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Аннотация 

Рассматривается культовый комплекс у деревни Зангла на севере Занскара (союзная территория Ладак, Ин-

дия, на западе Тибета). На этой территории, как и везде в Индийском Тибете, археологические раскопки не 

проводятся. Только случайно можно найти археологические свидетельства древних культов. При изучении 

изображения Авалокитешвары, выбитого на большом валуне, рядом с ним в земле был обнаружен глиняный 

сосудик. Внутри сосудика находились хрустальная бусина, железная пластина, бирюзовая вставка, две кос-

точки с отверстиями. Анализ содержимого сосудика показал, что в нем первоначально находился кусочек  

мяса. Всё перечисленное являлось подношением бодхисаттве Авалокитешваре, но не только ему. В Тибете 

буддизм не вытеснил народную религию и древние культы. Предметы, сложенные в сосудик, могли предна-

значаться местным божествам лха и ценам, от которых зависела судьба человека. Их местом обитания были 

заметные камни. Само подношение в сосуде каменному изваянию находит близкие аналогии в тюркском ми-

ре. В древнетюркских поминальных сооружениях возле основания каменных фигур при раскопках были  

обнаружены керамические и серебряные сосуды, которые использовались для жертвенных приношений  

и возлияний при совершении поминальных обрядов. Вероятно, традиция подобных подношений была широко 

распространена в эпоху Средневековья в Центральной Азии. 
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Abstract 

Purpose. The study investigates a Buddhist image on a standalone stone and an offering contained in a clay vessel. 

The cult complex is located near Zangla, not far from the Changut Choeling female monastery, in the north of Zanskar 

(Ladakh, India). 

Results. The image depicts the bodhisattva Avalokiteśvara, the patron deity of Tibet. The clay vessel (73 mm in 

height) found near the stone contains a square iron plate (~25x25 mm) with traces of insets, one of turquois; a trans-

parent crystal bead; and two perforated bones. An examination of the vessel contents revealed that it originally con-

tained a piece of meat or some blood. Based on a traceological analysis of the bone items, they appear to have been 

worn on a cord. All the items in the vessel are of special significance in the Buddhist culture as well as folk religion of 

Tibet. They could have served as offerings to Avalokiteśvara as well as local patron deities – btsan and lha, who were 

believed to live in that stone. After all, Buddhism in Tibet became part of the folk religion. The tradition of making of-

ferings in a vessel placed at the foot of a stone with a divine image has parallels in the culture of Central Asian Turks. 

Excavations of Turkic mortuaries have revealed silver, as well as ceramic, vessels at the foot of heroic figures. Re-

searchers believe that they were used for sacrificial offerings and for drinks in funeral rituals. Like in Zanskar, such 

vessels were left on the surface, and over a thousand years must have passed before they became fully covered with 

earth so that they would later be found during excavations. 

Conclusion. Offerings in vessels placed at the foot of stone statues of deities and ancestors, as well as stones accom-

modating local patron spirits, appear to have been common among the peoples of Central Asia in the Middle Ages. 
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Введение 

 

Территория Занскара богата буддийскими изображениями на каменных плитах и стелах.  

Большинство из них известны и неоднократно описаны (см., например: [Devers et al., 2015]).  

Другие погребены под землей или находятся в недоступной местности, или скрыты от глаз  

исследователей по другим причинам. Изваяния, с одной стороны, достаточно разнообразны,  

но в то же время однотипны. Разнообразны они по мастерству исполнения, используемым  

видам камня, размерам, местам установления, композиции, а сходство проявляют в наборе  

изображаемых образов, поскольку на них разными средствами и в разных сочетаниях изо- 

бражались одни и те же образы почитаемых буддийских божеств. Одно из таких изображе- 

ний возле женского монастыря Чангут чолин в Зангла стало объектом нашего исследования. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Описание изображения на камне 

 

Место, где расположен монастырь, использовалось монахами задолго до его постройки:  

в округе много пещер, которые служили для уединения и медитации. На склоне горы напро- 

тив монастыря возвышаются старые полуразрушенные ступы, и рядом большой валун голу- 

боватого цвета, который стал объектом изучения (рис. 1). Обычно образы буддийского пан- 

теона изображены на гладких плитах либо на специально вырубленных подчетырехугольных  

стелах. Здесь же была использована природная подтреугольная форма валуна (рис. 1, 2).  

На его выпуклой гладкой поверхности вырезано изображение одного из самых почитаемых 

бодхисаттв – Авалокитешвары, который считается покровителем Тибета [Торчинов, 2023,  

с. 202]. Авалокитешвара и его магическая мантра МА НИ ПАД МЭ ХУМ сопровождают весь 

жизненный путь тибетца [Туччи, 2005, с. 255]. 

 

 
 

Рис. 1. Вид на камень с изображением Авалокитешвары со стороны женского монастыря  

(Зангла, Занскар, долина реки Занскар) (фото Н. В. Полосьмак) 

Fig. 1. View of the stone depicting Avalokiteshvara from the nunnery  

(Zangla, Zanskar, Zanskar river valley) (photo by N. V. Polosmak) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Изображение Авалокитешвары: 

1 – фрагмент верхней части изображения Авалокитешвары на камне (фото Н. В. Полосьмак);  

2 – прорисовка изображения Авалокитешвары (Зангла, Занскар) (выполнена Е. В. Шумаковой) 

Fig. 2. The image of Avalokiteshvara: 

1 – a fragment of the upper part of the Avalokitesvara image on the stone (photo by N. V. Polosmak);  

2 – drawing of the image of Avalokiteshvara (Zangla, Zanskar) (by E. V. Shumakova) 
 

 

Авалокитешвара в виде Падмапани («имеющий лотос в руке») изображен сидящим на ло-

тосовом троне в позе лалитасана – правая нога опущена. Его правая рука находится в жесте 

варада-мудра («дающий блага»), левая рука перед грудью в жесте защиты абхайя-мудра,  

в левой руке он держит свой атрибут – стебель лотоса – символ незапятнанной чистоты  

и духовного совершенства (см. рис. 2). На нем полный набор украшений: драгоценная коро- 

на, в которой изображение Будды Амитабхи заменяет ратна – драгоценность [Иванова,  

2020, с. 28], венчающаяся полумесяцем, серьги, браслеты на руках, ожерелье на шее и груди.  

По обе стороны от лика изображены длинные тонкие пряди волос, спускающиеся по плечам.  

Слева от образа бодхисаттвы находятся изображения ритуальных предметов, которые ис- 

пользуются в религиозных тантрических обрядах для символического изображения пяти  

чувств: зеркало на подставке – зрение; музыкальный струнный инструмент лютня – слух;  

чаша с плодами – вкус; чаша, на которой лежит раковина с благовониями, – обоняние; лента  

из шелка – осязание [Beer, 2009, p. 27–35]. 

Нельзя сказать, что это изображение было выполнено с особым мастерством. На камне 

заметны все недостатки: неуверенность и неточность линий, некоторое нарушение пропор-

ций, безыскусное изображение предметов. Изображение подверглось «доработке» – были 

углублены линии рисунка на лице, не улучшившие его вид. Такого рода обновление священ-

ных изображений на каменных плитах или живописи на стенах монастырей и чортенов – 



 

 

 

 

 

 

 

распространенное явление в Тибете, поскольку представляет собой возможность вновь при-

коснуться к святыне и совершить благочестивый поступок. На обратной стороне валуна  

с изображением Авалокитешвары выбиты слова мантры Манджушри, Авалокитешвары  

и Ваджрапани 
1
. Высекание мантры – тоже один из благочестивых поступков, помогающих 

предотвратить пагубные последствия влияния многочисленных местных духов [Туччи, 2005, 

с. 223]. 

 

 
 

Рис. 3. Святилище из рогов животных (Зангла, Занскар)  

(фото Н. В. Полосьмак) 

Fig. 3. Sanctuary made of animal horns (Zangla, Zanskar)  

(photo by N. V. Polosmak) 
 

                                                            
1 На камне тибетскими буквами выбит санскритский текст прихода к Прибежищу: «Слава Учителю! Покло- 

няюсь Ламе, Поклоняюсь Учителю (Будде), Поклоняюсь Общине (учеников Будды)». И далее – три, известные 

всем мантры: «Ом ва ги шва ра мум»; «Ом Мани Падме Хум»; «Ом Ваджра Пани Хум» (перевод Е. Николаевой-

Джоши). 



 

 

 

 

 

 

 

Этот одинокий камень с изображением Авалакитешвары и сейчас является объектом по-

клонения местных жителей. Свидетельства тому можно увидеть в приношениях рогов до- 

машних и иногда диких животных, сложенных огромной кучей на прямоугольной каменной  

кладке под холмом, на котором находится этот камень (рис. 3). Символика рогов уходит кор- 

нями в добуддийский период истории Тибета, когда тибетские князья – защитники учения  

бон – различались между собой рогами, украшавшими их головные уборы. Рога, по легенде,  

могли быть сделаны из разных материалов – золото, кораллы, бирюза, железо и др. [Туччи, 

2005, с. 296–297]. А сейчас рога домашних животных, чаще всего козлов, нередко вместе  

с черепом, можно увидеть выставленными на подоконниках окон жилых домов, повешены- 

ми в буддийских храмах на стенах, колоннах, либо, как в данном случае, они составляют  

своего рода святилище. Все эти приношения – сохранившиеся знаки древней религии бон,  

в которую они пришли из еще более древних народных верований и представлений. Как счи- 

тает Дж. Туччи, в Тибете буддизм в определенной степени стал составной частью народной  

религии, соединившись с ней во всех сферах [Там же, c. 261]. 

 

Результаты исследования содержимого глиняного сосудика 

 

Перед камнем был обнаружен маленький глиняный сосудик: из земли виднелся только 

крохотный кусочек его венчика. Сосудик высотой 73 мм, был заполнен глинистой почвой 

(рис. 4; 5). На дне находились железная квадратная пластина (примерно 25 × 25 мм) со сле-

дами утраченных вставок. Одна сохранившаяся вставка была сделана из бирюзы (рис. 6, 1).  

В заполнении сосудика была обнаружена прозрачная бусина цилиндрической формы из гор-

ного хрусталя (определения сделаны канд. геол.-минерал. наук Н. А. Кулик) (рис. 6, 2) и ос-

татки двух костяных изделий с просверленными отверстиями (рис. 6, 3, 4). Обнаруженные в 

сосуде предметы были тщательно изучены, поскольку это первая находка такого рода на 

территории Занскара, и ей нет аналогов. 

 

 
 

 

Бусина из горного хрусталя, вероятно, была изготовлена в Кашмире. Известно, что во 

времена Бируни (XI в.) именно там производилась обработка хрусталя. «Из Кашмира, – пи-

шет Бируни, – вывозят хрусталь или в виде необработанных кусков, или в виде выточенных 

из него сосудов, чаш, шахматных фигур, пешек для нард и бус величиной с орех» [ал-

Бируни, 2011, с. 421]. Возможно, что происхождение обнаруженной в сосуде бусины связано 

с Кашмиром, как и многое другое в буддийской культуре Ладака. Сама бусина представляет 

собой буддийскую драгоценность: хрусталь наряду с золотом и серебром состоит в одном из 

отмеченных в индо-тибетской традиции перечней семи драгоценных металлов и камней [Ан-

дросов, 2011, с. 337]. 

 

Рис. 4. Глиняный сосудик,  

расчищенный на месте находки (Зангла, Занскар)  

(фото Н. В. Полосьмак) 

Fig. 4. A clay vessel  

cleared at the place of the find (Zangla, Zanskar)  

(photo by N. V. Polosmak) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Глиняный сосудик и его содержимое (фото Л. П. Кундо) 

Fig. 5. Clay vessel and its contents (photo by L. P. Kundo) 
 

 
 

Рис. 6. Предметы, обнаруженные в сосуде (макросъемка Л. П. Кундо): 

1 – бирюзовая вставка; 2 – хрустальная бусина; 3, 4 – косточки с просверленными отверстиями 

Fig. 6. Items found in the vessel (macro photography by L. P. Kundo): 

1 – turquoise insert; 2 – crystal bead; 3, 4 – bones with drilled holes 
 

 

Хотя железная пластина с единственной сохранившейся вставкой из бирюзы в настоящее 

время состоит только из окислов, ее форма и рельеф повторяют известные украшения, кото-

рые можно увидеть выгравированными на груди каменных изображений бодхисаттв в Зан-

скаре. Можно предположить, что эта небольшая хрупкая пластина была имитацией драго-

ценного украшения и приношением божеству. 



 

 

 

 

 

 

 

Из всех обнаруженных в сосуде артефактов наиболее информативными с точки зрения 

трасологических характеристик оказались два изделия с отверстиями. Первоначально было 

высказано предположение, что они выполнены из фрагментов ракушечника, однако после 

консультации со специалистами-геологами удалось выяснить, что оба эти предмета выпол-

нены из субфоссильной кости, т. е. захороненной относительно недавно, вследствие чего за-

мещение органических веществ минеральными произошло не полностью. 

Подквадратная подвеска представляет собой небольшой фрагмент субфоссильной кости  

с отверстием (рис. 6, 3). Нижняя часть предмета обломана, однако большая часть его поверх-

ности сглажена и имеет мягкие и ровные очертания с минимально выраженным макро-

рельефом. Возможно, в качестве материала был взят фрагмент уже частично окаменевшей 

или окатанной кости, что может объяснять отсутствие ярко выраженных следов придания 

предмету формы, а также довольно ровную текстуру поверхности изделия в целом. Другой 

предмет, выполненный из такого же материала, – это удлиненная пронизка с узким отверсти-

ем, сделанным вдоль фрагмента (рис. 6, 4). Этот предмет оказался менее информативен  

в плане наличия следов. По-видимому, была взята природная форма, и материал не подверг-

ся практически никакой специальной обработке. Единственный признак видоизменения по-

верхности сырья, который удалось обнаружить, – это сглаженность на краю с одной стороны 

отверстия. Следы очень схожи с теми, которые рассмотрены выше, при описании подвески. 

Они тоже могут указывать на использование предмета. Подводя итоги трасологического ис-

следования, можно говорить о следах сверления и заполировки от ношения предметов, веро-

ятно, на шнурке.  

Кроме вещей, о которых сообщалось выше, сосудик первоначально был заполнен какой-

то мясной пищей. Возможно, там находился кусочек мяса, поскольку внутри было обнару-

жено большое количество мушиных пупарий, скорее всего, из семейства Calliphoridae и, мо-

жет быть, Sarcophagidae – мясных мух (по определению В. Зеленина). Остатки хитиновых 

покровов личинок могут указать на сезон, когда сосудик был установлен возле камня с изо-

бражением божества: это был летний период, до конца августа. 

Кровавые жертвы (мясные или кровавые приношения) являются частью определенных 

защитных и очистительных ритуалов, посвященных сунма (srung ma), мамо (ma mo) и тэнма 

(brtan ma) – группе женских божеств-защитниц [Туччи, 2005, c. 260]. Этим божествам прино-

сят в жертву мясо и кровь животных, например мясо черной лошади, дикой ослицы, черной 

собаки, а лучшей жертвой считается человеческое сердце, но это уже давно не практикую-

щиеся отголоски древних ритуалов. 

Всё содержимое сосуда было приношением запечатленному на камне божеству – Авала-

китешваре, но не только ему. В Тибете с приходом буддизма народная религия никуда не 

делась: буддийские божества, привнесенные из Индии, сосуществовали с местными божест-

вами и духами. И обнаруженные нами приношения могли предназначаться и заметному оди-

нокому камню, в котором находят прибежище духи – владыки местности – лха (lha) и цены 

(btsan), от них зависит судьба человека. Надо полагать, что вокруг в земле находится еще 

много разных подобных даров, скрытых временем. Раскопки производить в этих местах за-

прещено традицией. 

 

Аналогии 

 

Аналогичные приношения практиковались перед каменными древнетюркскими извая- 

ниями Саяно-Алтая. Там при раскопках в поминальных сооружениях возле основания камен- 

ных фигур были обнаружены не только керамические, но и серебряные сосуды. По мнению  

исследователей, они использовались для жертвенных приношений и возлияний при совер- 

шении поминальных ритуалов [Кубарев, 1984; 1997, с. 27–29].  

Аналогии с тюркским миром вполне уместны в данном случае. Тюркские изваяния хотя  

и являются артефактами иного порядка, нежели синхронные им буддийские, не избежали  



 

 

 

 

 

 

 

влияния буддийской иконографии. Так, целый ряд каменных тюркских женских изваяний  

имеет трехзубую корону на голове, аналогичную коронам буддийских божеств. Исследо- 

ватели по-разному трактуют эти образы. Л. Р. и И. Л. Кызласовы считают их изображениями  

богини Умай [Кызласов, 1949, с. 49–52; Кызласов, 1998, с. 46]. С. М. Ахинжанов называет их  

шаманками [1978, с. 69]. Схожего мнения придерживались К. М. Байпаков и Г. А. Терновая  

[2005, с. 135]. Ю. С. Худяков и К. Ш. Табалдиев полагают, что трехзубчатые головные уборы  

были широко распространены как у знатных, так и у обычных женщин тюркоязычных наро- 

дов Центрально-Азиатского региона (Тянь-Шаня, Семиречья, Саяно-Алтая) [Худяков и др.,  

1997; Табалдиев, Худяков, 1999; 2000]. Эту точку зрения разделяет Г. В. Кубарев [2017].  

Такое разнообразие мнений свидетельствует о том, что однозначное решение не найдено.  

Также остается открытым вопрос, откуда и по какой причине появились эти «короны»  

на головах тюркских женщин. Нам кажется очевидной связь между трехрогими коронами  

буддийских божеств и трехзубыми коронами тюркских женских изваяний и изображений.  

Эта корона – то немногое, что пришло в тюркскую иконографию из буддизма. 

 

Заключение 

 

Случайное обнаружение возле камня с изображением Авалокитешвары сосудика с сим- 

волическим содержимым, описанным и проанализированным в данной статье, позволяет  

полагать, что приношения в сосудах каменным изваяниям практиковались не только тюрка- 

ми, но и тибетцами. Сосуды оставляли на поверхности, и более тысячи лет они покрывались  

землей. В настоящее время их не видно, и, чтобы найти такие приношения, необходимы  

раскопки. 

Небольшой культовый комплекс в Зангла состоит из изображения бодхисаттвы Авалоки- 

тешвары, вырезанного на одиноко стоящем камне, сосудика с приношениями и святилища  

с рогами диких и домашних животных. Этот комплекс является отражением характерного  

для этой части Тибета сочетания народной религии и буддийских традиций. 
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