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Северный штат Индии населен тибетско-бирманским народом, который имеет антропологические,
лингвистические и другие этнокультурные аспекты с народом Тибета. Исследователи показывают, что это
утверждение этимологического значения термина "чага" в 10 веке является центром фестиваля Ваджрных
ветвей буддийского искусства в тех же штатах Бихар и Орр. Но давайте не будем забывать о практике
белого танца Древней религии, которая правила в Тибете до того, как там Распространился ислам. Рерих
фотографировал маски для священных танцев в Боннском Гималайском монастыре. Согласно
предложенному описанию, они идентичны маскам Слова "сын".
Цам проводится раз в год в праздник индуизма — белую луну. В большинстве стран Центральной Азии
отмечается Новый год, а в Отирате Калмыкии и Тибете Ладакка отмечает событие весны.
Представления Тамы проходят под открытым небом во внутреннем дворе монастыря, на круглой площади
перед храмом, окруженной палатками для освещения и почетных гостей. Персонажи, участвующие в
движении, одеты и одеты так, как они изображены на буддийских иконах, на танках и на больших или
маленьких скульптурах. Структуры канонизированы и подробно описаны определенным образом. [2, C. 19].
"Поскольку местные влияния помогли, пытаясь "переименовать" и закрасить шелк, когда он был незнаком,
люди были так привлечены. [2, C. 19]. Кроме того, камера моряков - это средство общения с другими
людьми, цветок судьбы человека. [2, C. 19].
Религиозные обычаи монгольского народа не отличаются действительностью религии кан из-за близости
религиозного центра - Тибета. Это относится к ойратским калмыкам, которые мигрировали в северную
часть Монголии, в долину Волги.
Прогулка по площади у ресторана в штате Юта, в 1723 году, в составе главы российского государства,
посещаемого голодными посетителями европейских Крайностей. Деталь, как на президентских днях САР
"надавите тушь ламы Лесли на костюм" и смешайте лицо Сары[7, C. 64].
И далее: «В течение 5 часов в танцевальный круг выходят разные маско-персонажи, олицетворяющие
божество, держа в одной руке платок, а в другой четки, и пляски оными взмахивали (ибо по закону
уверяют, якобы вещь движением богу, какому веруют, молитву приносит)» [7, C. 64].
Это представление сопровождалось особым буддийским оркестром, который, судя по описанию, состоял из
Унковского бюря-бишкюр, ухр-биш-кюр, ганлины, цанги и других музыкальных инструментов.
Помимо традиционного завершения тама - сжигания ритуальной пирамиды - использовались элементы
пиротехники, которые якобы должны были содержать грехи и невзгоды мирян, накопленные в прошлом
году, на костре. Было произведено два небольших взрыва, а затем присутствующие начали стрелять в
Пишала и угрожать на восток, где находится лагерь джунглей, враждебный Китаю.
Нет никакой информации о том, что моллюски хранятся В Калмыкии. Но, например, в своем РЕШЕНИИ 1898
года Lvm Hole Blister во время каникул, посвященного тому, что такое классное время или лиф, он хочет
потреблять. После окончания службы икона со статуей божества была помещена на коня специальной
лошади и окружена охраной в старинном военном оружии, а служители в костюмах и больших масках
проделали вокруг дома отверстие, называемое "крупрея".
Маски изображали главных божеств буддийского пантеона в страшном воплощении "докшит", поэтому, как
описывает это очевидец, они «уродливы и свирепы».
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