ojoroo [QZDH, 2002. P. 154]. 

ложение могло привести к различного рода сомнени-
ям, к образованию двух партий, поддерживающих 
разных кандидатов, а также к падению авторитета 
Панчен-ламы и прорицателя Ламо, что ввергло бы 
Тибет в состояние внутренней смуты и нестабильно-
сти. Чанкья-хутухту предложил императору свое ре-
шение проблемы: совершенно недопустимо подвергать 
сомнению утверждения уважаемых всеми духовных 
лиц, однако необходимо сделать приготовления к 
любому развитию событий. В докладе он сообщает о 
создании указанным кругом высших представителей 
власти особого документа, удостоверяющего, что 
истинным перерождением Далай-ламы является 
мальчик из Лхариганга. Заверенный печатями доку-
мент был оставлен на хранение в Потале. Кроме то-
го, Чанкья-хутухту направил секретное письмо Ам-
буму, правителю Литанга, с настоятельной просьбой 
организовать для мальчика лучшее духовное образо-
вание. Если в будущем возникнут проблемы, у пред-
ставителей тибетской администрации будет возмож-
ность использовать этого мальчика как замену уже 
выбранному тулку. Получив доклад Чанкья-хутухту, 
император Цяньлун согласился с его мыслями и в 
ответном указе утвердил мальчика из Цанга в каче-
стве истинного тулку Далай-ламы [Mdo mkhar ba, 
1981. P. 108; Bstan ‘dzin dpal ‘byor, 2006. P. 74]. 

Одиннадцатого числа пятого месяца (5 июля) 
Панчен-лама, завершив все дела в Лхасе, отправился 
в обратный путь в свою резиденцию в Западном Ти-
бете. Поскольку было решено временно не разгла-
шать информацию о том, кто является истинным пе-
рерождением Далай-ламы, Панчен-лама, посетив мо-
настырь Ганден Рабгьелинг (тиб. dga’ ldan rab rgyas 
gling, рядом с Лхаригангом) по пути в Ташилунпо, 
захотел, не открывая всей правды, встретиться с 
мальчиком, уже утвержденным в качестве нового 
Далай-ламы. Двенадцатого числа седьмого месяца 
(4 сентября) Панчен-лама пригласил маленького 
тулку вместе с родителями и тетушкой в Рабгьелинг. 
Несмотря на присутствие многих высокопоставлен-
ных лиц, мальчик не выказывал страха и был подо-
бен «луне, окруженной созвездиями» [De mo, n. d. 
P. 16a]. Увидев четки из семян рудракши, которые 
принадлежали предыдущему Далай-ламе и были пе-
реданы Панчен-ламе после его смерти, мальчик по-
тянулся за ними и потряс их в руке. Принимая при-
ветственные хадаки от духовных чиновников и дру-
гих членов свиты Панчен-ламы, маленький хубилган 
непринужденно улыбался. Хотя он еще не мог внят-
но говорить, но производил величественное впечат-
ление [‘Jam dbyangs bzhad pa, 2002. P. 295].   

По свидетельствам источников, встречу Панчен-
ламы и маленького тулку сопровождали разнообраз-
ные благие знамения: радужные облака, мелкий дож-
дик, мягкая и теплая погода [‘Jam dbyangs bzhad pa, 
2002. P. 296]. Четырнадцатого числа седьмого меся-
ца (6 сентября) трое высокопоставленных лам из 
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числа приближенных Панчен-ламы пришли в опочи-
вальню хубилгана, чтобы провести исследование [De 
mo, n. d. P. 16a]. Мальчик улыбнулся, завидев гостей, 
и, не ожидая приглашения, пошел, чтобы обняться с 
дроньером гелонгом. Пока Панчен-лама был в Рабгье-
линге, маленький тулку каждый день проводил с 
ним время и «одаривал его своей радостью и любо-
вью». Перед отъездом в Ташилунпо Панчен-лама, 
подготавливая мальчика к его будущей миссии, пре-
поднес ему особые подарки — предметы монаше-
ского одеяния, хрустальные четки, колокольчик, вад-
жру, фарфоровую чашку, ритуальный кувшин. Рас-
прощавшись с тулку и его родными, Панчен-лама 
третьего числа восьмого месяца (24 сентября) вер-
нулся в свою резиденцию [‘Jam dbyangs bzhad pa, 
2002. P. 297].  

Истинное перерождение Далай-ламы было опре-
делено, и Чанкья-хутухту мог вернуться в Пекин. Он 
отправился в путь в первом месяце года железа-дра-
кона (февраль-март 1760 г.) [Thu’u kwan, 1989. P. 447; 
Mdo mkhar ba, 1981. P. 106]. Однако представителям 
тибетского правительства предстояло ожидать еще 
некоторое время, прежде чем о тулку можно было 
бы объявить народу и официально пригласить этого 
мальчика в Лхасу. 

По прошествии одного года после отбытия Чан-
кья-хутухту в Пекин, восьмого числа одиннадцатого 
месяца года железа-дракона (15 декабря 1760 г.), в 
Тибет пришел указ императора Цяньлуна о разреше-
нии перевезти маленького тулку Далай-ламы в уеди-
ненный монастырь в области Уй для дальнейшего 
воспитания [De mo, n. d. P. 17a]. В качестве времен-
ного места пребывания перерождения Далай-ламы 
был выбран монастырь Девачен (тиб. bde ba can) в 
районе Ньетанг (тиб. mnyes thang). Панчен-лама, же-
лая лично встретиться с мальчиком перед его отъез-
дом в Девачен, отправил своих приближенных — 
солпона 31, симгага, дроньера и других монахов-чи-
новников в Тобгьел с целью пригласить тулку в Та-
шилунпо [‘Jam dbyangs bzhad pa, 2002. P. 310]. Про-
цессия вступила в Ташилунпо семнадцатого числа 
двенадцатого месяца (23 января 1761 г.). Во время 
пребывания маленького тулку в Ташилунпо Панчен-
лама постриг мальчика в монахи, принял у него пер-
вые монашеские обеты и дал ему имя Лосанг Тенпе 
Вангчук Джампел Гьяцо Пелсангпо 32 [De mo, n. d. 
P. 18b; ‘Jam dbyangs bzhad pa, 2002. P. 311]. 

Пятого числа третьего месяца 33 (10 апреля) в ре-
зиденцию Панчен-ламы торжественно вступили гос-
ти из Лхасы: регент Демо-тулку, амбань Цзи Фу 
(кит. 集福) с писцом по имени Бадрах и другими чи-
новниками, калон гун Пандита, калон дзасак-далама 
Ньима Гьелцен, ламы-чиновники из трех главных 
                            

31 Тиб. gsol dpon ‘стольник’. 
32 Тиб. blo bzang bstan pa’i dbang phyug ‘jam dpal rgya 

mtsho dpal bzang po. 
33 Согласно биографии Далай-ламы VIII, третьего чис-

ла третьего месяца (8 апреля) [De mo, n. d. P. 20a]. 

монастырей и другие высокопоставленные лица 
[‘Jam dbyangs bzhad pa, 2002. P. 315]. Пятнадцатого 
числа третьего месяца 34 (20 апреля) было решено 
двинуться в обратный путь. 

Торжественная процессия вступила в монастырь 
в мае 1761 г. [De mo, n. d. P. 21a; Mdo mkhar ba, 1981. 
P. 109]. Калоны гун Дорин Пандита и цзасак Церинг 
Вангьел остались в Девачене для услужения хубил-
гану [Mdo mkhar ba, 1981. P. 109; Bstan ‘dzin dpal 
‘byor, 2006. P. 84]. До церемонии интронизации во 
дворце Потала тулку Далай-ламы предстояло жить в 
этом монастыре и проходить начальное обучение. 

Десятого и двенадцатого числа четвертого месяца 
(14 и 16 мая 1761 г.) император Цяньлун составил 
два указа [QZDH, 2002. P. 161–162]. Первый был ад-
ресован Демо-тулку и Панчен-ламе. В нем Цяньлун 
указал на необходимость выбора учителей для ху-
билгана Далай-ламы. Второй представлял собой ад-
ресованную самому хубилгану «золотую грамоту» с 
пожеланиями и советами на период обучения. В ок-
тябре к тулку были приставлены два учителя (тиб. 
yongs ‘dzin) [De mo, n. d. P. 23b]. 

Восемнадцатого числа десятого месяца двадцать 
шестого года правления императора Цяньлуна 
(14 ноября) амбани Цзи Фу и Фу Най (кит. 福鼐) по 
просьбе регента Демо-тулку и министров-калонов 
отправили императору доклад с просьбой разрешить 
провести церемонию интронизации Далай-ламы 
[QZDH, 2002. P. 167–169]. Поскольку мальчик мог 
спокойно и величественно сидеть перед собранием 
многих сотен и даже нескольких тысяч человек и 
раздавать свои благословения, император в одиннад-
цатом месяце того же года издал указ, в котором 
разрешил возвести тулку Далай-ламы на трон Пота-
лы. Подготовка к церемонии проходила в течение 
девяти месяцев. Император пожелал отправить в Ти-
бет нескольких высших чиновников — халхаского 
циньвана Цэбдэнджаба 35, помощника корпусного 
командира Фу Цзина 36, а также императорского те-
лохранителя первой степени, императорского зятя 
Фулингу 37 [QZDH, 2002. P. 171; Shi lu, 1982. P. 1298–
                            

34 По данным жизнеописания Далай-ламы VIII, двад-
цать второго числа третьего месяца (26 апреля) [De mo, 
n. d. P. 20b]. 

35 Тиб. ching wang gi go sa tshe brtan skyabs, кит. 親王車
布登扎布, маньчж. cin wang cebdenjab. Годы жизни: 1705–
1782. Был возведен в княжеский титул циньван в двадцать 
третьем году правления императора Цяньлуна (1758) и 
понижен до титула цзюньван (кит. 郡王) в тридцать шес-
том году правления императора Цяньлуна (1771) [Veit, 
1990. P. 134]. 

36 Тиб. mi ring dzang gi phu chen, кит. 副都統傅景.  
37 Тиб. rim pa dang po’i khi ya to to’i e bu ho ling A, кит. 

頭等侍衛多羅額駙福靈阿. Годы жизни: 1742(?)–1767. Су-
ществует мнение, что настоящее имя этого чиновника — 
Фу Линъань (кит. 福靈安) [Huang Yinong, 2012. P. 9]. Он 
был сыном советника императора (кит. 大学士, да сюэши) 
Фу Хэна (кит. 傅恆, 1722–1770). Его младшим братом был 
знаменитый полководец Фу Канъань (кит. 福康安, 1754–
1796). 
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1299]. Кроме того, для участия в церемонии интро-
низации был командирован Ачжа-хутухту Лосанг 
Тенпе Гьелцен 38 [QZDH, 2002. P. 171]. 

Высокопоставленные гости прибыли в Лхасу в 
пятом месяце года воды-лошади (в конце июня — 
начале июля 1762 г.) [De mo, n. d. P. 25a]. Панчен-
лама выехал из Ташилунпо седьмого числа шестого 
месяца (28 июля) и прибыл в монастырь Девачен ли-
бо двенадцатого, либо двадцать третьего числа того 
же месяца (2 или 13 августа) [De mo, n. d. P. 25a; 
‘Jam dbyangs bzhad pa, 2002. P. 334]. Седьмого числа 
седьмого месяца (26 августа) торжественная процес-
сия во главе с маленьким тулку Далай-ламы и Пан-
чен-ламой выехала из монастыря Девачен и напра-
вилась в Лхасу [‘Jam dbyangs bzhad pa, 2002. P. 337]. 
Девятого числа (28 августа) процессия вступила в 
Лхасу, и маленький тулку вошел во дворец Потала 
[Bstan ‘dzin dpal ‘byor, 2006. P. 87–88; Mdo mkhar ba, 
1981. P. 112–113]. Десятого числа (29 августа) на 
старой площади возле дворца была проведена цере-
мония интронизации, на которой был зачитан указ 
императора Цяньлуна и поднесены многочисленные 
подарки [QZDH, 2002. P. 180–182; Bstan ‘dzin dpal 
‘byor, 2006. P. 88]. 

6. Заключение 

Поиски Восьмого Далай-ламы завершились ус-
пешно: тулку был найден, утвержден и возведен на 
трон Поталы. Во время поиска перерождения и вы-
бора между найденными претендентами члены ти-
бетского правительства и представители высшей ду-
ховной власти столкнулись со значительными про-
блемами: с отсутствием четких указаний со стороны 
оракулов, расхождением в предсказаниях и недоста-
точной ясностью благих знамений. Несмотря на раз-
личия во мнениях и предсказаниях, из-за единоглас-
ных заявлений авторитетных духовных лиц (Панчен-

ламы и оракула Ламо) истинным перерождением 
был признан мальчик из Лхариганга. Чанкья-хутухту 
Ролпе Дордже, являясь особым посланником импе-
ратора Цяньлуна, сыграл положительную роль в про-
цессе поиска и утверждения тулку, а также в ста-
билизации политической ситуации в Тибете [Thu’u 
kwan, 1989. P. 446]. 

Несмотря на благополучное завершение процесса 
поиска Далай-ламы VIII Джампел Гьяцо, последую-
щие исторические события конца XVIII в. заставили 
императора Цяньлуна и представителей цинской ад-
министрации сомневаться в точности и безошибоч-
ности осуществленного выбора. Далай-лама VIII не 
был лично заинтересован в принятии на себя полно-
мочий светского правителя и большую часть време-
ни посвящал религиозным занятиям. Согласно офи-
циальным документам, поскольку он не справлялся  
с возложенными на него административными обя-
занностями, в 1789 г. был назначен регент, призван-
ный заниматься всеми делами светского управления 
в Тибете [Oidtmann, 2018. P. 49]. Из-за военного конф-
ликта с гуркхами способности Далай-ламы к управ-
лению в светской сфере были поставлены императо-
ром Цяньлуном под сомнение. Даже религиозный 
авторитет буддийского иерарха в отношении утверж-
дения перерождений других линий тулку подвер-
гался осторожной критике императора [Op. cit. P. 84–
86, 127]. Ситуация в мире тибетского буддизма была 
расценена цинскими властями как опасное разруше-
ние устоев веры, которое могло привести к мас-
штабным социальным проблемам внутри империи. 
В результате император Цяньлун посчитал необхо-
димым вмешаться в установленные традицией спо-
собы утверждения перерождений: им была предло-
жена процедура утверждения кандидата посредством 
вытягивания жребия из Золотой вазы (тиб. gser gyi 
bum pa, кит. 金瓶) [Schwieger, 2015. P. 174]. 
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Polina I. Butsyk 

A study of the search for Dalai Lama VIII Jampel Gyatso 
(based on Tibetan, Manchu and Chinese written sources) 

This paper addresses the process of searching for the Eighth Dalai Lama, Jampel Gyatsho, which took place 
between 1757 and 1762. The purpose of the present research is to describe in detail the consecutive events which 
took place in these years on the basis of the evidence found in historical sources written in Tibetan, Manchu and 
Chinese. Using sources in these three languages was instrumental in reconstructing the events and understanding 
their implicit logic. The search process was not free of problems and tensions and required joint efforts of Tibetan 
ruling elite and Imperial envoys specially dispatched by the Qianlong Emperor. The search of the Dalai Lama 
resulted in success, and the child was enthroned in the Potala Palace in 1762. This was for the first time in Tibetan 
history that the transition from one incarnation of Dalai Lama to another was comparatively smooth and peaceful. 

Key words: the history of Tibet, the Eighth Dalai Lama, Qianlong Emperor, Tibetan Buddhism, incarnated 
lama. 

 
Polina I. Butsyk — Ph. D. student, Faculty of Asian and African Studies, St. Petersburg State 

University (Universitetskaya nab., 11, St.-Petersburg, 1989033, Russia). 
polina.vpg2010@yandex.ru 


