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Автор рассматривает историю Хорских княжеств Восточного Тибета с XIII века 
до падения Цинской империи (1911 г.) в контексте их взаимоотношений с монгола-
ми и маньчжурами. Особое внимание уделяется истории их происхождения, рас-
пространению в них буддизма школы Гэлукпа, социально-политической обстанов-
ке в княжествах ко времени появления в них первых иностранцев. 
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Княжества Хор — это автономное политическое образование пяти кланов Хор 
Восточного Тибета, существовавшее с XIII века до падения Цинской империи в 1911 г. 
Словом Хор в тибетском языке в разные времена обозначались разные понятия. Во вре-
мена тибетской империи VII—IX вв. им называли уйгуров, затем оно стало использо-
ваться для монголов империи Чингисхана1, а позже для таких политий Восточного Тибе-
та, как княжества Хор и 39 племен Хор2. 

В настоящей статье делается попытка реконструировать историю княжеств 
в контексте их взаимоотношений с монголами и маньчжурами — народами, сыгравшими 
большую роль в истории Хорского региона. Статья написана на основе опубликованных 
китайских и тибетских источников3, отчетов о посещениях Восточного Тибета иностран-
ными первопроходцами: Уильямом Рокхиллом4, Петром Козловым5, Эриком Тейчманом6, 
а также полевых материалов автора (ПМА)7. Теоретической основой статьи послужила 
выдвинутая Джеффри Сэмуэлом концепция традиционного Тибета как конгломерата раз-
личных социальных и политических организаций (политий) в противовес популярному 
имиджу Тибета как теократического государства8. 

Хорские княжества и Большой Тибет 
Прежде всего уточним значение слова Тибет — понятия весьма неоднозначного. 

Ему соответствует тибетское слово Бод, одно из наименований Центрального Тибета, 
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территории, находившейся под управлением Далай-лам (ныне Тибетский автономный 
район КНР, ТАР). Кроме того, этим словом обозначается так называемый Большой Тибет 
(Bod Chenpo), или Тибет этнографический9. Под ним подразумевается огромная террито-
рия, составляющая четверть территории КНР, включающая в себя, помимо ТАР, тибет-
ские автономные округа китайских провинций Сычуань, Цинхай, Ганьсу и Юньнань, 
большинство из которых никогда не находились под управлением Далай-лам. В соответ-
ствии с тибетской традицией эти территории Большого Тибета подразделяются на три 
больших региона: Уй-Цзан (Центральный Тибет), Кхам и Амдо (Восточный Тибет). Об-
щие названия Тибета на тибетском языке — Бод и всех тибетцев — бодпа искусственно 
созданы на основе названия Центрального Тибета и используются, главным образом, 
по отношению к центральным тибетцам. Китайский эквивалент бодпа — цзанцзу, кото-
рый, в отличие от своего тибетского прототипа, охотно используется восточными тибет-
цами в качестве общетибетской идентификации. 

Среди всех тибетцев жители Кхама (кхампа) славятся своей независимостью, 
воинственностью и прямотой характера. Благодаря многочисленным описаниям путеше-
ствий в Тибет о кхампа бытовало мнение как о «разбойниках с большой дороги»10. 
От них страдали караваны китайских торговцев, монгольских паломников, иностранные 
научные экспедиции, да и сами тибетцы, принадлежавшие к другим этнотерриториаль-
ным группам. 

В исследовании Кхама и его обитателей весьма продуктивна, на наш взгляд, кон-
цепция множественной природы тибетских обществ Дж. Сэмуэла11, которая подтвержда-
ется исследованием Юдру Цзому по Кхаму XIX века. Она пишет: «Контроль и Цинов, 
и Центрального Тибета над Кхамом был непрямым и номинальным. Различные царства 
Кхама обладали высокой степенью автономии, а события в регионе контролировались 
местными интересами. Децентрализованные политии Кхама сохраняли баланс власти 
в регионе, в котором ни один конкретный вождь не имел власти над всей территорией. 
В течение большей части истории различные полунезависимые племена, царства и мона-
стырские владения могли сохранять сильное чувство принадлежности к сплоченной 
и самодостаточной политии, которая управлялась с наибольшей степенью автономии»12. 

Среди этих децентрализованных политий особое место занимали 5 Хорских кня-
жеств13: Дранго, Трехор, Кансар, Масур и Бери14. Они находились на севере Кхама, 
на территории современных уездов Кандзе (Ганьцзы), Трехор (Лухо) и Тау (Даофу) Ти-
бетского автономного округа Ганьцзы провинции Сычуань в плодородной долине Кандзе 
верхнего течения реки Ньячу (Ялунцзян), притока Янцзы. Как писал Тейчман: «Эта до-
лина, обычно называемая тибетцами Хорко (долина Хор)… является самой большой 
культивируемой землей во всем Восточном Тибете. Ее высота чуть больше 11000 футов 
(3352,8 м). Река Ялун струится по ее середине, фермы, селения и монастыри густо рас-
сыпаны по ней. Жители — процветающие и богатые, занимаются как выгодной китай-
ско-тибетской торговлей чаем, так и земледелием»15. 

Население Хорских княжеств отличалось ревностной приверженностью буддиз-
му традиции Гэлукпа, там было самое большое количество гэлукпинских монастырей 
и самое высокое соотношение монахов, составлявших треть населения16. В XIX веке 
в Тибет начали проникать первые иностранцы, из которых только американский дипло-
мат Уильям Рокхилл (1854–1914), член Российского географического общества Петр 
Козлов (1863–1935) и английский консул в Западном Китае Эрик Тейчман (1884–1944) 
оставили обстоятельные научные описания социальных и политических процессов Кха-
ма и Хорских княжеств17. Благодаря их отчетам впервые появились достоверные свиде-
тельства об этой стране и ее обитателях. 
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Хорские княжества и монголы (XIII—XVII вв.) 
Что касается более отдаленных времен, то сведения о Хор, как и Кхаме в це-

лом, скорее легендарны, чем исторически реальны. Некоторые Кхамские политии, как, 
например, царство Дэргэ, возводят свое происхождение к Ярлунгской династии 
(VII в.)18, некоторые, как Хорские княжества, — ко временам завоевания Тибета чинги-
зидами (XIII в.). Каких-либо убедительных подтверждений ни того, ни другого нет. Ес-
ли история Ярлунгской династии в Центральном Тибете и история взаимоотношений 
между двором Хубилай-хана и Сакьяскими иерархами более или менее изучена 19 , 
то нельзя сказать того же в отношении кхамских политий. Исторические сведения 
о Кхаме XIII века, не говоря уже о более ранних временах, очень фрагментарны. Кхам 
если и был включен в империю Чингисхана, то не входил, в отличие от Центрального 
Тибета и Амдо, в сферу непосредственных интересов его наследников. Скорее всего, 
в это время в Кхаме существовали различные автономные княжества, отдельные ското-
водческие племена и земледельческие общины20. Большинство населения были после-
дователями добуддийской религии Тибета — Бон, хотя буддизм был известен обитате-
лям региона еще со времен тибетской империи (VII—XIX вв.)21 Завоевание монголами 
Тибета и установление взаимоотношений «наставник — покровитель» придали им-
пульс распространению буддизма традиции Сакьяпа в Кхаме. Известно, что в западном 
Кхаме существовали Сакьяские княжества Гонжо и Линцанг, в царстве Дэргэ школа 
Сакьяпа имела очень сильные позиции, хотя его правители также поддерживали тес-
ные связи с Ньингмапой и Кагьюпой22. 

Что касается региона Хор, то его возникновение также возводят к эпохе Чингис-
хана, то есть к XIII в., — времени, когда между чингизидами (Годан-хан, Хубилай-хан) 
и иерархами школы Сакья из Центрального Тибета (Сакьяпа, Пагба-лама) сложились 
взаимоотношения «светского покровителя и религиозного наставника». По местным пре-
даниям, Хорские княжества обязаны своим происхождением любви между монгольским 
принцем из окружения Хубилай-хана и местной девушкой23. На интегрированном порта-
ле Тибетского автономного округа Ганьцзы приводится интересная информация, в кото-
рой топонимы из преданий идентифицируются с современными24. 

Согласно преданию, племянник и ученик иерарха школы Сакьяпа Пагба-лама 
проезжал через земли современного округа Ганьцзы, когда следовал по приглашению 
Хубилай-хана к его двору. На своем пути он давал посвящения местному населению 
и приметил посреди живописной долины место, подобное драгоценной мандале; ныне 
там, в поселке Ганьцзы, находится Ханьжэньсы (Китайский монастырь). Он рассказал 
о нем Хубилай-хану и посоветовал построить там храм дхармапалы и монастырь Ганден. 
Хубилай-хан послал туда принца Цзиньчжэня (Хоэр Сэвэн) для основания монастыря. 
Принц, прибыв на место и начав строительство, познакомился с красивой и доб-
росердечной местной девушкой. Молодые люди полюбили друг друга, и девушка вскоре 
забеременела. Перед своим отъездом из этих краев принц поручил девушку заботам 
предводителя местности по имени Чжавацзинь25. Еще он оставил ему монгольские сапо-
ги и тибетский ковер с просьбой, в случае рождения сына, передать ему эти вещи. 
В 1278 г. девушка родила мальчика. Его назвали Хор Масанбу (тиб. «Нежданный ребенок 
монгола»). Приводятся также слова предводителя девушке: «В прошлом году Хор Сэвэн 
оставил сапоги и ковер, смысл этого: сидя на коне, править мирянами, сидя на ковре, 
править монахами26. Твой сын крови Хор, в будущем племя Хор станет управлять мест-
ностью, возьмет в свои руки политическую и религиозную власть в тибетских регионах 
севера Кхама. Я хочу всю территорию под моим управлением отдать твоему сыну». По-
сле этого Чжавацзинь якобы сказал членам своей семьи: «Эта чистая прекрасная земля 
станет святым местом буддизма под управлением клана Хор, а не точкой опоры бон, 
я же, как можно скорей, ухожу из Ганьцзы в монастырь бон Чжадинцинсы». 
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По другой версии, Пагба-лама лично основал храм дхармапалы Ханьжэньсы 
(Китайский монастырь) в Ганьцзы, названный так потому, что был построен на средства 
казны. Кроме того, ему приписывается основание монастырей Ланцзя в уезде Байюй, 
Милэсы в уезде Даофу, Чжэнгусы в уезде Кандин27. На наш взгляд, приведенная инфор-
мация доказывает, что в период монгольских завоеваний28 на территории Хорских кня-
жеств существовало земледельческое население, исповедовавшее религию бон, предво-
дители которого были одновременно бонскими жрецами. Посещение региона Пагба-ла-
мой способствовало началу проникновения буддийского влияния, но нет оснований гово-
рить о каком-либо его укоренении. Судя по источникам, бонская религия продолжала су-
ществовать еще три столетия, вплоть до разгрома Гуши-ханом в XVII в. княжества Бе-
ри — оплота бон в Кхаме, и продолжает существовать поныне в отдаленных горных ме-
стностях29. Что касается легенды о Хор Масанбу, то, вероятнее всего, это реальный исто-
рический персонаж, о его существовании свидетельствуют как само его имя, так и сохра-
нившаяся память о монгольских корнях населения региона, которые могли быть пущены 
лишь в период монгольских завоеваний. 

В течение последующих трех столетий, до XVII в., происходило утверждение 
представителей клана Хор в качестве правящей знати местного населения. Существуют 
разные версии генеалогии клана. По одной из них, у Хор Масанбу было три жены 
и шесть сыновей, от которых распространился род (Menggu houdai). Палджор Пунцог же 
пишет, что трое жен и шестеро сыновей было у 7-го потомка Хор — Намкха Гьялцена, 
и приводит линию преемственности клана в следующей последовательности: Хор Ма-
санбу (Hor ma bsam bu), Хор Накджа (Hor nag ‘ja’), Аргья (A rgyas), Бум Гэгья ('Bum dge 
rgyas), Ламакьяп (bLa ma skyabs), Намка Лосанг (Nam mkha’ blo bzang). У последнего бы-
ло двое сыновей: Хор Намка Гьялцен (Hor nam mkha’ rgyal mtshan) и Намка Осер (Nam 
mkha’ od zer), и он разделил между ними земли на две части. У Хор Намка Гьялцена было 
три жены и шестеро сыновей. От старшей жены родились Ванлу (dBang lu) и Нгаванг 
Пунцок (Ngag dbang dpal bzang), от средней — Ванпо (dBang po) и Кенпо Сакьонг Нга-
ванг Пелсанг (mKhan po sa skyong ngag dbang dpal bzang), от младшей — Одчунг (‘Od 
chung) и Лосанг Тэнзин (bLo bzang bstan ‘dzin)30. 

Так это или иначе, но точно известно, что раздел владений между потомками 
клана Хор привел к образованию так называемых 5 княжеств Хор — Дранго, Кансар, 
Масур, Трехор и Бери — весьма любопытному политическому образованию Кхама, в ко-
тором наследование передавалось не на земли, а на находившиеся у предводителей 
в подчинении семьи. Так как между княжествами не было четких границ, находившиеся 
в одном месте семьи могли относиться к разным княжествам31. 

Среди наследников клана Хор больше всех прославился второй сын Намкха 
Гьялцена из 8-го колена Хор — Нгаванг Пунцог32. В китайских источниках приводится 
только краткая информация о том, что по поручению V Далай-ламы он построил в Кхаме 
в 1660-х годах 13 Хорских монастырей Гэлукпы33. Сведения о Нгаванг Пунцоге содер-
жатся в автобиографии V Далай-ламы34. 

Эта информация обнаруживает, что жизнь Нгаванг Пунцога пришлась на самый 
турбулентный период средневековой истории Тибета. Центральный Тибет впервые после 
Ярлунгской династии объединился под властью иерарха Гэлукпы — V Далай-ламы Нга-
ванг Лобсан Гьяцо (1617–1682). Своим возвышением Далай-лама всецело обязан своему 
ревностному последователю — предводителю монголов-хошутов Гуши-хану (1582–
1654), который завоевал Амдо, Кхам и Центральный Тибет и преподнес их своему рели-
гиозному наставнику в качестве дара35. Важным в нашем контексте является то, что Гу-
ши-хан в 1639 г. совершил поход в Кхам против царя Бери, союзника царя Цзана и при-
верженца Бон. Бери же, как известно, частично вошло в состав 5 княжеств Хор и частич-
но — в царство Дэргэ. При таких обстоятельствах Нгаванг Пунцог и его сородичи, буду-
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чи потомками монголов, стали наряду с различными монгольскими и амдосскими племе-
нами приверженцами Далай-ламы и Гуши-хана. 

Таким образом, Нгаванг Пунцок, получив в 1654 г. посвящения V Далай-ламы, 
прибыл в Кхам и в 1655 г. при поддержке князя Дэргэ основал на севере Кхама первый 
гэлукпинский монастырь — Гонсар, став его первым перерожденцем (тулку). Затем, сде-
лав Гэнсасы материнским монастырем, начал строить другие монастыри и распростра-
нять влияние Гэлукпы в Кхаме. Эти монастыри получили название 13 монастырей Хор. 
Они располагались на территории современных уездов Дэргэ (кит. Дэгэ), Кандзе (кит. 
Ганьцзы), Трехор (кит. Лухо) и Тау (кит. Даофу). По разным версиям, названия монасты-
рей отличаются. Согласно Пелджор Пунцок, это монастыри: 1. Кандзе Таши Даргье Нор-
бу Линг (Dkar mdzes bkra shis dar rgyas nor bu’i gling), 2. Дза Гонсар Таши Гаден Чойпел 
Линг (Rdza dgon sar bkra shis dga’ ldan chos ‘phel gling), 3. Дза Гаден Самдуп Линг (Rdza 
dga’ ldan sam ‘grub gling), 4. Дракчок Гон Гаден Пелгье Линг (Brag lcog dgon dga’ ldan 
‘phel rgyas gling), 5. Таши Даргье Пунцок Линг (Bkra shis dar rgyas phun mtshogs gling), 
6. Канмар Самдуп Гон (Khang dmar bsam ‘grub dgon), 7. Шинкок Чокри Гон (Shing khog 
lcog ri dgon), 8. Ньика Ньягон (Snyi mkha’ gnya’ dgon, 9. Дранго Гаден Намгьял Линг 
(Brag ‘go dga’ ldan rnam rgyal gling), 10. Тау Ньенцо Гон (Rta’u gnyan mtsho dgon), 11. Бе-
ри Дропен Линг (Be ri ‘gro phan gling), 12. Цицанг Гаден Чойджор Линг (Rtsis tshang dga’ 
ldan chos ‘byor gling)36. Названия 13-го монастыря нет в списках. Пелджор Пунцок сооб-
щает, что он находился в местности Дракчок (Brag lcog). 

Самыми большими и влиятельными стали монастыри Даргье (Dar rgyas, кит. 
Дацзинь), Кандзе (Dkar mdzes, кит. Ганьцзы), Ньенцо (Gnyan mtsho, кит. Линцюэ) и Дран-
го (Brag ‘go, кит. Шоулин)37. Не вызывает сомнения, что распространение монастырей 
Гэлукпы в Кхаме так же, как и в Амдо, произошло исключительно благодаря поддержке 
Гуши-ханом V Далай-ламы. Впоследствии влияние 13 монастырей Хор в политическом, 
экономическом и даже военном отношении все более возрастало, они сыграли большую 
роль в распространении Гэлукпы во всем Кхаме различными способами, в том числе че-
рез подавление или насильственное преобразование монастырей Бон и «красной тради-
ции» в «желтую». 

Таким образом, можно сказать, что к середине XVII в. произошли основопола-
гающие события в становлении хорской идентичности: утверждение клана Хор в качест-
ве светских предводителей местного населения, образование 5 княжеств Хор и принятие 
ими буддизма традиции Гэлукпа. Монгольский фактор имел большое влияние в регионе 
в XIII и XVII веках. Китайские источники отмечают, что вторжению Гуши-хана в 1639 г. 
сопутствовало массовое(?) переселение монголов-хошутов в Кхам38. Однако в течение 
последующих веков эти монгольские пришельцы практически полностью ассимилирова-
лись. Когда экспедиция Петра Козлова появилась в регионе в 1900 г., она нашла в некото-
рых кхамских политиях, как, например, в царстве Лхаток, население, еще помнившее 
о своих монгольских корнях, но забывшее язык и полностью перенявшее тибетскую 
культуру39. Процесс тибетизации автохтонных и пришлых этнических групп на окраинах 
тибетского культурного мира отмечался многими исследователями. Джеффри Сэмуэл 
писал: «Возможно, что современное тибетское население Кхама является результатом 
подобных процессов тибетизации, начиная с XVII в. или раньше»40. Вполне очевидно, 
что главным фактором ассимиляции было принятие этими группами тибетского буддиз-
ма и отказ от своих автохтонных верований. 

Хорские княжества и Цинская империя (1644–1911) 
Когда Нгаванг Пунцог устанавливал контакты с Великим V Далай-ламой и Гу-

ши-ханом и строил 13 гэлукпинских монастырей, во Внутренней Азии появился новый 
грозный игрок в лице маньчжуров, образовавших в 1644 г. на территории минского Ки-
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тая империю маньчжурских императоров династии Цин. В период ее правления не-
сколько раз перекраивалась карта этнографического Тибета. Первый раз это произошло 
в 1727 г. после того, как Цины, изгнав джунгаров из Центрального Тибета, установили 
над ним номинальный протекторат (loose protectorate)41. Граница между Китаем и Ти-
бетом была установлена на перевале Бум Ла по руслу Янцзы. «Страна на запад от этого 
пункта отдавалась во власть Далай-ламы под сюзеренитетом Маньчжурского императо-
ра, а тибетские вожди княжеств и племен к востоку получали печати полунезависимых 
владений (feudatories) Китая»42. Соответственно регионы Чамдо, Драяб и Маркам ока-
зывались на стороне владений Далай-ламы, а Дэргэ, Хорские княжества и Ньяронг — 
под Цинским контролем. 

Лхасское правительство тем не менее продолжало оказывать религиозное 
влияние на регионы к востоку от Янцзы. Главные монастыри Центрального Тибета на-
значали настоятелей и собирали налоги в своих дочерних монастырях, все 13 монасты-
рей Хор имели тесные связи с лхасским правительством, а их монахи обучались в ве-
ликих лхасских монастырях43. В остальном же вовлечение Лхасы в дела Кхама было 
чисто номинальным. Что касается Цинов, то они контролировали кхамские политии 
к востоку от границы посредством системы тусы, то есть наделяли местных вождей 
различными титулами, тем самым легитимируя их в непрямой системе имперского 
управления (по старой схеме «использования варваров для управления варваров» [«и и 
чжи и»]). По мнению Юдру Цзому, как отмечалось выше, контроль Цинов и Централь-
ного Тибета в Кхаме был непрямым и номинальным. Децентрализованные политии 
Кхама обладали высокой степенью автономии, и политика в регионе определялась ме-
стными интересами. «Кхам являлся непримиримой буферной зоной между Централь-
ным Тибетом и Цинским Китаем»44. С этим выводом трудно не согласиться. Такая сис-
тема была по-своему идеальной для местных политий. Балансируя между центрами си-
лы в Центральном Тибете и Китае и сохраняя баланс сил в регионе, их вожди могли 
управлять своими владениями по собственному усмотрению. 

Это особенно верно для Хорского региона. Кажется, что время с середины 
XVII до середины XIX века было для Хорских княжеств самым спокойным в их исто-
рии, когда они могли сполна отдаваться делам своей собственной страны, с одной сто-
роны, и свободно ездить на поклонение в Лхасу и заниматься выгодной торговлей 
с Китаем, с другой. За это время Хорские княжества несмотря на извечные междоусо-
бицы с соседями и между собой45 смогли сформироваться как регион очень самобыт-
ной культуры, отличительными признаками которой стали тесное переплетение свет-
ской и религиозной власти, воинственное население, развитое сельское хозяйство, ма-
териальный достаток, замечательная архитектура, особый диалект46 и, главное, исклю-
чительное место монастырей в политической, экономической, социальной и военной 
сферах жизни местного населения. 

Относительно спокойное существование Хорских княжеств, как, впрочем, и все-
го Кхама, было нарушено возвышением на юго-западе страны амбициозного лидера Нья-
ронга — Гонпо Намгьяла, который в 1860 г. расстроил равновесие сил в Кхаме, завоевав 
соседние территории, включая Дэргэ и 5 Хорских княжеств47. Предводителям Дэргэ 
и 5 княжеств пришлось обратиться к Цинам и Лхасе с просьбой о помощи. В то время 
как первые, занятые подавлением тайпинского восстания внутри страны, не имели воз-
можности восстановить прежний порядок, Лхаса воспользовалась этими обстоятельства-
ми и подавила ньяронгцев. Гонпо Намгьял отчаянно сопротивлялся, но был в итоге со-
жжен с семьей в замке Ньяронга. Лхаса после победы навязала в 1865 г. свой контроль 
над Ньяронгом и, в меньшей степени, над Дэргэ и 5 княжествами Хор. Так изменилась 
карта Восточного Тибета во второй раз. 

С этого времени изоляция, столь ревностно культивируемая всеми восточно-
тибетскими политиями, дала брешь. После поражения Гонпо Намгьяла Хорские княже-
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ства были вынуждены терпеть присутствие лхасских чиновников, затем, после казни 
в Дранго двух своих соплеменников цинским таотаем Цин Шанем в 1883 г.48 — китай-
ский военный пост, а вслед за этим — все учащавшиеся визиты иностранцев. Об этом 
периоде имеются достоверные сведения из первых рук: записки американского дипло-
мата Уильяма Рокхилла, в 1889 г. проникшего в Кхам, находившийся под контролем 
властей Сычуани, с Джекундо (территории, бывшей в номинальном подчинении Си-
нинского амбаня). 

Рокхилл оставил уникальный по богатству материала и научной ценности отчет 
о своем путешествии. В нем, помимо прочей важной информации, впервые появились 
разносторонние сведения о Хорских княжествах. Так, согласно запискам Рокхилла, сами 
жители называли свои княжества 5 кланов Хор (Horse k’a nga — Kangsar, Mazur, Berim, 
Chuwo, Chango)49. Население составляли около 8000 семей, или 35000 душ, среди кото-
рых было 8–10 тысяч лам. Самый большой регион Chango (Дранго) насчитывал 14000, 
самый маленький Berim — всего 1500. Во главе княжеств стояли их предводители 
(Deba), власть которых передавалась по наследству. Регион являлся вторым после Дэргэ 
по численности населения и богатству в Восточном Тибете. 

В своих записках Рокхилл не один раз отмечает красоту местности, сравнивая ее 
пейзажи со швейцарскими: «В Рибо начинается сад этой части Тибета — плодородная 
долина Rungbatsa; и деревни так же густо рассыпаны по стране, как в Швейцарии. Во-
круг каждой растут прекрасные вязы и другие деревья, стены и живые изгороди окружа-
ют поля, на которых горох, ячмень и пшеница на месяц опережают то, что я видел в Дэр-
гэ»50. Отмечает приятный внешний вид обитателей княжеств: «Люди здесь одни из са-
мых привлекательных, что я видел в Тибете; они меньше, чем на севере и в Центральном 
Тибете, и у них менее тяжелые черты; не редкость орлиные носы, ореховые глаза и кур-
чавые или волнистые волосы. Женщины выглядят особенно хорошо, и естественной ми-
ловидности людей немало способствуют яркие наряды и серебряные украшения»51. 

Большой интерес вызывает описание Рокхиллом встречи с жителями Кандзе. 
Так, путешественники нашли приют в маленьком помещении одного китайца, далее ав-
тор пишет: «Не успели мы проглотить свою еду, как оказалось, что улица перед домом 
была окружена людьми, а также каждая крыша дома, всем не терпелось увидеть только 
что прибывших троих подозрительных путников. Особенно наглыми и вне себя от яро-
сти были ламы». Толпа ворвалась в их комнату и пыталась силой вытащить и выгнать из 
города. Если бы не своевременное посредничество китайского лейтенанта Лу Минъяна, 
заверившего предводителя Кандзе, что Рокхилл — сининский чиновник на пути в Чэнду, 
последнему вряд ли удалось избежать больших неприятностей52. 

Лу Минъян, как пишет Рокхилл, был до крайности удивлен тем, что тот смог пе-
ресечь страну. Для обеспечения безопасности в дальнейшем передвижении китайский 
офицер предоставил ему сопровождение из четырех своих солдат. Рокхилл пробыл 
в Кандзе три беспокойных дня53. За это время он собрал много сведений, в том числе от-
мечал, что в городе проживало около 80 китайцев, большая часть которых были торгов-
цами, остальные — солдаты находившего там военного поста под командованием лейте-
нанта. Всего в той части Кхама, что находилась в ведении Сычуаньского губернаторства, 
было шесть военных постов: три на тракте из Дацзяньлу в Лхасу — в Ньячука, Литане 
и Батане, и три на тракте из Дацзяньлу в Джекундо — в Тайлинге (Ката), Тау и Кандзе 
(два последних пункта в Хорских княжествах). Рокхилл отмечал, что ни разу не видел 
вооруженных солдат, хотя они, по их же словам, получали в Дацзяньлу луки и стрелы, а 
также у них имелись собственные сабли. Офицеры, служившие на военных постах, не 
имели никакой власти над местными вождями, в их обязанности входили охрана и адми-
нистрирование торговли, мониторинг обстановки и сопровождение приезжавших чинов-
ников и военных. Чиновник (T’ung shih) из Чэнду приезжал один раз в год для сбора «ло-
шадиного налога» — единственного сбора с каждого семейства китайскому правительст-
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ву; один раз в пять лет вожди посылали миссию с «маленькой данью» в Чэнду и один раз 
в десять лет — с большой данью в Пекин. В военном пункте Кандзе служил один лейте-
нант, под его командованием находились один клерк, один переводчик и 20 солдат54. 

Такими застал Рокхилл Хорские княжества в 1889 г. Через 11 лет, в 1990 г. там 
появились члены российской экспедиции под руководством Петра Козлова55. Экспеди-
ция в составе 20 человек проникла в Кхам так же, как и Рокхилл, с севера из Цайдама, 
пройдя через кочевья голоков и перевалив водораздел Янцзы и Меконга. На запрос 
Козлова тибетским властям о разрешении пройти в Лхасу оттуда последовал строжай-
ший запрет под страхом смертной казни56. Но Козлов все же решил сделать попытку 
прорваться в Чамдо, которая окончилась вооруженным столкновением между тибетца-
ми и русскими. В результате тибетская сторона потеряла убитыми 23 человека и 17 ра-
ненными, в то время как все россияне остались целы. Козлов писал по поводу инци-
дента: «…Против нас, маленькой горстки русских людей, в глубине Тибета, нежданно-
негаданно, восстали его обитатели, подстрекаемые ламами многочисленных монасты-
рей, но главным образом Чамдо и его верховным представителем Пагпалой. С большой 
поспешностью удалось счастливо сплотить свой караван и, заняв позицию, очистить 
себе дорогу. Скорострелки вернее всякого китайского паспорта обеспечили лучший 
для нас исход дела. Тибетцы бросились бежать…»57. 

Зиму экспедиция провела в царстве Лхаток. Не трудно представить, какой ажио-
таж вызвало пребывание вооруженной экспедиции в регионе58. Видя неприятие местного 
населения и опасность, связанную с нахождением в столь далеком и враждебном окру-
жении, Козлов решил отступиться от своих первоначальных планов и принять решение 
о возвращении, но другим путем — на этот раз через царство Лин. Нежданное обстоя-
тельство, однако, позволило Козлову сделать еще одно рискованное предприятие — вы-
лазку в Хорские княжества. Этим обстоятельством был приезд к Козлову послов от само-
го Далай-ламы. Убедившись, что это русские, а не англичане, послы передали Козлову 
привет от Далай-ламы и принесли извинения за то, что не пустили в Лхасу59. 

Козлов, немало обрадованный столь неожиданным визитом послов, заручился 
их помощью для организации поездок в Хорские княжества и Дэргэ. Понимая после 
многочисленных столкновений с местным населением, что не может быть и речи об 
участии в вылазке русских, он решил послать в Хор члена экспедиции, бурятского ка-
зака Цокто Бадмажапова60 и двоих цайдамских монголов-переводчиков Дадая и Чагду-
ра, которых согласились сопровождать один лхасский и один дергэсский чиновники 
хондо из свиты тибетского посольства. Предлогом для поездки стали отправка через 
китайские власти в Кандзе корреспонденции и пополнение запасов экспедиции для об-
ратного похода на Цайдам. Козлов предполагал, что поход займет не меньше двух не-
дель. Посланный отряд, однако, вернулся на пятый или шестой день, не задержавшись 
в самом городе даже на одну ночь. 

Так, «в последний день истекавшего марта месяца пестрый и нарядный разъезд 
с Бадмажаповым во главе двинулся в Хор-гамдзэ»61. На третий день отряд приблизился 
к Кандзе, и Бадмажапов послал с паспортами лхасского хондо предупредить власти 
о своем приезде и найти квартиру для постоя. Спустя некоторое время Бадмажапов 
со своими спутниками въехал в город. Их приезд вызвал в городе настоящий бунт. Бад-
мажапов остановился в доме лхасского чиновника-ламы, однако посредничество лхас-
сцев не могло сдержать негодования местных жителей. Когда лама вышел из дома, чтобы 
связаться с китайцами, туда ворвалась возбужденная толпа, вооруженная саблями. Бад-
мажапов пытался объяснить им с помощью лхасского хондо, что он прислан сюда за по-
купками и имеет при себе паспорта от китайского императора и лхасских властей, на что 
получил следующий ответ: «Паспорта твои для нас ничего не значат; мы плюем на да-
лай-ламу и знать его не хотим, так как он сам в Лхасу вас не пустил и требовал того же 
от нас, а между тем теперь посылает пилинов (иностранцев. — И.Г.) к нам, да еще в со-
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провождении своих людей. Богдохана мы презираем еще больше; он выдает пилинам 
паспорта, а сам пешком удирает от них из столицы в Си-ань-фу. Изменники оба и далай-
лама, и богдохан, мы еще раз плюем на них и бросаем им в глаза пепел. Вы же немедлен-
но убирайтесь, если хотите остаться живыми, иначе будете перерублены!»62. 

Бадмажапов в течение нескольких часов тщетно ожидал ламу, всяческими отго-
ворками пытаясь утихомирить ярость нападавших. Но, как оказалось впоследствии, лха-
сец не мог протиснуться обратно сквозь толпу, занявшую все ближайшие улицы и кры-
ши домов. В конце концов, не в силах более противостоять напору наступавших и угро-
зам расправы, Бадмажапов принял решение уходить. Подняв револьвер и угрожая пус-
тить его в ход, он насилу вырвался из толпы. У ворот он увидел своих спутников-монго-
лов Дадая и Чагдура, лхасца, проводников и избитого дэргесского хондо с «лицами, по-
черневшими от ужаса». Отряд вскочил на своих лошадей и направился вон из города, 
вдогонку летели крики и камни, толпа бежала за ними до черты города, а отряд конных 
тибетцев следовал до селения Тэвунго, где Бадмажапов остановился на ночлег. «Все, 
за счастливым исключением Бадмажапова, были побиты; особенно серьезно пострадал 
дэргэсский хондо, который был жестоко избит еще тогда, когда Бадмажапов сидел в фан-
зе; его несчастного били беспощадно и таскали по земле за длинные волосы; в конце 
концов отняли саблю и шаль, повязываемую вокруг головы»63. 

Вот так окончилось это рискованное предприятие, после которого вопрос об от-
правке Бадмажапова в Дэргэ отпал сам собой. На обратном пути он смог собрать некото-
рые сведения о стране, они в целом повторяют сведения Рокхилла, поэтому мы не будем 
на них останавливаться. Этот эпизод краткого, но драматического посещения Бадмажа-
повым Кандзе на рубеже прошедших веков дает нам возможность мельком взглянуть 
на самобытную жизнь далекой окраины тибето-китайского приграничья в 1900 г. и убе-
диться, что в то время она представляла сильное автономное политическое образование 
Восточного Тибета. 

Однако все усиливавшееся англо-русское вмешательство в тибетские дела, осо-
бенно английская вооруженная экспедиция в Центральный Тибет в 1904 г., в результате 
которой Далай-лама бежал в Монголию, заставило Цинов пересмотреть свою политику 
в приграничных регионах64. Она ознаменовалась учреждением поста имперского рези-
дента в Чамдо, в обязанности которого ставилось приведение региона под прямой кон-
троль цинского правительства. Не сложно догадаться, что попытка китайских властей 
вмешаться в местные дела привела к самому ожесточенному сопротивлению региона, 
в котором монастыри стали очагами мятежа. Однако назначение имперским резидентом 
таотая Чжао Эрфэна в 1905 г. обеспечило победу империи над восставшим регионом. 
С этого времени вплоть до падения Цинов в 1911 г. Чжао Эрфэн стал ключевой фигурой 
в регионе. Он огнем и мечом прошелся по тибетским землям, не выбирая средств для ус-
мирения. Его непомерная жестокость в разрушении монастырей до основания и массо-
вых казнях бунтовщиков заслужила ему прозвище мясника Чжао. Один за другим пали 
Батан, Дэргэ, Чамдо, Драя и Маркам. 12 февраля 1910 г. цинская армия вошла в Цен-
тральный Тибет, заняла Лхасу. Далай-лама бежал в Индию. Когда практически весь Вос-
точный Тибет был в руках Чжао Эрфэна, ему оставалось послать военную экспедицию 
в Кандзе, чтобы Хорские княжества, сопротивлявшиеся два года назад, сдались на этот 
раз без боя. Так, к августу 1911 г. в Восточном Тибете не осталось ни одного тибетского 
правителя, карта Восточного Тибета была изменена в третий раз, а в планах Чжао Эр-
фэна было превратить регион в китайскую провинцию под названием Сикан. Но в февра-
ле 1912 г. пала Цинская империя и вместе с нею ее жестокий наместник, убитый револю-
ционерами в том же году. В Восточном Тибете началась новая эра ожесточенной борьбы 
восточно-тибетских политий за свою независимость. 

 



136 И.Р. Гарри 

Итак, наш анализ показал, что начало истории Хорского региона можно отнести 
к XIII веку — времени принятия чингизидами буддизма традиции Сакьяпа. Оно связано 
с именем монгольского принца Хор Масанбу, потомки которого стали правящей элитой 
региона. К XVII веку относится разделение потомков Хор Масанбу на пять колен и воз-
никновение 5 Хорских княжеств. Среди потомков монгольского принца особый вклад 
в формирование хорской идентичности внес Хор Нгаванг Пунцог, ставший последовате-
лем V Далай-ламы и Гуши-хана и построивший 13 монастырей Гэлукпы. Возвышение 
на востоке маньчжуров и образование империи Цин не оказали какого-нибудь заметного 
воздействия на жизнь региона, наоборот, в этот период Хорские княжества смогли сфор-
мироваться в качестве сильного автономного политического образования Восточного Ти-
бета, управлявшегося своими предводителями в соответствии с внутренними интереса-
ми. Такое положение было нарушено в 1863 г. из-за недальновидной политики Гонпо 
Вангьяла в соседнем Ньяронге, после чего регион переходил под номинальный контроль 
то Лхасы, то Пекина. С этого же времени начинается последовательное проникновение 
иностранцев в регион в лице английских и русских исследователей-разведчиков, что по-
будило Цинскую империю в самом конце своего существования завоевать Восточный 
Тибет де-факто. Тем не менее, очевидно, что, несмотря на все усилия центральных ти-
бетцев, маньчжуров и иностранных держав подчинить регион своему влиянию, ко време-
ни падения Цинской империи в 1911 г. Восточный Тибет и Хорские княжества, в частно-
сти, продолжали оставаться непримиримой территорией «сражающихся царств». 
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