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Аннотация 
 

Изучая древние цивилизации, мы видим, что первобытный человек жил в гармонии 
с природой и уважал ее творения. Живопись, скульптура, архитектурные элементы и все 
изощренные формы искусства черпают вдохновение из природы, воплощают любовь 
к  ней, восхищение ею и этику ее сохранения. Экодуховность возникает из осознания 
космичности мира, и ее популярность сегодня растет в связи с необходимостью 
пересмотреть отношения  человека с природой, которая деградирует в ходе 
нарастающего экологического кризиса, изменения климата, глобального потепления. 
Буддизм, одна из древнейших мировых религий, подчеркивал ценность не только 
живых существ, но и их жизненного пространства. Картины танка используются для 
продвижения и усвоения идей буддизма среди учеников и монахов; для описания 
исторических событий, иллюстрирования мифов, связанных с божествами, и описания 
полезных этно-биологических аспектов лекарственных растений и животных. 
Экодуховные элементы постоянно присутствовали в картинах танка и широко 
использовались в них, чтобы привить мысль о сохранении природы.  На танка мы 
видим деревья, лианы, кусты, травы; множество животных, таких как лошади, олени, 
слоны, львы, тигры, павлины и т. д. Все это демонстрирует глубокие связи между 
человеком и всеми творениями природы, и поэтому новое прочтение танка может 
помочь в выявлении пробелов современной человеческой цивилизации. В данной 
статье рассматривается экодуховная символика в картинах танка. 
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... Мы все дорожим безмятежностью и стабильностью. Когда 
приходит весна, дни становятся длиннее, ярче светит солнце, трава 
и деревья оживают, и все возрождается. Люди чувствуют себя 
счастливыми.  А осенью один за другим  начинают опадать листья, 
умирают все прекрасные цветы, пока мы не остаемся среди 
оголенных деревьев  и опустошенной природы. И мы уже 
не  чувствуем себя радостными. Почему это? Потому что в глубине 
души мы желаем, чтобы все росло и развивалось; не хотим, чтобы 
что-то вокруг нас разрушалось и умирало. Каждое разрушительное 
действие идет вразрез с нашей основной природой; только 
строительство – человеческий путь... 

Его Святейшество Далай-лама, 1992. 
 

 
Введение 
С незапамятных времен человек жил в гармонии с природой. Эта гармония –   

жизненно важный компонент любой культуры, раскрывающийся в различных 
традиционных верованиях. Поэтому сохранение природы – не новая идея. Это 
неотъемлемая черта психики; это убежденность, которая пронизывает все аспекты 
человеческой жизни, отражается в мифах, фольклоре, искусстве и духовных практиках. 
Жизненные принципы экологии – взаимосвязь и взаимозависимость всего живого – 
были духовно прочувствованы и интеллектуально осмыслены в древних писаниях. 
У  каждой нации есть глубоко укоренившиеся традиции, связанные с сохранением 
природы. История древних цивилизаций показывает нам, как люди жили в гармонии 
с  природой и уважали  ее проявления. Отражение этой любви и уважения можно 
видеть на наскальных рисунках тысячелетней давности в Бхимбетке в Центральной 
Индии, на которых изображены люди, живущие в гармонии с птицами и животными. 
Раскопки цивилизации долины Инда подтверждают заботу человека о дикой природе, 
что можно увидеть на печатях с изображениями животных. Кроме того, каждое 
религиозное  течение в мире содержало экоориентированные ценности, убеждения 
и  взгляды. Живопись, скульптура, архитектура и все другие формы искусства черпают 
вдохновение в природе, воплощают любовь к ней, восхищение ею и этические 
принципы ее сохранения. 

С течением времени вековой культурный этос и традиции, которые легли в основу 
сохранения окружающей среды, разрушились, и после безумной гонки за «развитием», 
которое нарушает экологическое равновесие, человек заново пришел к мысли 
о  необходимости устойчивого развития. Были организованы Стокгольмская 
конференция и Саммит Земли. Хотя эти действия были вызваны назревшими 
сегодняшними проблемами, но факт заключается в том, что человеку приходится 
заглядывать в прошлое и синтезировать древние экологические принципы 
с  современной мыслью, чтобы найти действительно эффективные средства для 
решения экологических проблем. Его Святейшество Далай-лама во время саммита 
в  Рио-де-Жанейро 1 июня 1992 года, сказал: 

«… Я убежден, что, для того чтобы справиться с вызовами нашего времени, людям 
необходимо развивать чувство всеобщей ответственности. Каждый из нас должен 
научиться работать не на себя, семью или нацию, а на благо всего человечества. 
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Всеобщая ответственность является реальным ключом к выживанию человека. Это 
лучшая основа для мира. Главное это мир, справедливое использование природных 
ресурсов и забота о будущих поколениях, надлежащая забота об окружающей среде…». 

Экодуховность – как выражение духовной связи между человеком и окружающей 
средой – объединяет экологию и духовность, устанавливает связь между религией 
и  экологической активностью [14]. Современный экологический кризис побудил 
человека извлечь уроки из прошлого и, в том числе, изучить экологический потенциал 
искусства и эстетической сферы в целом, причем под нематериалистическим углом 
зрения [8; 12; 2]. Это вытекает из осознания космичности нашего бытия, 
из  необходимости заново пересмотреть принципы связи человека с природой, 
пренебрежение которыми вызвало экологический кризис, изменения климата, 
глобальное потепление, с которыми необходимо бороться. 

Буддизм, одна из древнейших мировых религий, делал упор на ценность не только 
живых существ, но и их жизненного пространства. Согласно буддийской доктрине, 
в  своих перерождениях человек может воплотиться в форме животного, растения или 
даже минерала. Следовательно, буддийские верования учат не загрязнять, не убивать 
и  не вредить ни одному из проявлений бытия; разумно использовать природные 
ресурсы, чтобы они могли быть сохранены для будущих поколений. Даже современная 
мысль подчеркивает взаимозависимость биотических и абиотических компонентов 
экосистемы и их равную ценность. Современная концепция устойчивого развития 
опирается на ту же мысль, что и древние верования. Буддизм подчеркивает 
взаимозависимость природных элементов – как в видимой, так и в невидимой, духовной 
сферах: согласно буддийскому учению, экологические проблемы в живом мире связаны 
с загрязнением нашего внутреннего «я». 

Человеческая жадность бесконечна, но окружающая среда, в которой мы живем, 
имеет свои ограничения и «пропускную способность», и буддийская мысль говорит 
об  этом же, пытаясь регулировать наши желания и потребности. Примером может 
служить монгольский буддизм, который, подобно тибетскому варианту буддизма, 
включил в себя местные традиции, утверждающие ценность природы, признавая горы, 
реки или ландшафты священными и разумно управляя ими. Мифы, молитвы 
и  повествования в Монголии до сих пор говорят об отношениях человека с природой. 
Все элементы природы рассматриваются как часть единого бытия, где голубое небо 
считается отцом, а земля – матерью. Считалось, что все элементы природы имеют  
духовную сущность, и для того, чтобы дружно сосуществовать с ними, были приняты 
некоторые ограничивающие принципы и правила, например, избегать загрязнения рек, 
рубки деревьев, уничтожения корней трав, не  нарушать среду обитания животных 
и  не  охотиться без надобности. Считалось, что нарушение этих правил может 
привести к бедам не только для самого нарушителя, но и его клана. Многие из таких 
практик были частью буддийских традиций, где дух природы связан с нагами (змеями). 

Буддизм в Монголии не только кодифицировал экологические традиции, 
пришедшие из Индии и Тибета, но и развил свои собственные обычаи. Так, монахи 
были обучены любить и охранять флору и фауну и бережно использовать 
окружающую среду. Горы, реки и леса считаются священными либо по той причине, 
что они являются местом обитания божества, либо потому, что они считаются доброй 
формой божества. Такие табу помогли сохранить священные и экокультурные 
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ландшафты. Считается, что в некоторых священных ландшафтах обитают духовные 
сущности, которые, как полагают, принимают форму горы, – например, гора Богд Хаан 
к югу от Улан-Батора имеет форму, подобную гаруде, мифической птице [9, 13]. Точно 
так же животные считаются священными из-за их связи с экокультурными 
ландшафтами, например, змеи и рыбы считаются воплощениями нагов или 
природными духами. Следовательно, охота на них считалась злом. Эти убеждения 
не  только помогли утвердиться мысли о сохранении природы, но и создали реальную 
защиту богатого природного разнообразия региона. 

Келлерт выделяет десять ценностей-индикаторов отношения человека с миром 
природы: эстетическое, доминирующее, эколого-научное, гуманистическое, моральное, 
натуралистическое, негативистское, духовное, символическое и утилитарное 
отношения. Эстетическое отношение – это восхищение красотой природы, в то время 
как моральное – забота о природе, натуралистическое – рациональное осознание своей 
включенности в природу; духовное – чувство божественности мира и глубокое 
уважение к природе. Классификация Келлерта, фиксирующая различные типы 
взаимозависимостей между благосостоянием человека и экологическими условиями 
и  функциями, полезна для понимания внутренних связей в социально-экологических 
системах. Эта классификация свидетельствует о том, что этические нормы в отношении 
окружающей среды основаны на биологических потребностях человека, 
разрабатываются в процессе индивидуального и культурного научения и опыта. 
Поэтому можно анализировать различные этические нормы в отношении природных 
объектов на основании того, насколько этот биологический вид или экосистема 
считается важным для отдельного лица или группы, в том числе с эстетической точки 
зрения [6]. 

Принципы сохранения природы не только упоминаются в древних религиозных 
текстах, но и становятся темами религиозных произведений искусства. Хотя буддизм 
был основан в древней Индии между VI и IV веками до нашей эры, но сегодня 
большинство буддийских ученых, глядя на экологический кризис, развили «зеленый 
буддизм» [10]. Гари Снайдер, один из пионеров «зеленого буддизма», приложил усилия, 
чтобы соединить буддийскую практику и экологическое мышление. Хотя «зеленый 
буддизм» не говорит о загрязнении воздуха и воды, но он опирается на духовные идеи 
и  ценности, чтобы более глубоко сосредоточиться на поиске решения современных 
экологических проблем. Религиозные писания, религиозные произведения искусства, 
фрески, резные фигурки и рисованные свитки содержат изображения и описания 
природных объектов, которые имеют экодуховную коннотацию. Их глубокий анализ 
поможет не только установить связь между экологической и религиозно-духовной 
проблематикой, но и извлечь уроки для решения проблем сегодняшнего дня [12]. 

Чтобы осознать сущность экодуховности в целом и «зеленого буддизма» 
в  частности, рассмотрим экодуховную символику, скрытую в картинах танка. 

 
Танка: история и художественные принципы 
Картина-свиток, называемая танка, – традиционная форма буддийского искусства. 

Танка – это расписное панно на ткани (часто на шелке), обрамленное палочками для 
скручивания его в свиток. Танка имеет религиозное и экодуховное значение. Чаще всего 
на ней изображаются основные буддийские мотивы: Колесо Жизни, образы Будды, 
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жизнь Будды, буддийские божества и мандалы. Танка – это сложное и масштабное 
произведение искусства, в котором изображения располагаются друг над другом, 
образуя систематизированную геометрически выстроенную сетку. На создание каждого 
изображения уходят недели или даже месяцы. Эти свитки-картины играют важную роль 
в жизни буддийских монахов и практикующих врачей. Танка используется в качестве 
иллюстрации различных аспектов буддизма для учеников и монахов, для описания 
исторических событий, иллюстрирования мифов, связанных с божествами, а также для 
описания полезных этно-биологических свойств лекарственных растений и животных. 
Танка также выступает в качестве посредника для молитвы. Но самое главное – то, что 
искусство создания танка можно рассматривать как форму медитации и свидетельство 
божественного вдохновения. 

Традиционно считается, что искусство танка привнесено из Непала и было открыто 
Тибету непальской принцессой Бхрикути, которая вышла замуж за Сонгцана Гампо, 
основателя тибетской империи, около 620–632 гг. Она привезла с собой изображения 
Авалокитешвары и других божеств. Во время правления Сонгцана Гампо было 
построено много монастырей по всему Тибетскому плато. По мере распространения 
буддизма возникла необходимость в создании священных символов и рукописей, 
и  художники и монахи Непала начали привозить скульптуры из металла и рукописи 
в  Тибет. В то же время царь пригласил художников из Непала для росписи храма 
Цуглагханг в Лхасе. Уже к IX–X векам местные художники начали создавать 
собственные произведения на ткани, и так возникла новая школа живописи танка. 
Поскольку эти картины можно было легко перевозить, то они постепенно вошли 
в  повседневное пользование монахов средневекового Тибета, которые часто ездили 
в  сельские общины и монастыри, чтобы проводить духовные беседы. Эти картины 
до  сих пор используются для обучения и духовных практик. В XIV–XV веках 
художники начали использовать в создании танка более яркие цвета. Тибетские мастера 
при этом вдохновлялись тантрическим культом, разные элементы которого 
запечатлевались в танка с помощью различных символов, включая природные [1]. 

Есть две категории танка, а именно: Палас – изображения божеств, и мандала, 
мистическое, геометрическое изображение сложного текста в виде сфер и квадратов. 
Обычно танка имеет ширину 60 см и длину 90 см, но те, которые используются для 
ритуалов и монастырей, рисуются на стенах в натуральную величину. Отклик, который 
вызывает в душе искусство танка, возникает благодаря ее символизму, продуманности 
деталей и насыщенности цвета. Сложные композиции, духовные мотивы, тонкий 
рисунок и цвет танка очаровывают любителей искусства по всему миру. В танка 
не  только изображаются природные объекты, но и используются естественные цвета, 
минералы и пигменты, чтобы придать художественным работам жизненную силу. 
В  этой статье мы попытаемся исследовать экодуховные аспекты картин танка [5]. 

На танка преимущественно изображаются фигуры буддийского пантеона, которые, 
как полагают, являются воплощениями Абсолюта. Содержание танка широко 
варьируется, включая религиозные обряды и праздники, сюжетные сцены или горные 
пейзажи. Обычно для изображения скал, деревьев, неба и земли используется зеленый 
цвет, а для Будды, других сакральных персонажей или людей – теплые тона желтого 
и  красного. Художники не только заботятся об общей композиции картины, но и 
детально прорисовывают каждую ее деталь. Например, на изображении горы камни, 
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растения и другие детали объединяются в единое целое за счет колористической гаммы, 
с разнообразными оттенками. Все это создает впечатление многослойности 
и  многоуровневости картины. Прорисовка линий – это основной метод традиционной 
танка, где золотая нить используется для обрисовки фигур и ландшафта, причем 
используются линии разной толщины [5]. 

Краски, используемые в традиционных танка, состоят из порошкообразных 
минералов и растительных пигментов, которые смешаны с определенного вида клеем 
и  водой. В минеральных красках используется порошкообразный уголь для получения 
черного цвета, ляпис-лазурь для темно-синего цвета, азурит для светло-голубого цвета, 
порошкообразный пирит для желтого цвета, порошкообразный гематит для красного 
цвета, порошкообразный малахит для зеленого цвета и порошкообразный диатомит для 
белого цвета. Основные растительные пигменты включают хлорофилл, беталаин, 
каротиноиды и флавоноиды, которые используются для получения зеленого, синего, 
оранжевого, красного, желтого и розового цветов. Процесс создания натуральных 
красок на основе пигмента очень сложен и включает в себя опыт и традиционные 
навыки, которые передаются из поколения в поколение. Основу краски традиционно 
изготавливают с использованием клея из кожи яка [5]. 

Природные стихии часто изображаются символически: воздух – полукруг синего 
или черного цвета; огонь – красный треугольник; вода – белый круг; Земля – желтый 
квадрат. Танка используется для медитации монахов, которые стремятся 
к  самореализации. Медитация на отдельных цветах может вести к духовной 
трансформации. В Панча-Варне указаны пять цветов, при этом каждый цвет имеет свое 
духовное и эстетическое значение: например, черный цвет означает гнев; белый цвет 
означает созерцание, и концентрация на нем превращает иллюзию и невежество 
в  мудрость; желтый символизирует поддержку и трансформирует гордость в осознание 
единства с миром; красный символизирует завоевание и трансформирует ложное 
стремление к захвату чего-либо в правильное суждение о непривязанности; зеленый 
символизирует экзорцизм и превращает зависть в мудрость завершения; а синий 
обращает понимание. 

 
Танка: экодуховный символизм 
На танка всегда присутствовали элементы, которые мы определили как 

«экодуховные» – горы, облака, пейзажи, цветы, а также животные, такие как лошади, 
олени, слоны, львы, тигры, павлины и т. д. Они явно или неявно несли мысль 
о  бережности по отношению к природе и изображались часто символично, что 
является основой буддийской эстетики. Экологи и ботаники обсуждают роль 
биоразнообразия в экосистемах, но есть другой аспект биоразнообразия – его 
экокультурная и эстетическая ценность. 

Природные формы и явления, изображаемые в танка, символизируют различные 
духовные представления и идеи. Например, цветы и растения всегда наводят на мысль 
о  красоте мира. Лотос, как известно, символизирует божественную чистоту и широко 
используется в танка и, в целом, в буддийском искусстве (рис. 1). 
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Рис. 1. Лотос. Один из «восьми благородных 
символов». Источник: i.pinimg.com. 
 

 
Корни лотоса – в грязной воде, но его цветок возносится над ней, как бы 

преодолевая несовершенство низшего мира. В танка полностью расцветший лотос 
означает достижение просветления, а бутон – ступень перед просветлением. Частично 
расцветший лотос, с еще не распустившейся серединой, указывает на скрытый 
внутренний свет за обыденностью мира. Грязь, питающая корни лотоса, олицетворяет 
собой суетливую и загроможденную человеческую жизнь, подчиненную 
материальному, – но над ней всегда можно подняться и «расцвести». Дзэнский стих 
говорит: «Да будем мы в грязной воде чисты, как лотос». Выход из грязи и расцвет 
требуют веры; следовательно, помимо чистоты и просветления, лотос также 
символизирует веру [1]. Лотос является одним из «восьми благородных символов» 
буддизма, и, согласно легенде, до рождения Будды его матери представился белый слон 
с белым лотосом в хоботе. На танка Будда и бодхисаттвы часто изображаются 
сидящими или стоящими на лотосе или держащими цветок лотоса. Манджушри, 
бодхисаттвы мудрости, часто изображаются в желтом цвете, в правой руке они держат 
меч знания, способный поразить невежество, а в левой – цветок лотоса, на котором 
запечатлены праджня парамита (совершенство мудрости): сутры и комментарии 
к  древнейшим формам буддизма Махаяны (рис. 2). Белая Тара, или Тара с семью 
глазами, – наиболее почитаемая богиня в буддийской традиции Махаяны, которая, как 
полагают, была создана из слезы Авалокитешвары. На обеих ее руках и ногах есть глаза, 
кроме двух обычных глаз и третьего глаза на лбу. Белый цвет ее тела символизирует 
дружелюбие и безмятежность. Она изображается с голубым цветком в левой руке, 
который является символом мира (рис. 3). Глаза на ногах и руках символизируют 
бдительность и осознание недопустимости причинения вреда другим, а третий глаз 
символизирует мудрость. 
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Рис. 2. Манджушри, бодхисаттва мудрости, 
держит стебель цветка лотоса, на котором 
запечатлены праджня парамита (совершенство 
мудрости): сутры и комментарии к древнейшим 
формам буддизма Махаяны. Источник: 
mandalas.life. 

Рис. 3. Белая Тара, или Тара с семью глазами. 
Источник: theyoginiproject.org. 

 
В буддийской иконографии даже цвет лотоса имеет определенную коннотацию, 

например, синий лотос представляет совершенство знания. Точно так же золотой лотос 
обозначает просветление всех Будд (рис. 4), а розовый лотос – самого Будду Гаутаму 
и  его последователей (рис. 5, 6). Красный лотос связан с Авалокитешварой, 
бодхисаттвой милосердия, а также с сердцем и благочестивым темпераментом. Белый 
лотос означает духовное состояние ума, свободного от любого «загрязнения». В целом, 
лотос как символ обозначает преобразование негатива в позитив (рис. 7). Дерево Бодхи, 
священная смоковница, под которой Будда достиг просветления, также часто 
изображается на танка (рис. 8). Это дерево символизирует учение Будды и идею о том, 
что у каждого есть возможность стать просветленным (рис. 9). Танка «Просветленный 
Будда Шакьямуни» изображает Будду Шакьямуни великолепно выписанным, 
с  множеством тонко прорисованных деталей, сидящим под деревом Бодхи 
и  окруженным океаном жизни. Согласно традиции, Шакьямуни много путешествовал 
по всему индийскому субконтиненту, делясь своим духовным знанием и обучая людей 
технике раскрытия духовного потенциала. Его целью было дать возможность всему 
человечеству достичь просветления, которого достиг он сам. 
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Рис. 4. Золотой лотос обозначает просветление 
всех Будд. Источник: redbubble.com. 

Рис. 5. Розовый лотос обозначает Будду и его 
последователей. Источник: pinterest.at. 

 

  
Рис. 6. Лотос, один из простейших цветочных символов 
буддийского искусства, символизирующий божественную 
чистоту, широко используется в танка. Источник: 
shaolinchanqijian.com. 

Рис. 7. Лотос также рассматривается 
как символ, обозначающий преобразование 
негатива в позитив. Красный лотос связан 
с Авалокитешварой, бодхисаттвой 
милосердия, а также с сердцем и 
благочестивым темпераментом. 
Источник: meishu.com. 

 



The Art Of Eurasia 
No. 4 (15) ● 2019  

Искусство Евразии 
 № 4 (15) ● 2019 eISSN 2518-7767 

 

95 

 

  
Рис. 8. Будда под деревом Бодхи. Источник: 
dharmashop.com. 

Рис. 9. Дерево Бодхи (Ficus religiosa) 
символизирует просветление. Источник: 
dharmashop.com. 

 
Растения на танка – это, в основном, деревья, кусты или цветы, но не леса или 

пастбища. Каждый отдельный лист и цветок тщательно прорисовывается, изображается 
ярким и свежим; обычно они повернуты к зрителю, а бутоны располагаются сбоку. 
Стволы деревьев могут быть нарисованы прямыми или изогнутыми. В дополнение 
к  растениям, образующим ландшафт, изображаются также растения, связанные 
со  священными персонажами, которые держат цветы или носят их как короны или 
украшения. Во многих случаях виды растений на танка неузнаваемы, некоторые из них 
могут быть просто художественным вымыслом, взятым из китайского или индийского 
искусства. Цветок лотоса изредка заменяется пионом (Paeonia spp.), который также 
является распространенным мотивом в искусстве танка. Декоративные деревья или 
деревья из драгоценных камней, упомянутые в описаниях священных ландшафтов, 
также встречаются на танка. 

На танка часто изображаются такие растения, как дурва (травянистое растение 
многолетнего типа), бильва (дерево с плодами, используемыми в аюрведической 
медицине), семена горчицы, китайский дуб, чампака (вид магнолии), хризантема, 
дурман, харитаки (дерево с плодами, используемыми в аюрведической медицине), 
тамариск, париджат (вид жасмина) и т. д. Каждое из них имеет свой собственный 
экодуховный смысл. 

В буддийской иконографии трава дурва (Poa cynosuroides) символизирует 
равновесие, и считается, что Господь Будда сидел на ней и медитировал, пока не достиг 
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просветления. Она также используется в тантрических ритуалах. С экологической точки 
зрения Poa cynosuroides известна своей выносливостью. Считается, что это одна из 
превосходных кормовых трав, которые остаются зелеными даже летом. Дурва может 
расти в разнообразных условиях почвы и влаги, переживая засуху. Как ползучее 
растение с длинными отростками она способствует предотвращению эрозии почвы. 
Таким образом, помимо своей религиозной значимости, она используется 
в  приготовлении многих этнических лекарств. 

Плод бильвы (Aegle marmelos), одна из «восьми благородных (благоприятных) 
субстанций»1, занимает особое место в буддийской символике благодаря своей 
лекарственной ценности и духовной значимости. Согласно легенде, богиня деревьев 
дала плоды бильвы Господу Будде во время его медитации под деревом. На танка бильва 
изображается как группа из трех фруктов, что означает три драгоценности (рис. 10). 
Ее  листья трехчастные (трилистник) и содержат специфическое эфирное масло. 

 

 

Рис. 10. Плод бильвы (Aegle marmelos),  
одна из восьми благоприятных субстанций. 
Источник: phubdorjiwang.com. 

 
Эгле мармеладное, или айвá бенгáльская (Aegle marmelos) является одним из 

священных деревьев, и его вырубка строго запрещена. Различные части растения, 
листья, плоды, семена, обогащают рацион человека и имеют огромное применение 
в  местной медицине. Созревшие фрукты использовались в качестве тонизирующего 
средства для сердца и мозга, а также в качестве вспомогательного средства 
от  дизентерии. Таким образом, плод символизирует благоприятность и способность 
лечить болезни [4]. Существуют многочисленные лекарственные травы, которые, как 
бильва, не только обладают лечебными свойствами, но и играют значительную роль 
для окружающей среды. 

Семена горчицы также встречаются в различных произведениях буддийского 
искусства. Считается, что Ваджрапани предложил семена горчицы Будде, который 
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благословил их как священное средство для избавления от пессимизма и от злых духов. 
Обычно они используются в тантрических ритуалах и в усмирении злых духов, а в быту 
для получения горчичного масла. Семена горчицы символизируют преодоление 
негативных влияний как в материальном, так и в духовном мире. 

Дерево ашока (Saraca indica) также имеет символическое значение в буддизме. 
Считается, что царица Майя родила Будду в саду под деревом Ашока. Согласно обычаю, 
она гуляла в саду, пока не пришла к Ашоке, чтобы отдохнуть. При этом дерево Ашока 
таинственно наклонилось к ней, и она ухватилась за ветку. В этот момент появился Будда. 

Китайский дуб (Quercus variabilis) олицетворяет великолепие и силу. Желуди 
китайского дуба используются в лечебных целях, а его листья служат пищей для дикого 
шелкопряда. 

Дурман (Datura stramonium) именуют «трубой Ангела» и, как полагают, он способен 
вызывать гневное божество для удаления ядов. Он также часто изображен на танка. 

Традиционная тибетская медицины Амчи, или Сова-Ригпа, распространена 
во  многих частях Гималаев. Это одна из самых ранних, систематизированных и хорошо 
документированных живых медицинских традиций. Сова-Ригпа – это «наука 
об  исцелении», поскольку она обладает богатым хранилищем знаний и сочетает в себе 
науку, искусство и философию. В семнадцатом веке Тибет стал свидетелем развития 
медицинских знаний, с созданием монастырского медицинского колледжа 
и  написанием многочисленных медицинских текстов, включая набор из 79 танка. 
Танка, написанные между 1687 и 1703 годами, представляют собой произведения 
схоластического искусства, где переплетаются практические аспекты терапевтической 
мудрости с буддийскими традициями. На этих танка изображены сотни лекарственных 
трав, древо диагностики, структура уязвимых точек, схемы анатомии человека, 
медицинские инструменты, точки прижигания и кровопускания, эмбриология человека, 
методы лечения, а также сам Будда врачевания. Наиболее важными среди них являются 
танка с изображением лекарственных трав и дерева диагностики. Чтобы поставить 
диагноз, врач-амчи наблюдает, воспринимает и спрашивает, что изображено на танка 
тремя стволами дерева, имеющего восемь ветвей и 38 листьев, обозначающих части 
тела, которые наблюдались и исследовались (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Дерево диагностики, используемое в амчи-
медицине. Источник: lazerhorse.org. 
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Названия растений и их экодуховное значение в произведениях буддийского 
искусства представлены следующим образом (табл. 1). 

 
Таблица 1. Названия растений и их экодуховное значение в произведениях буддийского 

искусства 
Названия 
растений 

Ботаническое 
наименование  

Экодуховный смысл  

Ашока  Saraca indica Изображается как дерево или ветвь, 
обозначающая якши, мифологические 
существа. 

Ячмень  Hordeum vulgare Изображается как колос ячменя. 
Бильва  Aegle marmelos Одна из «восьми благоприятных 

субстанций». 
Дерево Бодхи Ficus religiosa Дерево, символизирующее просветление. 
Китайский дуб Quercus variabilis Дерево, воплощающее величие и силу. 
Чампака Nyctanthes arbor-

tristis 
Изображается как белый цветок или как 
дерево, исполняющее желания. Это 
атрибут Будды Майтрейи, означающий 
доброжелательность и красоту. 

Хризантема 
садовая 

Chrysanthemum 
morifolium 

Цветок, обозначающий осень и сбор 
урожая. Символ достижения просвещения 
и мира. 

Цитрон Citrus medica Фрукт – символ удачи, успеха и 
плодородия. 

Корн, полевой 
салат 

Zea mays Изображается как початок кукурузы. 

Дурман Datura stramonium Символ мира и доброжелательности. 
Дурва Poa cynosuroides Трава, являющаяся одной из «восьми 

благоприятных субстанций». 
Лотос Nelumbo nucifera Один из «восьми благородных символов». 
Горчица Brassica nigra Семена, являющиеся одной из «восьми 

благоприятных субстанций». 
Харитаки Terminalia chebula Изображается как фрукт или цветок, 

означает хорошее здоровье. Будда 
врачевания держит цветущее растение 
Харитаки в левой руке (рис. 12). 

Нага, сорт перца Magnolia champaca Цветок изображен в руках бодхисаттвы 
Майтрейи. 

Париджат, вид 
жасмина 

Nyctanthes arbor-
tristis 

Изображается как исполняющее желания 
божественное дерево с цветущими 
ветвями. 

Тамариск Tamarix indica  
 

Фрукт, напоминающий сливу, 
изображается в руках богини Арьи Кунды 
Тары и Васушары. 

Редис Raphanus 
raphanistrum 

Изображается как корень.  

Рис Oryza sativa Изображается как зерно риса. 
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Рис. 12. Цветок харитаки (Terminalia chebula). 
Будда врачевания держит цветущее растение 
Харитаки в левой руке. Источник: 
meditationonlongisland.org. 

Рис. 13. Золотые рыбки. Источник: uihere.com. 

 

 
Рис. 14. Пара золотых рыбок, 
распространенных в буддийском искусстве, 
символизируют свободу. Источник: 
shaolinchanqijian.com. 

Рис. 15. Раковина дает пробуждение от 
невежества. Источник: shaolinchanqijian.com. 
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На картинах танка часто встречаются и животные, как правило, безвредные 
травоядные, например, кролики или антилопы, хотя можно увидеть и хищников. Птицы 
стоят на земле или плавают в воде. Пара морских монстров – смесь крокодила и слона – 
обычно изображается на «воротах» мандалы. Иногда на классических тибетских танка 
можно увидеть драконов [4]. Среди символических изображений животных наиболее 
часто встречается пара золотых рыбок, один из «восьми благородных символов», 
которые изображены плавающими в пруду (рис. 13, 14). Две золотые рыбы 
символизируют свободу: хотя океан велик и населен многими существами, но это 
не  мешает рыбам в нем плавать. Здесь подразумевается, что можно мужественно жить 
и  самому выбирать свой путь, даже если жизнь наполнена печалью и иллюзиями. 
Аналогично раковина, также один из «восьми благородных символов» буддизма, 
означает призыв к последователям праведности пробудиться от невежества (рис. 15) [1]. 

Иногда на танка изображены снежные львы (рис. 16). Снежный лев – небесное 
животное, которое символизирует героизм, абсолютное счастье, а также стихию земли 
и одно из четырех основных достоинств (рис. 17). Рев льва сравнивается с «громовой» 
проповедью Льва Будды, и сам лев символизирует силу его учения и напоминает о его 
величии. Лев всегда был связан с царской властью, с силой ума и с защитой. В буддизме 
львы также воспринимаются как образы сыновей Будды, обладающих властью 
умиротворять; они обычно изображаются на входах монастырей. 

 

 
Рис. 16.Снежные львы, изображенные на 
танка. Источник: clipartmax.com. 

Рис. 17. Снежный лев. Источник: shambhala.com. 

 
Драгоценный слон и лошадь входят в число семи драгоценных эмблем буддийской 

иконографии. В буддизме слон символизирует умственную силу. Неконтролируемый 
интеллект, преобладающий в начале пути к самореализации, который может свернуть 
с  пути и саморазрушиться, изображается в виде серого слона. Он должен быть взят под 
контроль с помощью практики праведности. Слоновые клыки также являются одним из 
благородных символов [1]. Сила и преданность, как полагают, являются основными 
чертами слона; следовательно, он становится символом физической и умственной силы, 
наряду с ответственностью (рис. 18). 

Изображение лошади символизирует энергию и силу и связано с праной, 
жизненной энергией и, следовательно, со стихией воздуха, который жизненно важен 
для существования. Лошадь также означает преданность, искренность и быстроту 
(рис. 19). Ржание лошади символизирует способность Будды пробудить разум. 
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Рис. 18. Слон. Источник: tr.pinterest.com. Рис. 19. Лошадь. Источник: in.pinterest.com. 

 
Тигр в тибетском буддизме является символом настороженности, сострадания 

и  уверенности. В традиции Ваджраяны многие божества изображены верхом на тигре 
и  символизируют силу преодоления ужаса, земных желаний и невежества, 
необходимую для практики буддизма. На танка часто изображен великолепный тигр, 
окруженный многоцветными джунглями (рис. 20). 

 

 

Рис. 20. Тигр. Источник: traditionalartofnepal.com. 
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Изображение павлинов связано с бодхисаттвами. Считается, что павлины одарены 
способностью потреблять ядовитую растительность без каких-либо вредных 
последствий; точно так же бодхисаттва способен превратить невежество 
в  просветление, а ненависть – в любовь. Когда человек сталкивается с просвещенной 
мыслью, его разум раскрывается, как хвост павлина, со всеми его цветами и оттенками. 
Подобно павлину, который поглощает яд, превращая его в питание для своего тела, 
бодхисаттва сублимирует зло и страдание в путь духовного восхождения.  

Таким образом, помимо священных персонажей, в танка изображаются животные, 
а  также мифические существа, люди и полубоги. Люди, в основном, показаны как 
ученики центрального священного персонажа. Реальные и мифические животные очень 
разнообразны: помимо отмеченных, это олени, буйволы, черепахи и т. д. Каждое из них 
имеет свой экодуховный смысл (табл. 2). 

 
Таблица 2. Названия животных и их экодуховное значение в произведениях буддийского 

искусства 
Животные 
реальные или 
мифические  

Научное 
наименование  

Экодуховный смысл  

Антилопа Antilocapra 
americana 

Символизирует йогу и равновесие. 

Обезьяна Hominoidea Означает жадность и неподготовленность 
ума. В положительном смысле символизирует 
настойчивость. 

Буйвол Bubalus bubalis Пьедестал бога Ямы. 
Ворона Corvus splendens Символизирует наглость. 
Лань (Олень)  Odocoileus 

virginianus 
Означает сочувствие. 

Собака Canis lupus 
familiaris 

Атрибут гордости. 

Дракон Легендарное 
животное 

Символизирует власть, господство над морем 
и водную стихию (рис. 21). 

Слон Elephas maximus Символ спокойствия, великолепия и силы 
духа; часто изображаются только клыки, 
символизирующие слона. 

Золотая рыбка  Мифологическая 
рыбка в 
буддийской 
иконографии  

Один из «восьми благородных символов»; 
означает погруженность всех живых существ 
в море материальной жизни. 

Гаруда Легендарная 
птица – царь 
птиц 

Мудрость, контроль над небом и стихия огня. 

Заяц  Lepus spp. Один из «Четырех бессмертных друзей» 
(пояснение см. ниже). 

Лошадь  Equus spp. Символизирует энергию и силу. 
Белый конь  Легендарное 

животное 
Символизирует удачу. 

Лев Panthera leo Означает смелость, контроль над вершинами 
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и стихию земли. 
Снежный лев  Небесное 

животное в 
буддизме 

Символизирует примирение конфликтов 
и  разногласий. 

Сурок  Marmota spp.  Указывает на перерождение. 
Наг  Мифическое 

змееподобное 
существо 

Наги – стражи Будды, олицетворение 
праведности. В негативном смысле – символ 
смертных, которые распространяют болезни 
и несут невезение, когда раздражены. 

Павлин  Pavo cristatus Означает трансформацию зла в добро. 
Свинья Sus scrofa 

domesticus 
Указывает на невежество. 

Красный коралл Corallium Символ жертвы и стремление к достижению 
духовных высот. 

Правозакрученна
я раковина 

Turbinella pyrum Один из «восьми благородных символов», 
означает звук учения Будды, 
распространяющийся повсюду свободно и 
пробуждающий учеников от сна неведения 
(рис. 22). 

Петух Gallus Gallus 
domesticus 

Означает привязанность и желание. 

Змея Serpentes  Символизирует отвращение или ненависть, 
но также и постижение пяти Будд, пяти 
элементов и пяти цветов. Змеи означают 
желание. 

Лебедь Cygnus spp. Связан с богиней Тарой. 
Тигр  Panthera tigris Трон многих божеств, особенно тех, кто 

обладает гневной или 
воинственной природой. Шкура тигра вокруг 
пояса означает устранение неверного 
убеждения. Символизирует уверенность, 
владычество над лесом и воздушной стихией. 

Черепаха Testudines spp. Символизирует вечное блаженство. 
Волк Canis lupus Символ зверя многих божеств. 

 
 
Танка Дордже Готраб изображает гневного гуру, бога Ринпоче Дордже Готраба – 

могущественного защитника буддизма, уничтожающего болезни и эпидемии 
и  особенно почитаемого в традиции Ньингма. На картине он изображен верхом на 
девятиглавом буйволе, окруженный огнем, с Гарудой и Ваджрапани наверху (рис. 23). 

Рог носорога, клыки слона и разветвленные кораллы входят в семь драгоценных 
знаков Чакравартина. Популярны символические эмблемы, такие как «Три 
триумфальных создания гармонии», «Четыре бессмертных друга», «Эмблема колеса 
и  оленя» и т. д. Эти изображения имеют экодуховное значение по той причине, что 
они имеют как духовные, так и экологические элементы. 
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Рис. 21. Дракон. Источник: rutimge.pw. 

  
Рис. 22. Правосторонняя раковина. Источник: 
tibethouse.us. 

Рис. 23. Танка Дордже Готраб. Источник: 
traditionalartofnepal.com. 

 
Среди различных тем картин танка популярны иллюстрации джатакских сказок 

и  других священных рукописей. «Четыре бессмертных друга» – это одна из таких тем, 
представляющая собой иллюстрацию известной сказки, где показаны отношения между 
четырьмя животными: слоном, обезьяной, кроликом и птицей (рис. 24) [11]. На картине 
изображен слон, поддерживающий обезьяну, которая, в свою очередь, поддерживает 
кролика, а кролик поддерживает птицу, чтобы получить плоды с дерева. Картина 
символизирует взаимозависимость, гармонию и единство среди животных разной 
величины и разной силы. В экодуховном контексте птица символизирует самого Будду, 
остальные животные – его главных учеников: кролик – Шари Путру, обезьяна – 
Маудгальяяну и слон – Ананду. История четырех друзей, рассказанная Господом Буддой 
своим ученикам, выглядит следующим образом: оказавшись в лесу, слон, кролик, 
обезьяна и птица спорили за право владения деревом, плодами которого все они 
намеревались питаться. Слон указывал, что он первым заметил дерево. Обезьяна 
утверждала, что она всегда питается фруктами. Кролик утверждал, что он ел листья 
дерева, когда дерево было еще маленьким. Птица, которая наблюдала за спором, 
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сказала, что дерево принадлежит ей, потому что оно не выросло бы, если бы птица 
не  выплевывала семя из съеденных плодов. Слон, обезьяна и кролик поклонились 
птице и посчитали ее своим старшим братом. Четыре животных стали друзьями 
и  решили разделить дерево, наслаждаясь его красотой, ароматом, фруктами и тенью. 
Стоя друг у друга на спине, они достигли вершины баньянового дерева. 

 

 

 
 
Слева: 
Рис. 24. Четыре бессмертных друга. Источник: 
roundtheclockstories.blogspot.com. 
 
Справа: 
Рис. 25. Самоотверженный Кролик и Бог 
Шакра. Источник: himalayanart.org. 

 
Эта история подчеркивает важность сотрудничества, что в биологии проявляется, 

например, в симбиозе. По другой версии в одном из предыдущих воплощений Господа 
Будды в лесу жили четыре благородных существа – птица, обезьяна, кролик и слон. 
Однажды они решили выразить благодарность старшему из них. Младший выражал 
почтение более старшему, неся его на спине. Соответственно, слон поставил птицу 
на  макушку головы, кролика на шею и обезьяну на спину. Затем птица напомнила, что 
они должны соблюдать пять основных духовных дисциплин на протяжении всей своей 
жизни. Птица начала практиковать эти дисциплины с помощью своих крыльев, слон – 
клыками, кролик – лапами и обезьяна – шкурой. 

Согласно Лхадипу Уджену Лхандупу, известному художнику, картина «Четыре 
бессмертных друга» появилась впервые в Тибете и проникла в Бутан, а ее тема могла 
возникнуть из древних буддийских писаний Канджур и Танджур. Здесь очевидна 
мораль взаимопомощи и отказа от эгоизма. Считается, что всякий раз, когда человек 
смотрит на танка с изображением четырех бессмертных друзей, его десять добродетелей 
укрепляются и ум достигает состояния равновесия. 

Существует еще ряд популярных историй, нашедших отражение в танка. Многие из 
них посвящены воплощениям высоких существ в животных, как, например, история 
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о  бодхисаттве, который родился кроликом, и боге Шакре (эпитет бога Индры) (рис. 25). 
Даже будучи кроликом бодхисаттва обладал праведностью и жизненной силой 
настолько, что другие животные считали его царем. Среди его преданных друзей 
и  учеников были выдра, шакал и обезьяна. Однажды было решено, что на следующий 
день каждый из них предложит какой-нибудь подарок любому, кто проходит через лес. 
Но у кролика не было ничего, кроме травы, и он решил предложить свою собственную 
плоть. Услышав это, бог Шакра отправился испытывать животных под видом усталого 
и  голодного кочевника. Выдра принесла ему рыбу, а обезьяна – спелое манго. Кролик 
объяснил, что он предложит свое тело, и не задумываясь прыгнул в пламя. Но Шакра 
вытащил кролика, а затем вознес его на небеса и представил его другим богам. Затем он 
украсил изображением кролика свой дворец и лик луны. Подобные истории, 
изображаемые на танка, прививают этику самопожертвования и доброты, в том числе 
к  миру природы. 

Можно также отметить одну из Джатак (жизнеописаний различных воплощений 
Будды) – Руккха дхамма Джатаку, где повествуется о рождении Будды деревом Сал 
(Shorea robusta) в Гималаях. Во время правления царя Вессава дерево Сал приказало всем 
своим родственникам обитать вместе в лесу. Одни деревья подчинялись его 
предложению, но другие, эгоистичные и индивидуалистичные, предпочли расти 
поодиночке у поселений, где люди, которые любили деревья Сал, приносили им 
всяческие подношения. Но однажды налетела буря и сильно повредила эти 
изолированные деревья, тогда как растущие в лесу не пострадали. Эта история 
подчеркивает взаимозависимость всех живых существ и порочность индивидуализма 
и  эгоизма, что весьма актуально в наше время, когда эгоцентричное эго современного 
человека стало одной из основных причин разрушения природы. 

 

 

Слева: Рис. 26. Три триумфальных создания гармонии, 
символы всеобщей любви. Источник: kagyulibrary.hk. 
 
Справа: Рис. 27. Эмблема Колеса и оленя. Источник: 
spiritualray.com. 

 
В мифологии буддизма «три триумфальных создания гармонии» представляют 

собой сочетание шести традиционных врагов – гаруды и снежного льва, выдры и рыбы, 
крокодила и морской улитки – то есть три сверхъестественных комбинированных 
существа, которые считаются символами всеобщей любви (рис. 26). Комбинация 
противоположностей порождает удивительные символы, где мифические существа из 
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конкурирующих пар животных объединяются для демонстрации гармонии, например, 
снежный лев и гаруда. Эти комбинированные существа часто изображаются на знаменах 
победы, символизируя разрешение конфликтов и преодоление различий. 

В «Эмблеме Колеса и оленя» «Колесо Дхармы», один из восьми благородных 
символов, обычно изображается между двумя оленями, что напоминает о первой 
проповеди Будды в оленьем парке, когда олени собрались вокруг него и наслаждались 
божественной беседой. Изображение оленей по обе стороны «Колеса Дхармы» 
напоминает о том, что Будда ценил всех живых существ, а не только людей (рис. 27). 

Дракон, лев, тигр и гаруда, символизирующие четыре стороны света, окружают 
четыре угла буддийского флага, с «конем ветра» (буддийский символ) в центре флага. 
Снежный лев изображен на востоке и символизирует абсолютное счастье, чистый ум, 
свободный от недоверия. Он символизирует великолепие, а также самоконтроль над 
телом и разумом. Тигр изображен на юге и символизирует уверенность в себе, доброту 
и скромность. Он спокоен, обладает врожденным чувством удовлетворенности 
и  самореализации, что сопутствует состоянию просветления. Конь ветра, легендарное 
существо, объединяет скорость ветра и силу лошади и, как полагают, передает земные 
молитвы небесам. Этот символ связан с победой и с космическим элементом. Конь 
ветра, несущий на себе жемчужину просвещения, исполняющую желания, является 
одним из наиболее распространенных символов на молитвенных флагах [1]. 
Изображение гаруды – царя птиц – размещается и означает смелость и свободу от 
страхов. Дракон изображается на западе, его рев с небес пробуждает человека от сна 
невежества. 

Некоторые животные, такие как лебеди, павлины и олени, считаются богами 
и  часто изображаются на танка живущими в небесных садах. Многие мифологические 
существа, такие как якши и гандхарвы, живут в горах или на деревьях. Разнообразные 
фаунистические и флористические декоративные элементы часто украшают оружие: 
цветочный узор на луке и стрелах или рукоятка меча с изображением скорпиона. Лотос, 
дерево, исполняющее желания, перья павлина и т.д. – различные ритуальные атрибуты, 
изображаемые на танка. 

На ландшафтах танка можно увидеть снежные горы, пышные зеленые луга, ручьи 
и  водопады (рис. 28). Обычно изображается лето или весна, когда снег виден только 
на  вершинах гор, хотя изредка на танка можно видеть грозовые тучи или вспышки 
молнии и далекий дождь. Таким образом, пейзажи отражают яркую, живую, 
искрящуюся красками природу, которая символизирует просветление. Многие пейзажи 
являются вымышленными, созданными на основе священных текстов, например, 
Западный Рай – Чистая Земля будды Амитабхи в буддизме Махаяны, описанная 
в  Сукхавативьюха-сутрах. В то же время большую часть картины обычно занимают 
персонажи, и для пейзажа остается немного места. 

Замечательная картина, имеющая явный экодуховный смысл, изображает 
«Поклонение Обо», распространенное в Монголии (рис. 29). Обо (овоо) – древнее 
святилище, связанное с духом горы или перевала, которому надлежит поклоняться. Это, 
как правило, гора с необычной формой, с источниками воды, питающими местность, 
рядом с которой создаются каменные насыпи-святилища. Проходящие мимо люди 
делают пожертвования Обо, чтобы благословить свое путешествие. Считается, что 
довольные духи дарят плодородную землю, хорошие погодные условия, здоровье 
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и  предотвращают стихийные бедствия. Поклонение Обо – это экодуховная практика 
в  Монголии, которая часто изображается на танка. 

 

  
Рис. 28. Пышный зеленый пейзаж с горами, 
рекой, растительностью и облаками. 
Источник: exoticindiaart.com. 

Рис. 29. Поклонение Обо. Источник: arcworld.org. 

 

Рис. 30. Танка «Белый старец» с традиционными 
символами. Источник: paintingvalley.com. 
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Цагаан Овгон, «Белый старец» в монгольской мифологии, также часто изображается 
на танка окруженным шестью традиционными символами: персиковым деревом, скалой 
в форме раковины, журавлем, хрустальными четками, чистым потоком, выходящим 
из  священной скалы, и оленем (рис. 30). В тибетском буддизме белый старик известен 
как Церинг Тук, или бодхисаттва долголетия, и изображается на фоне мирного пейзажа 
с оленем, водой и журавлями. Иногда на танка показано жертвоприношение потоку или 
же поклонение Обо для защиты гор. В других сценах монахи умоляют духов деревьев 
прощать тех, кто их вырубает, а дровосеки при этом демонстрируют понимание своей 
вины. Таким образом, здесь очевиден эко-духовный смысл картин. 

Символы долгой жизни и природной гармонии, изображаемые на танка: 
– персики (Prunus persica): плоды вечной жизни, означающие изобилие природного 

мира; 
– сосна (Pinus spp.). Вечнозеленая сосна символизирует долгую жизнь и нужду 

человека в растениях; 
– вода. Чистая, прохладная, целебная, без запаха вода означает важность всего 

чистого, незамутненного как в повседневной жизни, так и в духовной практике; 
– камень. Он символизирует неизменность и величие природы; подчеркивает тот 

факт, что человек является лишь небольшим фрагментом единой Вселенной; 
– журавли (Grus grus): считаются наиболее долгоживущими птицами; 
– олень (Odocoileus virginianus). На нем иногда изображают Цагаана Овгона. Олень 

также часто символизирует святого, так как считается, что и святой, и олень каждую 
ночь спят в разных местах. 

Природные мотивы танка утверждают мысль о бережном отношении к природе; 
буддийские символы побуждают человека охранять все формы жизни на земле.  

Помимо этого, на танка часто можно видеть солнце, луну, радугу, а также пять 
основных стихий: землю, воду, огонь, воздух и космос в целом. Стихия земли 
символизирует твердость, силу материи. Земля представлена на танка в виде зеленых 
холмов, характерных для горных пастбищ, или в виде гор, которые означают силу 
концентрации и устойчивость. На картинах холмы частично затенены, чтобы создать 
трехмерное изображение, а контуры гор фрагментированы с небольшими цветными 
пятнами, изображающими траву, кустарники или далекие деревья темно-зеленого цвета 
[1]. Художники также часто любят рисовать заостренные камни с голубыми, зелеными 
или коричневатыми оттенками цвета, окаймленные золотыми линиями, или пещеры 
с  выходящими из них источниками. На вершинах горного хребта – пятна белого снега, 
а сам цвет гор варьируется от белого до светло-голубого; границы снега выделяются 
темно-синим цветом. Скала с водным потоком часто означает исток одной из четырех 
великих рек: Сатледж, Инд, Брахмапутра и Карнали, которые берут свое начало на горе 
Кайлас. На танка также нередко изображена гора Меру – священная пятивершинная 
гора буддийской космологии, которая считается центром всех физических, 
метафизических и духовных вселенных. 

Стихия воды, согласно буддизму, означает движение, в то время как стихия огня 
означает энергию. Вода изображается в виде ручьев, водопадов и озер и выглядит как 
некое твердое тело, лишенное прозрачности; часто делится на зоны с помощью 
волнистых белых или синих линий. Водное пространство символизирует неизмеримую 
глубину познания. Стихия воздуха обозначает мощь притягивающих или 
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отталкивающих сил. Считается, что материальный мир – не что иное, как сочетания 
и  перестановки этих элементов. В дополнение к ним в буддизме говорится о стихии 
пространства и элементе сознания. Небо на танка, как правило, голубое, хотя можно 
увидеть и другие цвета. Вверху его оттенок обычно темнее. Основной узор облаков – 
это линия завитков или «рулон» с темным отверстием в середине (рис. 31). 

 

 

Рис. 31. Изображения облаков на танка.  
Источник: in.pinterest.com. 

 
Цвет облаков может быть голубым, серым или зеленым, а иногда они могут быть 

розовыми, желтыми или оранжевыми, даже коричневатыми. Облако в виде трилистника 
означает тело, разум и речь Будды, в то время как плавающие облака или туман – это 
синтез сострадания и мудрости для достижения самореализации. В то же время облака 
часто символизируют несовершенство сознания: они могут приходить и уходить, как 
временные мысли или заблуждения, которые замутняют истинную природу ума. Радуга 
обычно показана в пейзажах танка с изгибами или петлями. Она может состоять из 
четырех цветов или даже меньшего числа. Радуга – это вечное представление о вечном 
счастье. Солнце и луна на танка помещаются в противоположных углах картины. 
Солнце окрашивается в оранжевый или красный, а цвет луны – белый или светло-
синий. В буддизме солнце символизирует мудрость, а луна – символ сострадания. 

 
Заключение 
Обращение к древним видам духовного искусства может помочь в выявлении 

пробелов и ошибок современной человеческой цивилизации. Вышеизложенное 
показывает, что в древнем искусстве заложен экодуховный смысл, который прямо или 
косвенно способствует сохранению природы. Живопись танка – это проявление 
лучших качеств души, ее почитание великолепия природы, которое выражено 
в  бережности и тщательности изображения.  

Природа всегда стимулировала чувства и разум человека, и в художественном 
творчестве различными способами раскрывалась связь между человеком и природным 
миром. Изобразительное искусство древности отразило мудрость человека, его тонкое 
понимание красоты мира. Поэтому танка говорит не только о художественном 



The Art Of Eurasia 
No. 4 (15) ● 2019  

Искусство Евразии 
 № 4 (15) ● 2019 eISSN 2518-7767 

 

111 

 

мастерстве ее создателей, но и об их глубокой духовно-экологической направленности. 
Осознание синтеза экологии, культуры и духовности, сохранение памятников искусства 
и извлечение уроков из них может внести важный вклад в поиск путей выхода 
из  сегодняшнего глобального цивилизационного кризиса. 

 
Примечания 
 
1. Примечание переводчика: «Восемь благоприятных субстанций (санскр. 

ashtamangaladravya, тиб. bkra shis rdzas brgyad), или «приносящих удачу», образуют 
вторую группу ранних буддийских символов. Эта группа включает: 1) зеркало, 
2) драгоценное лекарство, 3) йогурт, или свернувшееся молоко, 4) траву дурва, 5) фрукт 
бильва, 6) белую раковину, 7) киноварь, или порошок вермильона, 8) семя горчицы. Как 
и восемь благоприятных символов, эти восемь субстанций, вероятно, также имеют 
добуддийское происхождение и были приняты в ранний буддизм. Они представляют 
особую группу подношений, которые были дарованы Будде как символы 
Восьмеричного благородного пути истинного воззрения, истинного мышления, речи, 
действия, образа жизни, усилия, внимательности и медитации. Как и восемь 
благоприятных символов, восемь благоприятных субстанций в буддизме Ваджраяны 
были впоследствии обожествлены и образовали группу восьми богинь подношений» 
(Бир Р. Тибетские буддийские символы. Справочник / пер. с англ. Л. Бубенковой. – М.: 
Ориенталия, 2013. – 336 с. – С. 39. (Оригинальный источник: [1])). 
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Abstract 

 
The ancient civilizations of  the world show how the primitive man lived in harmony with 

the nature and respected its elements. Painting, sculpture, architectural adornment, and 
the  ornate art forms draw inspiration from nature and consequently impersonate love, 
admiration, and ethics of  conservation. Eco-spirituality emerges from a realization of  cosmic 
world and gaining the popularity owing to a need for reconsidering man’s bond with nature, 
which has enfeebled due to growing environmental crisis, climate change, global warming that 
need to be handled. Buddhism, one of  the ancient religions of  the world, laid emphasis not 
only for valuing the living beings but also for their living spaces. Thangka are used to instil 
aspects of  Buddhism among the learners and monks, describe the historical events, illustrate 
myths linked with the deities, and depict the useful ethno-biological aspects of  medicinal 
plants and animals. Eco-spiritual elements remained the theme of  Thangka paintings and 
are  extensively used in these to instil the thought of  conservation of  ecology. A number 
of   trees, creepers, shrubs, herbs are painted in Thangka paintings. In addition to this, 
the  Thangka paintings depict a number of  animals like, horses, deer, elephants, lions, tigers, 
peacock, etc. Relational values convey the connection between an individual and ecological 
attributes and this can help in recognizing the gaps and realizing the faults on the part of  
human civilization. The understanding of  deep cognitive values hidden in the artwork, when 
appreciated and valued can provide an inclusive answer for negotiating suitable outcomes. 
This paper examines the eco-spiritual and elemental symbolism in Thangka paintings. 

Keywords: ecospirituality; Thangka Paintings; Tibetian Buddhism; environmental ethics; 
Green Buddhism; symbolism; floral elements; faunal elements; planetary elements; landscapes. 
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…We all cherish tranquillity. For example, when spring comes, the days 
grow longer, there is more sunshine, the grass and trees come alive and 
everything is fresh. People feel happy. In autumn, one leaf falls, then 
another, then all the beautiful flowers die until we are surrounded by bare-
naked plants. We do not feel so joyful. Why is this? Because deep down, we 
desire constructive, fruitful growth and dislike things collapsing, dying or 
being destroyed. Every destructive action goes against our basic nature; 
building, being constructive, is the human way… 

His Holiness the Dalai Lama, 1992. 
 
Introduction  
From the times of  yore, man has lived in harmony with the nature, and this is the vital 

component of  every culture, which is divulged in diverse conventional beliefs and practices. 
At the same time, its conservation is not a new thought, but was an intrinsic feature of  psyche 
and conviction, which permeates each aspect of  life. The protection of  nature and its 
elements is reflected in the daily lives of  human society, valued in myths, folklore, arts, and 
ethos. The vital principles of  ecology – the inter-relationship and inter-dependence of  life – 
were theorized in the ethos and revealed in the ancient scriptures. Every nation across 
the globe has deep-rooted traditions linked with the conservation. The ancient visual 
reflection of  man’s love and respect for nature can be seen in thousand years old cave 
paintings at Bhimbetka in the Central India portraying human beings living in harmony with 
birds and animals. The excavations of  the Indus Valley Civilization substantiate man’s concern 
for wildlife, which can be seen in the seals exemplifying the symbols of  animals. Furthermore, 
every religious conviction of  the world laid stress on the values, beliefs, and attitudes that 
spread cross-cultural reverence for nature and its elements. The art and literary works value 
nature and appreciate the ecological balance. Diverse images of  nature’s five elements, forests, 
plants, animals, landscapes, water bodies, and sky are depicted in the paintings, sculpture, 
engravings, and other art works.  

With the passage of  time, the age-old cultural ethos and traditions, which formed 
the basis of  ecological conservation faded into oblivion; and after a mad race for 
the development, which disturbed the ecological balance, man again thought of  going for 
sustainable development and organized Stockholm Conference and Earth Summit. Though, 
these conventions have become the need of  the hour, still the fact is that the man has to peep 
into the past for synchronizing the ancient ecological principles with the contemporary 
thought to find out means for managing the environmental problems. His Holiness the Dalai 
Lama during the Rio Earth Summit in Rio De Janeiro, Brazil on June 1, 1992 said:  

“…I believe that to meet the challenge of  our times, human beings will have to develop 
a greater sense of  universal responsibility. Each of  us must learn to work not for his or her 
self, family or nation, but for the benefit of  all mankind. Universal responsibility is the real key 
to human survival. It is the best foundation for world. Peace, the equitable use of  natural 
resources and through concern for the future generations, the proper care of  
the environment…”. 

Eco-spirituality, an expression of  spiritual link between man and environment, unites 
ecology and spirituality and establishes an interface between religion and ecological activism 
(World Bank, 2006). The contemporary environmental crisis has prompted man to draw 



The Art Of Eurasia 
No. 4 (15) ● 2019  

Искусство Евразии 
 № 4 (15) ● 2019 eISSN 2518-7767 

 

115 

 

lessons from the past and look into the ecological implications of  art and aesthetics, away 
from the materialistic world (Lincoln, 2000, Schalkwyk, 2011, Bonfiglio, 2012).  

According to the Buddhist belief, in rebirth, man can be reincarnated in the form of  
animal, plant or even the non-living entity. Hence, the Buddhist beliefs taught not to pollute, 
kill, or harm any of  the elements of  life, but to judiciously use the natural resources so that 
these can be conserved for the generations to come. Even the contemporary thought, 
underlines the interdependence of  biotic and abiotic components of  ecosystem and 
emphasize on equal respect for the two. The modern concept of  sustainable development 
stresses on the same thought as underlined in the primitive one. Buddhism stresses the link 
and interdependence of  nature’s elements – both in the visible and the invisible realms. 
Buddhist philosophy explains the organic and nonorganic world and the link between the two. 
According to the Buddhist perspective, the ecological issues in the organic world are due to 
the pollution of  the inner-self  or the non-organic world. Man’s greed is endless and 
the  environment we live in has its limitations and carrying capacity, and the Buddhist thought 
try to regulate the same. Another instance can be of  Mongolian Buddhism, which just like 
Tibet merged the indigenous traditions of  valuing environment by recognizing mountains, 
rivers, or landscapes as sacred, and managing these by preventing the hunting. The myths, 
prayers, and narratives of  Mongolia still talk about man’s relationship with nature. 
All elements of  nature are seen as a part of  a collective entity, where the blue sky is regarded 
as the father and the earth as the mother. It was believed that each element of  nature has 
a spirit master, and in order to co-exist amicably, some offerings were made and the rules were 
to be followed, for instance, avoid digging the earth, polluting rivers, cutting trees, destroying 
the roots of  grasses, disturbing habitats of  the animals or hunting without reason. It was 
thought that violation of  the rules could bring about calamity to the violator, his clan, and 
society. Many such practices had been the part of  Buddhist traditions, where the nature’s 
spirits are linked with nagas or serpents. While Buddhism in Mongolia codified erstwhile 
environmentally sound traditions, it also evolved its own customs. As a matter of  fact, 
the monks are trained to love and safeguard flora and fauna and use the environment 
selflessly. The mountains, rivers, and forests are considered sacred – either for the reason that 
these are the dwelling place of  a deity or that these are regarded as the benign form of  deity. 
Such taboos have helped in safeguarding the sacred and eco-cultural landscapes. Some sacred 
landscapes are believed to house the spirit masters – who are thought to assume the shape 
of  mountain, for instance the bird-shaped Bogd Khaan Mountain to the south of  Ulaanbaatar, 
the capital of  Mongolia, has shape similar to that of  a garud, the mythical bird 
(Monkhsaikhan, 2000 and Sukhbaatar, 2000). Likewise, the animals are considered sacred 
for their association with the eco-cultural landscapes, for example, snakes and fish are believed 
to be the animals of  the nagas, or the nature spirits. Hence, their hunting was considered as 
an evil. These beliefs have not only helped in imbibing the thought of  conservation, but have 
offered protection to the rich floral and faunal diversity of  region. 

Kellert (2000) categorize ten values that indicate man’s relationship with the natural world; 
these are: aesthetic, dominionistic, ecologistic-scientific, humanistic, moralistic, naturalistic, 
negativistic, spiritual, symbolic, and utilitarian. Of  these, aesthetics is an admiration 
of  the physical attraction and beauty of  nature, while moralistic is ethical concern for nature 
and naturalistic is pleasure of  being captivated by nature. The spiritual is the feelings of  divine 
existence and respect for nature and symbolic means drawing philological and meditative 
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motivation from nature. In its appreciation of  several interdependencies between man’s 
welfare and ecological condition and function, Kellert’s categorization is mainly useful for 
understanding connection in socio-ecological systems. Kellert’s typology holds that man’s 
ethics in relation to the environment are initiated in human biological requirements and are 
designed and intervened by individual and cultural learning and experience. By valuing each 
assigned ethic, it would be useful to determine why that species or ecosystem is considered 
vital to an individual, or group, and to recognize the apprehended or relational values linked 
with it. This can be achieved by appreciating the values hidden in the aesthetics and acquiring 
knowledge from the same (Jones et al. 2016). 

The conservation principles not only find mention in the ancient religious texts but 
became the subjects of  religious artworks. Even today, the proponents of  every religion talk 
about the principles of  ecological conservation and their artworks have the reflections 
of  these philosophies (Palmer and Finlay, 2000). Though Buddhism was founded in the 
ancient India between the 6th and 4th Century BC, but even today, most Buddhist scholars, 
while looking at growing environmental crisis has developed ‘Green Buddhism’. Gary Snyder, 
one of  the pioneers of  ‘Green Buddhism’ made an effort to interweave Buddhist practice and 
ecological thinking. Though, ‘Green Buddhism’ has not talked about air and water pollution, 
it uses sacredness to focus deeply on finding solution to the contemporary environmental 
problems. The religious scriptures, religious artwork, murals, carvings, and scroll paintings 
have illustrations of  nature’s elements, which have both eco-spiritual connotations. A deep 
insight of  these will not only help in establishing a link between the two, but in learning the 
lessons from the same. In order to realize the essence of  eco-spirituality in general and ‘Green 
Buddhism’ in particular, there is need of  looking at the eco-spiritual and elemental symbolism 
hidden in the Thangka paintings (Schalkwyk, 2011). 

 
Thangkas: The Process Involved 
Thangka scroll painting, a traditional schematised form of  Buddhist art, consisting of  

a painted panel enveloped by a textile mantle held by scroll sticks and covered with a silk 
cover, has religious and eco-spiritual implication. The mantle of  Thangka scroll usually 
consists of  silk brocade, and the image is generally accomplished in natural colours. 
In general, the Thangka portrays significant Buddhist motifs, elements of  nature, the Wheel 
of  Life, images of  Lord Buddha, life of  Buddha, Buddhist deities and mandalas. Thangka 
is intricate and comprehensive artwork, with images inter-woven in a systematized geometric 
series of  overlying lattices, which take weeks or even months to complete. These paintings 
perform important role in the life of  Buddhist monks and medicine practitioners. Thangka 
also acts as mediums through which the prayers are offered. Most significantly, the Thangka 
art is an invaluable meditation tool and is an indication of  the divine that is inspiring both 
visually and spiritually. 

Thangka art is traditionally believed to be a Nepalese innovation brought into the light 
to Tibet by Princess Bhrikuti of  Nepal who got married to Songtsan Gampo, founder 
of   the Tibetan empire, around 620–632 CE. She brought with her the images of  
Avalokitesvara and other deities. During the reign of  Songtsan Gampo many monasteries were 
built across the entire Tibetan plateau. When the Buddhism expanded, the need was felt for 
the propagation of  sacred symbols and manuscripts. Artisans and monks of  Nepal started 
transferring metal sculptures and manuscripts to Tibet. At the same time, the artists from 
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Nepal were invited by the King to paint the murals in Tsuglagkhang temple of  Lhasa. 
By the 9th – 10th Century, the artisans were able to carry the Thangkas from one monastery 
to other and they started creating the artwork on cloth. It was how, a new school of  Thangka 
painting came into being. Since Thangkas could be easily rolled and transported, these 
paintings gradually became common among the monks of  medieval Tibet who moved 
frequently in the rural communities and monasteries to give divine discourses. These paintings 
are still used for teaching and spiritual practices. In the 14th – 15th Century, the artists started 
using brighter colours in Thangka paintings. The Tibetan artisans got inspired by the Tantric 
cult which was reflected in the Thangkas with a variety of  symbols, including the elements 
of  nature (Beer, 2003). There are two categories of  Thangka paintings, viz. Palas, 
the descriptive paintings of  the deities and Mandala, the mystical images of  complex text, 
spheres, and squares. Usually, the Thangka is 60 cm wide and 90 cm long but, those used for 
rituals and monasteries are painted on walls and are life-sized. The vibrancy of  Thangka 
paintings lies in the fact that it gives importance to symbolism, accurate specification, bright 
colours and intricate illustrations. The complex illustrations, motifs, figures and bright colours 
of  Thangka paintings have fascinated the art lovers across the globe. Not only the Thangkas 
depict the elements of  nature, but also make use of  natural colours, minerals, and pigments 
to impart vitality to the artwork. This paper attempts to examine the eco-spiritual elements 
of  Thangka paintings (JackSon, and JackSon, 1998). 

In distinguishing various masterpieces, Thangka uses the shrines, the palace, buildings, 
rocks, clouds, trees, or sharply contrasting colours to differentiate and link the elements. 
The Thangkas predominantly depict the figures of  Buddhist pantheon, which are believed 
to be the embodiments of  enlightenment and absolute. The contents of  Thangka paintings 
range extensively, including religious activities and characters from Buddhism and story scenes 
and backgrounds of  high plateaus and mountains. Usually, the shimmering greens are used for 
rocks, trees, sky, and the ground. Individuals, structures and Buddha are created with warm 
tones of  yellow and red. The artists not only take care of  the overall effect of  depiction but 
also lay emphasis on the detailed illustration of  each image, for example, within each mount, 
the natural objects, maybe rocks and plants and other characters are merged using the same 
colouring scheme with diverse shades giving a layering impression. Line drawing is the basic 
method of  traditional Thangka, which use gold threading to outline the figures and landscape 
through variable line thickness (JackSon, and JackSon, 1998).  

The colours used in the traditional Thangkas comprise of  powdered minerals and plant 
pigments, which are mixed with a particular glue and water. Mineral based colours make use 
of  powdered coal for black colour, Lapislazuli for dark blue, Azurite for light blue, powdered 
Pyrite for yellow, powdered Hematite for red, powdered Malachite for green and powdered 
Diatomite for white. The main plant pigments include Chlorophyll, Betalains, Carotenoids, 
and Flavonoids which are used for making green, blue, orange, red, yellow, and pink colours. 
The process of  making natural pigment-based colours is highly complex and involves 
experience and traditional skills, which is passed on from one generation to another. Before 
getting the natural colours, a base or substrate is traditionally produced by using yak leather 
glue (JackSon, and JackSon, 1998). 

The nature’s elements, viz. air, is recognized as blue or black and depicted as semi-
circular; fire, identified as red and portrayed as triangular; water, identified as white 
is represented as circular; earth, identified as yellow is shown as square. The Thangkas serve 
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the transcendent purpose for monks, who are contemplating for self-realization. Meditation 
on individual colours can bring about spiritual transformation. In Pancha-Varna, the five 
colours, each colour has its own spiritual and aesthetic significance, for instance, black 
signifies wrath; white denotes contemplation and it transforms the illusion of  ignorance 
to the wisdom of  realism; yellow symbolizes nourishment and changes pride to wisdom 
of  consistency; red represents conquest and transforms the misconception of  attachment 
to the wisdom of  judgement; green symbolizes exorcism and transforms jealousy into 
the wisdom of  completion; and blue transforms annoyance into mirror like wisdom. 

 
Thangkas: The Eco-Spiritual Symbolism 
Thangka, besides depicting the Palas and Mandalas, displays floral and faunal elements, 

mountains, clouds, landscapes, and nature’s elements. Portrayal of  dense floral and faunal 
elements in and around the painting is the remarkable features of  Thangka paintings. 
Depiction of  nature is often symbolic, which is the basis of  Buddhist aesthetics. Symbols have 
been a part of  ancient culture and are used as illustrations and indicators. Symbol is linked 
with a particular concept or a thought. Ecologists and botanists around the world 
are discussing the significant role of  biodiversity in the ecosystems, but, there's a different 
aspect of  biodiversity, i.e., their eco-cultural and aesthetic value. 

Symbol, being the representation of  a thought of  tangible individuality is used for 
portraying nature’s elements; for example, flora appears in almost all the paintings to enhance 
its beauty and aesthetics. Lotus, one of  the primitive floral symbols of  art, which signifies 
divine purity, is widely used in the Thangka and Buddhist art (Fig. 1). The roots of  lotus are 
in filthy water, but its flower arises above the filth and bloom outside. In Thangka, a fully 
blossoming lotus denotes enlightenment, whereas its bud signifies a time before the attaining 
enlightenment. A partly open flower with hidden centre indicates the enlightenment beyond 
usual spectacle. The mud nurturing the roots of  lotus epitomizes the cluttered human life, but 
despite this, it is amidst the materialistic world that one gets the chance to blossom. According 
to a Zen verse it is propounded, ‘May we be in muddy water with chastity, like a lotus’. Coming 
out of  mud and flowering needs faith; hence, besides purity and enlightenment, a lotus also 
symbolizes faith. Lotus is one of  the eight auspicious symbols of  Buddhism (Beer, 2003). 
According to a legend, before the birth of  Buddha, his mother visualized a white elephant 
holding a white lotus in its trunk. In Thangka paintings, Buddha and Bodhisattvas (persons on 
the path towards Buddhahood) are frequently depicted as seated or standing on a lotus 
platform or holding a lotus flower as well. Manjusri, the Bodhisattvas of  wisdom is often 
depicted in yellow colour, holding the sword of  knowledge in right hand that can remove 
ignorance. In the left hand, he holds a stem of  lotus flower on which prajnaparamita 
(perfection of  wisdom), body of  sutras and commentaries on oldest forms of  Mahayana 
Buddhism is placed (Fig. 2). White Tara or Seven-eyed Tara, the most admired Goddess 
in Buddhist Mahayana tradition, believed to be created from the tear of  Avalokitesvara 
is depicted. Both hands and feet have eyes besides two normal eyes and third eye on 
the forehead. White colour of  her body symbolizes amity and serenity. She is depicted with 
a blue flower in her left hand, which is a symbol of  peace (Fig. 3). The eyes in feet and hands 
symbolizes alertness for she is always conscious of  non-harming others and the third eye 
symbolises the wisdom. 

 



The Art Of Eurasia 
No. 4 (15) ● 2019  

Искусство Евразии 
 № 4 (15) ● 2019 eISSN 2518-7767 

 

119 

 

Fig. 1. Lotus. Attribute of  Eight Auspicious 
symbol. Source: i.pinimg.com. 
 

 

  
Fig. 2. Manjusri, the Bodhisattva of  wisdom holds 
a stem of  lotus flower on which prajnaparamita 
(Perfection of  Wisdom), body of  sutras and their 
commentaries that represents the oldest of  the 
major forms of  Mahayana Buddhism is placed. 
Source:  mandalas.life. 

Fig. 3. White Tara or Seven-eyed Tara. Source: 
theyoginiproject.org. 
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In Buddhist iconography, even the colour of  a lotus has a specific connotation, 
for instance, a blue lotus represents the accuracy in knowledge. Likewise, a golden lotus 
denotes the enlightenment of  all Buddhas (Fig. 4), and a pink lotus denotes the Buddha and 
his succession (Fig. 5, 6). 

 

  
Fig. 4. A golden lotus denotes the illuminatioan of  all 
Buddhas. Source: redbubble.com. 

Fig. 5. A pink lotus denotes the Buddha and 
his succession. Source: pinterest.at. 

  
Fig. 6. Lotus, one of  the primitive floral symbols of  
Buddhist art, signifying divine purity, is widely used in the 
thangka paintings. Source:  shaolinchanqijian.com. 

Fig. 7. Lotus is also seen as a symbol 
connoting conversion of  negativity to positivity. 
A Red Lotus is linked with Avalokitesvara, 
the bodhisattva of  benevolence. It is also 
associated with the heart and pious 
temperament. Source: meishu.com. 
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A red lotus is linked with Avalokitesvara, the bodhisattva of  benevolence. It is also linked 
with heart and pious temperament. A white lotus signifies a spiritual mental state free of  all 
toxins. Lotus as a symbol connotes the conversion of  negativity to positivity (Fig. 7). Bodhi 
tree, the sacred fig tree under which the Buddha attained enlightenment, is also portrayed in 
Thangka painting (Fig. 8). The bodhi tree signifies the teachings of  Buddha, and that 
everybody has the capability of  getting enlightened (Fig. 9). The Thangka ‘Enlightened 
Shakyamuni Buddha’ depicts a magnificently detailed Shakyamuni Buddha sitting under a Bodhi 
tree surrounded by ocean of  life. According to a tradition, Shakyamuni voyaged extensively 
throughout the Indian subcontinent sharing his enlightened insight, promoting peace, and 
educating people the technique to unleash the potential of  life. His thoughtful purpose was 
to empower entire human race to attain enlightenment that he had attained. 

 

  
Fig. 8. The Buddha under the Bodhi tree. Source:  
dharmashop.com. 

Fig. 9. Bodhi tree (Ficus religiosa) symbolizing 
enlightment. Source:  dharmashop.com. 

 
Mostly the plants are illustrated as trees, bushes or flowers but not in form of  forests 

or pastures. Each single leaf  and flower is painted separately as fresh, normally all visible 
leaves and flowers are facing the observer and the buds are painted in the side view. Tree 
trunks may be drawn straight or twisted. In addition to the plants portrayed in the landscape, 
the plants are linked with the holy figures, for instance, the figures holding the flowers 
or wearing them as crowns or jewellery. The divine figures are shown seated on lotus flower. 
The lotus is also depicted with natural leaves and stem in water ponds. In many cases, 
the plants species in Thangka are beyond recognition, some of  them may be merely artistic, 
drawing theme from Chinese or Indian art, while some can be found wild in Himalayan 
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region. A lotus flower is rarely substituted by a Peony (Paeonia spp.), which is a common 
motif  in Thangka art. Jewel-trees or the decorated trees, mentioned in the descriptions 
of  sacred and eco-cultural landscapes, are also depicted in Thangkas. 

The Thangka paintings depicts durva, bilva, mustard seeds, Chinese oak, champak, 
chrysanthemum, datura, haritaki, tamarisk fruit, parijat, etc., each having their own eco-spiritual 
connotation. In Buddhist iconography, durva (Poa cynosuroides) grass symbolizes stability and 
it is believed that Lord Buddha sat on Durva grass and meditated till he got enlightened. It is 
also used in tantric rituals. In ecological context, Poa cynosuroides is known for its durability. 
It is believed to be one of  the useful pasture and superb fodder grasses, which remain green 
even during the summers. Durva can grow in diverse ecological settings of  soil and moisture, 
enduring the drought. Owing to its long runners that originate at nodes, it helps in prevention 
of  soil erosion and thus stabilizes the soil’s strata. Besides its religious significance, it is used 
in number of  ethnic medicinal formulations. Thus, it has same ecological and spiritual 
connotation, i.e. surviving in all circumstances. 

Bilva (Aegle marmelos) fruit, one of  the eight auspicious substances, has a special place 
in Buddhist symbolism for its medicinal value and spiritual origin. According to a legend, 
a tree goddess is believed to have given the Bilva fruit to Lord Buddha during meditation 
under a tree. In Thangka, bilva is depicted as a group of  three fruits, signifying three jewels 
(Fig. 10). Its leaves are compound, trifoliate with atypical attar. Aegle marmelos is one 
of   the sacred trees and its felling is strictly forbidden. Various parts of  plants, for instance, 
leaves, fruits, seeds, provide health and nutrition, enrich the human diet, and have enormous 
uses against various physical ailments. The ripened fruit has been used as a tonic for heart and 
brain, and as adjuvant cure of  dysentery. Thus, the fruit symbolises auspiciousness and 
potency of  curing diseases (Dutta et al. 2014). Like, Bilva, there are numerous medicinal herbs, 
which not only possess the curative properties, but play significant role in purifying 
the environment. Mustard seeds are also depicted in various Buddhist artworks. Vajrapani is 
believed to have offered the mustard seeds to Buddha, who blessed it as a sacred material 
to get rid of  pessimism and escape evil-spirits. It is generally used in tantric rituals, exorcism 
and suppression. Mustard seed is used for extracting oil and is believed to relieve problems 
and defeat evil powers. The portrayal of  mustard seeds suggests the removal of  negativity, 
which has become important both in context of  materialistic and spiritual world. 

 

 

Fig. 10. Bilva (Aegle marmelos) fruit, one of  the eight auspicious 
substances. Source: phubdorjiwang.com. 
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Ashoka (Saraca indica) tree has a symbolic significance in Buddhism. Queen Maya 
is believed to have given birth to Buddha under Ashoka tree in a garden. According 
to custom, the queen walked in the garden till she came to Ashoka tree to take rest. Then 
Ashoka tree mysteriously bent down for her and she gripped a branch. At that moment 
the Buddha appeared from her right side. 

Chinese Oak (Quercus variabilis) depicted as tree, personifies splendour and power. The 
acorns of  Chinese Oak are used for curative purpose and its leaves provide food to the wild 
silkworm. Datura (Datura stramonium) named as ‘Angel's trumpet’ and believed to invoke 
a wrathful deity to remove poisons, is depicted in the Thangka paintings. Amchi System 
of Medicine or the Sowa-Rigpa is a traditional system of  medicine common in many parts 
of  the Himalay. It is one of  the most primitive, codified and well-documented living medical 
traditions. Sowa-Rigpa is the ‘science of  healing’ for its rich repository of  knowledge, which 
combines science, art, and philosophy. In the Seventeenth-century Tibet witnessed 
the development of  medical knowledge, with the setting-up of  a monastic medical college and 
the scripting of  numerous medical texts including a set of  79 Thangka paintings. Painted 
between 1687 and 1703, the Thangka paintings are live pieces of  scholastic art that intertwine 
the practical aspects of  therapeutic wisdom with the Buddhist traditions. The Thangka depict 
hundreds of  herbs and herbal medications, tree of  diagnosis, structure of  vulnerable points, 
diagrams of  human anatomy, medical instruments, moxibustion and bloodletting points, 
human embryology, treatment methods and Medicine Buddha. The most important among 
these are the Thangkas depicting the medicinal herbs and tree of  diagnosis. In order to make 
a diagnosis, the amchi physician observes, feels, and enquires, which are depicted in Thangka 
by three stems of  a tree, which has eight sub-branches and 38 leaves that signify the body 
parts which seen, touched, or examined (Fig. 11). 

 

 

Fig. 11. Haritaki (Terminalia chebula) 
flower. Medicine Buddha holds a blooming 
Haritaki plant in left hand. Source: 
lazerhorse.org. 
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The plant attributes and their eco-spiritual connotation in Buddhist artworks is presented 
as in Table 1. 

 
Table 1. The plant attributes and their eco-spiritual connotation in Buddhist artworks 

Plant 
attributes 

Botanical Name  Eco-Spiritual connotation  

Ashoka  Saraca indica Depicted as tree or branch, connoting Yakshi, 
the mythological beings 

Barley  Hordeum vulgare Shown as ear of barley  
Bilva  Aegle marmelos Fruit illustrated as one of the eight auspicious 

substance 
Bodhi-tree  Ficus religiosa Depicted as tree symbolizing enlightenment 
Chinese Oak Quercus variabilis Demonstrated as tree, epitomising majesty and 

strength 
Champak Nyctanthes arbor-

tristis 
Illustrated as a white blossoming flower or as 
the wish-fulfilling tree. It is an attribute of 
Maitreya Buddha, convening adoration, 
benevolence & beauty 

Chrysanthemum Chrysanthemum 
morifolium 

Depicted as flower, denotes autumn & collection 
of the harvest. As a symbol of attaining goal of 
enlightenment & peace 

Citron Citrus medica Illustrated as fruit, symbol of fortune, success and 
fertility 

Corn Zea mays Presented as ear of corn  
Datura  Datura stramonium Flower shown as full bloom, symbolic of peace 

and benevolence 
Durva  Poa cynosuroides Represented as grass being one of the eight 

auspicious substance 
Lotus  Nelumbo nucifera Denoted as flower, attribute of eight auspicious 

symbol 
Mustard  Brassica nigra Seeds, one of the eight auspicious substance 
Haritaki Terminalia chebula Portrayed as fruit and flower, connotes good 

health. Medicine Buddha holds a blooming 
Haritaki plant in left hand (Fig. 12). 

Naga  Magnolia champaca Flower depicted in the hands of Bodhisattvas 
Maitreya 

Parijat  Nyctanthes arbor-
tristis 

Shown as wish-fulfilling or divine tree with 
flowering branches  

Tamarisk  Tamarix indica  
 

Fruit resembling plum, depicted in the hands 
of Goddess Arya Cunda Tara and Vasushara  

Radish Raphanus 
raphanistrum 

Depicted as root  

Rice Oryza sativa Shown as ear of rice 
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Fig. 12. Tree of  Diagnosis used in Amch Medicine. 
Source: meditationonlongisland.org. 

Fig. 13. Golden fishes. Source: uihere.com. 

 

 
Fig. 14. A couple of  goldfish, common in Buddhist 
art, are suggestive of  free life. Source:  
shaolinchanqijian.com. 

Fig. 15. Conch shell gives an awakening call to 
wake-up from ignorance. Source: 
shaolinchanqijian.com. 

 
Besides, floral elements, the faunal elements are also seen in Thangka paintings. 

The faunal features in Thangkas are harmless herbivores, for instance, rabbits or antelopes, 
though flesh-eaters may also be seen along with fuming figures, each having eco-spiritual 
significance. Standing or resting birds are portrayed on the ground or swimming in the water. 
A pair of  sea-monsters with a mixture of  crocodile and elephant is normally pictured on 
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a Maṇḍala gate. Occasionally, dragons are seen in classical Tibetan Thangkas (Das, 1995). 
Symbolic representations of  natural animals in a landscape, the most distinct, being a pair of  
goldfish, one of  the eight auspicious symbols, is shown swimming in a pond (Fig. 13, 14). 
The two goldfishes, common in Buddhist art, are suggestive of  free life. The ocean is so big 
with many creatures, but, the fishes still swim freely. It symbolizes good fortune and implies 
that one can live independently courageously in the life filled with sorrow and illusion. Likewise, 
the conch shell, one of  the eight symbols of  Buddhism, depicted in Thangka, gives an awakening 
call to the followers of  righteousness to wake-up from ignorance (Fig. 15) (Beer, 2003). 

Sometimes the snow-lions are depicted in Thangka backgrounds (Fig. 16). Snow lion is 
a celestial animal in Thangka art, which symbolizes heroism, absolute happiness, and the earth 
element (Fig. 17). It is one of  the four dignities. Lion as a symbol compares the Buddha’s 
preaching to its roaring. Lion symbolises the power in the teachings of  Buddha and reminds 
of  his majesty. The lion has always been linked with royalty, intellect, and protection. 
In Buddhism, lions are perceived as icons of  Buddha’s sons, having the power to pacify 
everyone and are commonly painted at the entrances of  monasteries. 

 

 
Fig. 16. Snow-lions depicted in Thangka 
backgrounds. Source: clipartmax.com. 

Fig. 17. Snow Lion. Source: shambhala.com. 

 
Precious elephant and horse are among the seven precious jewels depicted 

in the Buddhist iconography. In Buddhism, the elephant symbolises mental strength. 
The uncontrolled intellect at the starting of  one's journey to self-realization, which can turn 
wild and finish everything, is represented by a grey elephant. Practising righteousness and 
humanizing mind can control it and is denoted by a white elephant. Elephant’s tusks are one 
of  the seven noble symbols (Beer, 2003). Power and commitment are believed to be the main 
features of  elephant; hence, it becomes an icon of  physical and mental strength, along with 
accountability (Fig. 18). 

The depiction of  horse symbolises energy and strength. It epitomizes the pran (air) which 
is vital for life. Horse also signifies devotion, sincerity, speed, and energy. Horse acts as 
the means of  conveyance. In materialistic world, the man use horse as the means of  transport, 
for they can run very fast (Fig. 19). The neigh of  a horse is symbolic of  Buddha’s power 
to awaken the mind for practicing righteousness. 
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Fig. 18. The elephant. Source: tr.pinterest.com. Fig. 19. The horse. Source: in.pinterest.com. 

 
In Tibetan Buddhism, the Tiger is symbol of  alertness, compassion and assurance. 

In Vajrayana tradition many deities are shown riding a tiger and symbolize the power 
to overcome terror, desire, and ignorance, required for practicing Buddhism. In Thangka 
painting, a gorgeous Tiger is depicted enclosed by a colourful jungle (Fig. 20). 

 

 

Fig. 20. The tiger. Source:  traditionalartofnepal.com. 
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Portrayal of  peacocks is linked with bodhisattvas. Peacocks are believed to be gifted with 
the ability to consume the poisonous vegetation without any injurious consequence; likewise, 
a bodhisattva is adept of  transmuting ignorance into enlightenment, and hatred into positivity. 
When one comes across an enlightened thought, the mind unfastens just like the tail of  
a peacock that unveils all colours. Like a peacock, which makes use of  poison to support his 
body, a bodhisattva using pessimism emerges out of  materialistic world. Besides holy figures, 
there are animals, mythic beings, humans and demigods in a Thangka landscape. Human 
beings illustrated in the Thangkas are mainly the disciples of  the main figure. The depictions 
of  other faunal and legendary creatures in Thangka include, deer, water-monster, dragon, 
antelopes, buffalo, turtle, etc., each have eco-spiritual connotation, for instance – in Table 2. 

 
Table 2. The depictions of other faunal and legendary creatures in Thangka 

Faunal elements/ 
legendary creatures 

Scientific Name  Eco-Spiritual connotation  

Antelope Antilocapra americana Symbolises peaceful yoga and 
tranquillity 

Ape  Hominoidea Signifies greed and untrained mind. 
In a positive sense it symbolizes 
perseverance  

Buffalo  Bubalus bubalis Yama's pedestal 
Crow  Corvus splendens Symbolises impudence  
Deer  Odocoileus virginianus Denotes empathy  
Dog Canis lupus familiaris Attribute of pride  
Dragon  Serpent-like legendary 

creature 
Symbolises power, dominance over 
the sea, and water element (Fig. 21) 

Elephant Elephas maximus Symbol of the calm splendour and 
strength of mind; elephant tusks 
depicted as representative of the entire 
animal 

Fish /Golden fishes  Mythological fish in 
Buddhist iconography  

One of the eight auspicious symbols; 
symbolises that all living beings are 
engrossed in the sea of materialistic life  

Garud  Legendary bird or bird-like 
creature in Buddhist 
mythology 

Wisdom, control over the sky, and 
the fire element 

Hare  Lepus spp. Part of Four Immortal Friends 
Horse  Equus spp. Symbolises energy and strength 
Wind-horse  Legendary creature Signifies good fortune 
Lion  Panthera leo Denotes courage, control over peaks, 

and earth element 
Snow-lion  Celestial animal in 

Buddhism 
Depicts reconciliation of conflict and 
differences 

Marmot  Marmota spp.  Indicates rebirth  
Naga  Mythical serpent beings Represents guards of Buddha and 

righteousness; also icon of mortals that 



The Art Of Eurasia 
No. 4 (15) ● 2019  

Искусство Евразии 
 № 4 (15) ● 2019 eISSN 2518-7767 

 

129 

 

spread illness and bad luck when 
annoyed.  

Peacock  Pavo cristatus Signifies positive transformation 
Pig  Sus scrofa domesticus Indicates ignorance 
Red coral Corallium Depicts a symbolic offering and a wish 

for achievement; the red coral is used 
for ornamentation  

Right-turning conch Turbinella pyrum One of the eight auspicious symbols 
connoting the resounding words of 
righteousness (Fig. 22) 

Cockerel or cock Gallus Gallus domesticus Signifies attachment and desire 
Snake  Serpentes  Symbolise abhorrence or hatred, but 

also the understanding of five Buddha, 
five elements and five colours. The 
serpents signify the desire 

Swan  Cygnus spp. Linked with Goddess Tara  
Tiger  Panthera tigris Mount of certain deities; skin worn 

around waist signifies the removal of 
the wrong belief. Connotes 
confidence, supremacy over forest, and 
air element 

Turtle  Testudines spp. Shows constant bliss 
Wolf  Canis lupus Indicative of beast of deities 

 
 
Dorje Gotrab Thangka depicts the wrathful Guru Rinpoche Dorje Gotrab a powerful 

Buddhist protector and deity, especially important in the Nyingma tradition and considered 
the destroyer of  diseases and epidemics. In the Thangka painting, the deity is presented riding 
a nine-headed buffalo and enclosed by flames with Garud and Vajrapani at the top (Fig. 23).  

The months in the traditional Tibetan calendar are also represented by hare, dragon, 
snake, horse, sheep, ape, bird, dog, pig, mouse, bull and tiger (Das, 1995). 

Rhinoceros horn, elephant’s tusks, and branched corals are among the seven jewel insignia 
of  Chakravartin, where the faunal elements are used for the illustration of  the later. 
The symbolic emblems include ‘Three triumphant creatures of harmony’, ‘Four Immortal 
Friends’, and ‘Wheel and deer emblem’, etc. These depictions have eco-spiritual significance for 
the reason that these have both spiritual and ecological elements. 

Of  the various themes depicted in Thangka, the illustration of  Jatak tales and other 
sacred manuscripts is common. ‘Four Immortal Friends’ is one of  the unique themes 
of  Thangka painting which portrays a memorable relationship between four animals, i.e., 
elephant, monkey, rabbit, and bird, which are typically unlike (Fig. 24) (Sahni, 2012). 
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Fig. 21. Dragon. Source: rutimge.pw. 

  
Fig. 22. Right-turning Conch. Source:  
tibethouse.us. 

Fig. 23. Dorje Gotrab Thangka. Source: 
traditionalartofnepal.com. 

 
The painting depicts an elephant supporting a monkey, who in turns supports a rabbit 

and the rabbit supports a bird to get fruits from a tree. Painting symbolises interdependence, 
harmony, and unity among the animals of  different size and strength living in the forests. 
It epitomizes bond, collaboration, good relation without judging the order, power, or size. 
In eco-spiritual context, it describes bird as Buddha himself, the rabbit as Sheribu (Shari 
Putra), the monkey as Mou-Gelgi-Bu (Mugyalyana), and the elephant as Kingau (Ananda). 
The painting instils the virtues of  reverence for elders, teamwork, and kindness. The story of  
the four friends as narrated by Lord Buddha to his disciples goes like: 

Once in a forest, four animals, an elephant, a rabbit, a monkey, and a bird debated for 
the ownership of  a tree where all of  them attempted to feed on. The elephant demanded 
it for he was the first to spot the tree. The monkey claimed that it was his for he had been 
feeding on the fruits. The rabbit appealed that he had been eating the leaves of  the tree 
when the tree was a small sapling. The bird who was watching the dispute said that the 
tree belonged to it because the tree wouldn’t have grown-up if  it had not spit the seed 
from the fruit it had eaten. The elephant, monkey, and rabbit, paid obeisance to the bird 
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and considered it as their elder brother. The four animals became friends and determined 
to share the tree together by enjoying its beauty, fragrance, fruits, and shade. Standing 
on each other’s’ backs, they reached the banyan tree. 
This story highlights the importance of  living together which in scientific terms is 

the symbiotic relationship, where one organism benefits another. Symbiosis is an ecological 
relationship between two species living in close proximity. Organisms in symbiotic association 
have developed a mechanism to harness a unique niche that other organism offers. According 
to another version: 

In one of  the previous incarnations of  Lord Buddha, in a forest, there lived four noble 
beings – a bird, a monkey, a rabbit, and an elephant. One day they resolved to express 
gratitude to the eldest among them. The younger expressed reverence for the older 
by carrying the older on his back. Accordingly, the four expressed their respect. The 
elephant placed the bird on the crown of  his head, the rabbit on the neck, and the 
monkey on the back. Then, the bird whispered that they must keep the five basic 
disciplines throughout their lives. The bird started it with wings, the elephant with tusks, 
the rabbit with paws, and the monkey with pelt. 
 

 

Fig. 25. Selfless Rabbit and God Shakra. Source: 
himalayanart.org. 
 
 
 
 
 
Fig. 24. Four Immortal Friends. Source: 
roundtheclockstories.blogspot.com. 

 
According to Lhadip Ugen Lhundup, a renowned painter, the painting ‘Four Immortal 

Friends’ must have originated in Tibet and came to Bhutan and its theme could have derived 
from Kanjur and Tenjur, the ancient Buddhist scriptures. This is a story of  interdependence, 
which enlightens that there is no place for self-appreciation and emphasizes on helping each 
other. It is held that whenever the Thangka picture of  four animals is exhibited, the ten 
virtues increases and the mind attain a state of  equilibrium. 
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Shakyamuni Buddha, the moral stories drawn from the previous life of  Buddha, portrays 
harmony in nature and Budhha as animal, who was benevolent, for instance, the story 
of   bodhisattva who was born as selfless rabbit and God Shakra (Fig. 25). 

Even as a rabbit, he has unbelievable quality, righteousness, magnificence, and vitality; 
so much so that the other animals regarded him as a king. Among his dedicated admirers, 
three animals, viz. an otter, a jackal, and a monkey became his closest disciples and 
friends. They forgot their animal instinct and became kind-hearted. Once, it was decided 
that the following day, each one of  them would offer some gift to anyone who passes 
through the forest. Everyone had enough to offer, but the rabbit had nothing except petty 
blades of  grass; hence, he decided to offer his own flesh to the visitor. Hearing this, 
Shakra god, went to test the animals in disguise form as a tired nomad. He was starving 
and crying in misery. The four animals ran to help him. The otter was able to provide fish, 
the jackal a lizard and some sour milk and the monkey some ripe mangoes. The rabbit 
explained that he will offer his body and then, without hesitancy, jumped into flames. But, 
Shakra pulled out the rabbit and then lifted him up into heaven and presented him before 
other gods. 
For being the glorious instance of  the animal bodhisattva, Shakra decorated the top of  his 

palace with an image of  a rabbit and festooned the face of  the moon with the same image. 
This story has been portrayed in the Thangka painting and shows the self-sacrificing nature 
of  rabbit, the virtue required to be learnt from the animal and adopt the same in the life, 
to make the place worth living. In another story, the bodhisattva was portrayed as a baby quail, 
which lived in a nest, amidst a dense grove along with his brothers and sisters. He was very 
young and his wings had not developed and the limbs were not noticeable. Even as a simple 
baby bird, the bodhisattva had not lost his cognizance of  right or wrong and refused to feed 
on any of  the living organisms brought by his parents. He used to feed on vegetable matter 
and due to lack of  proper diet, he remained weak and small. One day a fire broke up in 
the forest and all the forest animals escaped in fear. Immediately, his family also left, except 
for the bodhisattva who had not enough strength to leave the nest. He remained in peace. 
As the fire approached near his nest, he calmly said, “my feet are not strong and my wings are 
not capable of flying. My parents have left and I have nothing to offer you”. Listening this, the fire 
turned back. This story is also painted as Thangka and speaks about the virtue of  honesty and 
truth. In the tale of  self-sacrifice, bodhisattva is portrayed as a large elephant, which lived in 
a forest with a deep and wide lake surrounded by high mountains. The Elephant lived alone 
and sustained his body only on leaves and lotus roots, devoting his time to meditate 
on the virtues of  satisfaction and equanimity. 

One day when he was roving in the forest, he heard the cries of  humans. Out of  
sympathy, he ran towards them and saw a crowd of  men, women, and children, all 
virtually dead from hunger. Seeing that they were fearful of  him, he in a human voice told 
them not to be scared. They told him that they had been exiled by an annoyed king and 
that many of  them had already died. The kind Elephant realized that the fruit 
in the forest would not be sufficient to feed them even for a day. He determined that 
he must offer his own flesh as food and his organs and intestines as bags to carry water. 
Then, he told them that beyond the lake, they would find the body of  an elephant that fell 
down from a peak, not revealing that it would be his own body. As they move toward 
water, he quickly climbed the mountain through another route and threw himself  over 
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the edge of  the cliff. Meanwhile, the group reached the lake where they found the body 
of  an elephant. But, they were able to recognize him and seeing his gratitude, they burst 
into tears. Some of  them decided not to eat the flesh of  noble soul but one of  them 
explained that the right way to respect the elephant would be to eat his flesh as desired by 
him. The people ate till they were full, made stacks to hold water, and travelled. 
This story depicted in Thangka reveals about the generosity of  nature and its elements 

and what all it offers to save the life of  other beings, without taking care of  its own self. While 
on the other hand, the man has become so cruel and harsh that he has started disturbing 
nature, killing animals for his own pleasure, without comprehending that, he has to survive 
on the same earth, which he is destroying to satisfy his greed. Thus, these stories and paintings 
serve as source of  inspiration for humans to learn lesson. These stories, in which the Buddha 
often appears as an animal or tree, instil ethics of  self-sacrifice, kindness, morality, and other 
moral values (Jones et al. 2016). In these painting, the Buddha is depicted acting with kindness 
toward the natural world. These richly portrayed birth paintings are truly like the poetic 
indebtedness of  nature. These rejoice jungles, water bodies, and living organisms. 
In the Rukkha dhamma Jatak, Buddha told a story of  his past life as a spirit of  a Sal (Shorea 
robusta) tree in the Himalay. The story goes like: 

During the rule of  King Vessav, the trees, shrubs, bushes, and plants were all asked to opt 
for a new habitat. The Buddha-tree directed all his relatives to avoid trees that stood alone 
and to take up their habitats in the forest. The vegetative spirits obeyed his suggestion, 
but the egoistic and irrational ones preferred to live outside hamlets and settlements, 
to earn the benefits given by the citizens who adore such trees. They left the jungle and 
came to reside huge trees in an open space. One day a storm cleaned over 
the countryside. The isolated trees were hurt badly, their branches broken, their trunks 
stooped, and they were uprooted. But its fury was in vain in the Sal forest. 
This story laid stress to realize the potency of  the interdependence of  life. Man-centric 

ego is often quoted as a reason for environmental degradation. In race for achieving higher 
goals, the man has attained this arrogance, which can blur his sense of  moral obligation. 
The question of  the unnecessary use of  power by man plays an important role in ecological 
debates. Nature acts as a treasured tool for spiritual practice, where nature acts as an educator. 
This is commonly mentioned in the Buddhist texts where monks learn about the temporary 
aspect of  materialistic world from the changes they perceive in nature. Hence in Thangka, 
these animals are shown as an illustration of  congruence. There are different versions 
of  story, but all of  them have the same moral – respect and love to live amicably. None 
of  them were concerned with self; rather each one was concerned for helping other rather 
than being self-centred. This depiction is truly applicable in the present context, where all 
the countries should amicably unite together to find out solution to the present day 
environmental problems. 

‘Three triumphant creatures of harmony’ represent the pairing of  six traditional enemies –
garud and snow lion, otter and fish, crocodile and sea snail – creating the three supernatural 
creatures, which are considered as the icons of  universal love (Fig. 26). The combination of  
contraries give rise to the amazing symbols, where the mythical beings of  rival animal pairs are 
combined to exemplify harmony, for instance, a snow lion and a garud, usually the worldly 
enemies are joined to form an animal with a body of  snow lion and head and wings of  
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a garud. Likewise, a fish is merged with an otter. The combined organisms are often depicted 
on the victory banners symbolising the reconciliation of  conflict and differences. 

 

 

Fig. 26. Three triumphant creatures 
of  harmony, which are considered 
as the icons of  universal love. Source: 
kagyulibrary.hk. 
 

 

Fig. 27. Wheel and deer emblem.  
Source: spiritualray.com. 

 
In ‘Wheel and deer emblem’, the ‘Dharma Wheel’, one of  the eight auspicious symbols 

is usually seen between two deer, which denotes Buddha's first doctrine in a deer park. When 
Buddha delivered his first sermon, the deer also gathered around and enjoyed the divine 
discourse. Depiction of  deer on either sides of  a ‘Dharma Wheel’ reminds that Buddha valued 
all living beings and not just humans (Fig. 27). Besides being a character of  legends and myths, 
the deer symbolises personification of  virtues and character. 

Dragon, lion, tiger and garud, symbolizing four directions are the four supernatural 
creatures which surrounds the four corners of  Buddhist flag, with wind horse in the middle 
of  the flag. Snow Lion is portrayed in the East and symbolizes absolute happiness, a clear 
mind free from distrust. It synchronizes magnificence and self-esteem of  body and mind. 
The Snow Lion has vitality of  virtuousness and a sense of  enjoyment. Tiger is depicted in 
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the South, signifying self-confidence, kindness and modesty. It is calm yet motivated and has 
an innate sense of  contentment and realization, denoting the state of  enlightenment. Wind 
horse, a legendary creature, unites the speed of  wind and strength of  horse and is believed 
to convey the prayers from earth to heaven. It is linked with victory and space element. 
The Wind Horse with the wish fulfilling jewel of  enlightenment is one of  the most common 
symbols of  prayer flags. It signifies good fortune. The traditional wind horse prayer flag 
depicts wind horse in the centre, and in four corners the four dignities: the garud (wisdom), 
the Dragon (gentle power) the Snow Lion (fearless joy), and the Tiger (confidence). Besides 
various invocations and verses, the eight lucky symbols are presented around the boundary 
(Beer, 2003). The garud is brave and shown in the north. With power it rises without holding 
back and signifies freedom from fears. It is a potent remedy to the negative influences 
of  nagas, which results in disease. Displaying a dragon is believed to protect one from 
defamation and improves status. The Dragon roars in the sky with benevolence that awakens 
one from misunderstanding. 

In Thangka and other Buddhist iconography, right-turning conch (Turbinella pyrum) shell 
represents the deep, harmonious and pervasive sound of  righteousness, which awakens 
disciples from the deep sleep of  ignorance and encourages them to realize their own welfare 
and the wellbeing of  others. After experiencing profound and blissful enlightenment, Buddha 
remained isolated in the forest in an apprehension that no one would be able to understand 
his experience. The heavenly King Indra offered Buddha a white conch shell and asked him 
to share his experience and teach righteousness. The Buddha blessed the conch shell 
as a symbol of  resounding words of  dharma. 

Some animals are bestowed with the mystic powers and are known as ‘divine or mythical 
animals’, on account of  their phenomenal birth like that of  a demigod. The animals, like 
swans, peacocks, and deer are preferred by gods and often symbolized in the celestial gardens, 
while the semi-divine beings, like yakshas and gandharvas that live on mountains or trees are 
also portrayed. The floral and faunal elements can also be seen in the weapons painted in the 
art forms, for instance, flower bow and flower arrow, flower hook and flower noose, tiger-skin 
bow case and leopard skin quiver, scorpion-hilted sword, scorpion and serpent snare. Lotus, 
wish-granting tree conch shell, wolf, bull, and tiger banner, yak-tail flywhisk, peacock feathers 
and peacock-feathered fan, mirror and umbrella are the hand emblems and ritual attributes 
are depicted in Thangka paintings. 

The landscape elements of  Thangka exhibit sights of  snowy mountains, lush green 
meadows, streams and waterfalls. In principle, the Thangka backgrounds represent pure land 
and water. Typical sceneries with perfect backdrop of  mountains, green hills and water 
are depicted in the Thangkas (Fig. 28). The weather in the paintings seems to be summer 
or spring, with snow only on the mountaintops. Rarely, the thunderclouds or lightning flash 
and distant rain are shown. The landscapes are made to match the lively sparkling nature 
which reflects the imaginations of  embodiments of  enlightenment. The landscapes are usually 
painted according to the textual sources or based on oral narratives. The most common 
are Buddha, Amitabha’s Sukhavati and Guru Padmasambhava’s Mountain. Nevertheless, 
the landscapes are eccentric, in most of  the paintings, the individual occupy most part of  
the painting without much scope for background landscape. Hence, only the thin areas 
between the auras and lotus thrones are depicted in the landscapes. 
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Fig. 28. Lush Green Landscape with mountains, 
river, flora and clouds. Source: exoticindiaart.com. 

Fig. 29. Thangka depicting Worship of  Ovoo, 
a sacred Mongolian mountain. Source:  arcworld.org. 

 

Fig. 30. Thangka 'White Old Man of  Mongolian 
mythology' with traditional symbols of  endurance. 
Source: paintingvalley.com. 

 
A remarkable painting having eco-spiritual connotation is the one depicting ‘Ovoo Worship’ 

common in Mongolia (Fig. 29). Ovoo, a sacred Mongolian mountain is generally a remarkable 
mountain with an unusual shape sustaining flora, fauna, water sources, and ‘Ovoo’, the piles 



The Art Of Eurasia 
No. 4 (15) ● 2019  

Искусство Евразии 
 № 4 (15) ● 2019 eISSN 2518-7767 

 

137 

 

of  stones, indicating its sacredness. People passing by make offerings to the ‘Ovoo’ to bless 
their journey and the contented spirits are believed to confer fertile land, pleasant weather 
conditions, health, and prevent natural calamities. ‘Ovoo’ worship is an eco-spiritual practice 
in Mongolia and is often depicted in the Thangka paintings. 

Tsagaan Uvgun, the ‘White Old Man of Mongolian mythology’, is also portrayed in Thangka 
paintings encircled by six traditional symbols of  endurance: a divine peach tree, a conch-
shaped rock, a crane, the crystal rosary, a pure stream emerging from a sacred rock, and a deer 
– which are believed to be the creatures capable of  tracing the plants of  immortality (Fig. 30). 

In Tibetan Buddhism, the white old man is known as Tsering Tuk or the Bodhisattva 
of  Longevity and is portrayed in a serene landscape with a deer, water and cranes. Some 
of  the monks and people are depicted making offering to a stream, while others are shown 
adoring a sacred ‘Ovoo’ for protecting the mountains. Some people are shown moving out into 
the landscape to perform animal liberating ceremony so that they can move without fear from 
human beings. In another scene, monks are shown performing worship and begging the nagas 
of  the trees to excuse those who cut them down. The tree-cutters are shown declaring guilt. 
Thus, the pictorial representation has an eco-spiritual connotation, where on one hand 
it depicts the elements of  nature beholding life, and on the other hand, it shows the age-old 
traditions of  worshipping these elements for ensuring happy and prosperous life. The man-
nature interface is significant, because it is the man who is responsible for disturbing 
the ecological balance, and once he understands his fault, he makes confession for begetting 
nature’s equilibrium. The same understanding has become the need of  the hour 
in the contemporary scenario and it is the high time, when man has to admit his mistake and 
restore back nature’s balance. The symbols of  long life and natural harmony depicted 
in the painting are: 

– Peaches (Prunus persica): The fruits of  eternal life, signifying the abundance of  natural 
world; 

– Pine tree (Pinus spp.): Being evergreen symbolises long life and signifies man’s need 
and dependence on vegetation;  

– Water: With qualities of  being pure, cool, curative, odour free, comforting, pleasant, 
light and smooth qualities denotes the significance of  pure, uncontaminated quality both for 
consumption and nurturing life on earth;  

– Rock: The rock, which does not change and reveals nature’s magnificence, lay emphasis 
on the fact that man is only a small fragment of  big universe;  

– Cranes (Grus grus): Thought to be the most long-lived birds; 
– Deer (Odocoileus virginianus): Vehicle of  Tsagaan Uvgun, who is sometimes, presented 

riding a stag. Deer, like holy a saint is believed to sleep at a different place every night. 
The faunal elements demonstrated in the painting shows that man must show reverence 

for the biodiversity, to ensure continuation of  life and a place that is harmonious. In order 
to conserve biodiversity, man has to stop chopping-off  trees, chasing animals and upsetting 
their natural habitats. The six symbols motivate man to cherish all life forms on earth. Even 
today, the folk beliefs in serpents in the Himalayan region discourage people from polluting 
streams for the fear of  annoying serpents living in them.  

Besides this, the planetary symbols shown in the Thangka include the sun, moon, 
rainbow, and five elements , viz. earth, water, fire, air, and space. The earth element represents 
the quality of  firmness or fascinating energies. Matter with prominent captivating forces 
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symbolises earth element. In Thangka art, the earth element or land is described vividly. 
The majority of  land depicted comprises of  green hills, indicative of  mountain pastures. 
Mountain in the Thangkas depicts the firmness, concentration and stability of  subtle form. 
To some extent, the hills are shaded to get three-dimensional impression (Beer, 2003). 
The outlines of  mountains are fragmented by representing rows often positioned as small 
spots, which gives an impression of  plants, clumps of  grass, small bushes, or distant trees with 
dark green colour. Besides meadows, the pointed stones with rough and curved edges with 
blue, green or brownish shades and bordered with golden lines are depicted. The holes 
or caves with an emerging rivulet are shown to enhance the beauty of  the painting. Normally, 
a mountain range behind green peaks, against the blue sky is painted with snow. 
The mountaintops often rounded by snow or extremely sharp snowy peaks are well-illustrated. 
The colour of  mountains varies from white to light blue and the boundaries of  enclosing 
snow are highlighted with dark blue colour. Rock formation with water emanating from 
the mouth is also depicted in the paintings, which represent four great rivers, viz. Sutlej, Indus, 
Brahmaputra, and Karnali, which originate in the Mount Kailash. The sources of  these rivers 
were believed to be the springs originating from the rock formations in the likeness of  
the heads of  an elephant, lion, horse and peacock respectively. Mount Meru, the sacred five-
peaked mountain of  Buddhist cosmology and believed to be the hub of  all physical, 
metaphysical and spiritual universes, is also portrayed in these paintings.  

According to Buddhist belief, water element represents the relative motion, while fire 
element signifies the energy and is shown in the Thangkas. The water is portrayed in form of  
rivulets, waterfalls and pools that passes through the landscape. The water is shown 
in a conventional style and it appears to be some kind of  solid body rather than liquid without 
transparency or reflection. Water is often divided into zones by rippling white or blue lines. 
The water body represents the unfamiliar, immeasurable depth of  knowledge. Air or wind 
element denotes the value of  extension or repulsive forces. Any entity having one or more 
of  these attributes is known as matter. The materialistic world is believed to be nothing but 
a permutation of  these attributes arranged in the space. The matter that is perceived in mind 
is just a mental interpretation of  these qualities. In addition to the four elements, 
the Buddhism talks about space and consciousness element, later described as ‘pure and bright’ 
and used to appreciate the feelings of  pleasure, pain and state of  equilibrium between the two. 

 

 

Fig. 31. Clouds in Thangka paintings.  
Source: in.pinterest.com. 
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In normal vibrant Thangkas, the sky is blue, though other colours may also be seen. 
The colour is shadowed so that the hue becomes darker while moving upwards. Mostly, there 
are two kinds of  clouds in a Thangka landscape, viz. plump cumulus-type and layered stratus-
type. The plump cumulus-type may appear both behind hills and high in the sky, while 
the layered stratus-type float just on the upper atmosphere. The basic pattern of  clouds 
is a line of  round lobes or series of  lobes rising from behind (Fig. 31). 

Often the clouds are portrayed in coil shape with a dark hole in the middle. The colour 
of  clouds may be light blue, grey or green but they may be pink, yellow or orange, even 
brownish. Clouds of  different colours and shapes can be seen same painting. The trefoil cloud 
signifies the body, mind and speech of  Buddha, while floating clouds or mist is the unification 
of  compassion and wisdom for self-realization. Clouds may come and go, like the temporary 
thoughts or misapprehensions, which seem to confuse mind's true nature. Rainbows 
are commonly shown in Thangka landscapes with twists or loops. Thangka rainbows may 
consist of  four colours or even less. The rainbow is eternity’s representation of  temporary 
happiness. The sun and moon are depicted in the sky of  Thangka landscape in two different 
corners. The sun is painted in orange or red colour, while the colour of  moon is white or light 
blue. In Buddhism, the sun symbolizes wisdom, while the moon is a symbol of  compassion. 

 
Conclusion 
Above discussion, reveals that there is a link between eco-spirituality and art, which 

directly or indirectly enables the conservation of  environment. Thangka painting 
is a manifestation of  soul, its reverence for nature’s splendour and personification of  its 
motivation. It is a gentle expression of  colours, fine lines, shapes and figures. Nature stirs 
man’s emotional and cognitive behaviour. Aesthetics has always been of  interest for it unveils 
the bond between nature and man and the changes occurring in the two. Though man 
is the integral element of  natural environments, his visualization is a reflection of  his 
thoughts, behaviour and culture. Visual art reflects man’s inner wisdom of  beauty in nature 
and life. The artwork not only speaks of  the artistic skills of  artists but about their deep 
ecological and spiritual concern for nature and its elements. With growing concern for linking 
ecology, culture, and spirituality, conserving the art forms and learning lessons from these, 
the scientific community can develop an outlook of  sustainability. 
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