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Аннотация. статья посвящена исследованию процессов модификации бурятского шаманского обрядового ком-
плекса в условиях городского шаманизма. Определено, что в бурятском шаманизме, обладающем богатейшей 
семантикой, символикой и разнообразной практикой, происходит, с одной стороны, реставрация традиционных 
ритуальных механизмов, с другой стороны, их модификация. Показано, что основные изменения происходят 
в рамках "осовремененнивания" ритуалов, выполняющих прежние функции, а также путем возникновения "но-
вых" ритуалов и нового осмысления символики религиозной практики шаманизма.
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Abstract. The article is devoted to the study of the processes of modification of the Buryat shamanic ritual complex in 
the conditions of urban shamanism. It is determined that in Buryat shamanism, which has a rich semantics, symbolism 
and diverse practice, on the one hand, the restoration of traditional ritual mechanisms takes place, on the other hand, 
their modification. It is shown that the main changes occur within the framework of the "modernization" of rituals that 
perform previous functions, as well as through the emergence of "new" rituals and a new understanding of the symbol-
ism of the religious practice of shamanism.
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С 1990 гг. на территории этнической Бурятии идет активный процесс 
возрождения традиционных религиозных верований. После того, как в 1997 г. 
Народным Хуралом Бурятии был принят закон "О религиозной деятельности 
на территории Республики Бурятия", который определил статус шаманизма 
как одной из традиционных и важных религий республики, наряду с буддиз-
мом, православием и старообрядчеством, тем самым укрепив его юридические 
и правовые основы [9], начали формироваться шаманские организации. По-
добные ассоциации стали представлять собой объединения шаманов для ре-
ализации и защиты общих интересов, деятельность которых направлена на 
сохранение, возрождение и дальнейшее развитие шаманизма [1, с.  187]. Как 
следствие, бурятские шаманы начали активную деятельность, направленную 
на возобновление утраченных обычаев и традиций, а также восстановление 
разрушенных и забытых мест религиозного культа [5].

Благодаря деятельности шаманов по возрождению бурятской культуры 
за последние 20 лет, многое из наследия этноса удалось сохранить, зафикси-
ровать и ввести в процесс функционирования. В связи с этим интерес пред-
ставляет динамика возрождения и изменений шаманских традиций, в част-
ности традиционных ритуальных обрядов в условиях городского шаманизма.

Для раскрытия данной темы мы обратились к научным трудам совре-
менных бурятских наследственных шаманов – Б.Д. Базарова (2003, 2009), 
С.Ж. Гомбоева (2010), Б.Ж. Цырендоржиева, М.Р. Догбаевой-Ринчино (2019), 
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в которых отражены аспекты современной интерпретации бурятского ша-
манизма. Методология исследования основывается на описательном и срав-
нительно-историческом методах, которые позволяют выявить особенности в 
современном бурятском шаманизме. Кроме того, теоретико-методологической 
основой данного исследования являются концептуальные положения в обла-
сти исследования шаманизма, выдвинутые Т.М. Михайловым, В.И. Харито-
новой, Т.Д. Скрынниковой, Н.Л. Жуковской и др.

Первая зарегистрированная шаманская организация "Хэсэ хэнгэрэг" 
("Грохочущий бубен") появилась в 1993 г., в 1997 г. она была переименована 
в "Боо мургэл" ("Шаманская вера"). Ассоциацией с 1998 г. впервые были воз-
обновлены обряды общественных жертвоприношений в г. Улан-Удэ [1, с.  42]. 
Шаманы начали возрождение своей религиозной деятельности с проведения 
традиционных коллективных жертвоприношений-молебнов (тайлган), пло-
щадкой для которых была выбрана территория Этнографического музея на-
родов Забайкалья (Верхняя Березовка, г. Улан-Удэ). "На территорию Этно-
графического музея съезжалось столько народу, чтобы помолиться, получить 
благословение богов. Шаманы-мужчины готовили аршан и проводили обряд 
очищения (угалы), а шаманы-кузнецы накаляли докрасна камни и соверша-
ли "гал тарим", окропляли верующих. В конце обряда всем присутствующим 
раздавали "даллга"" [14], – статьи с подобным описанием деятельности шама-
нов часто встречались в СМИ.

В последующем шаманы расширили свою деятельность, и шаманских 
организаций, у которых юридическим адресом указаны как г. Улан-Удэ, так 
и районы республики, стало гораздо больше. В настоящее время в Республике 
Бурятия насчитывается свыше 20 зарегистрированных шаманских религиоз-
ных объединений, среди которых наиболее крупными можно указать общество 
"Тэнгэри", "Дархан Тэнгри", "Угайм Сульдэ", "Дээжэ" и ряд других. Что каса-
ется шаманских организаций в районах Бурятии, многие из них представля-
ют собой ассоциации, направленные на возрождение своих этно-локальных 
традиций, переданных путем преемственности. Например, организация "Са-
хилгаан" ("Молния"), зарегистрированная в 1999 г. в Иркутской области, яв-
ляется эхирит-булагатской и практикует только те обряды, которые традици-
онно были распространены в среде эхирит-булагатов. Они проводят обряды, 
посвященные поклонению духам конкретной местности и родовым божествам 
[7, с.  188].

По-другому сложилась ситуация в условиях социокультурного ланд-
шафта г. Улан-Удэ. Наиболее активной деятельностью отличается МРОШ 
"Тэнгэри" ("Небо"), зарегистрированная в 2003 г. Данная организация под ру-
ководством заарин боо, верховного шамана Б.Ж. Цырендоржиева, объединяет 
шаманов – выходцев из Иркутской области и агинских степей, проживающих 
в Республике Бурятия. Учитывая подобное разнообразие состава членов ас-
социации, а также вследствие того, что многие шаманские традиции были 
забыты и утеряны, шаманы "Тэнгэри" начали возрождать культово-обрядо-
вую практику бурят путем восстановления тайлганов, молебнов и обрядов, ре-
ставрации шаманской одежды и атрибутов. Для этого они активно собирали 
этнографический материал, привлекали архивные и музейные сведения, об-
учались у монгольских шаманов. Например, председатель МРОШ "Тэнгэри" 
Б.Ж. Цырендоржиев посещал Монголию в целях изучения шаманских тради-
ций [1, с.  120]. В.И. Харитонова относит подобное явление к понятию "гло-
бальный шаманизм", в котором "тенденция сводится к тому, что большинство 
городских (нео)шаманов изучают по этнографической литературе или "воз-
рождают" традицию, опираясь на сохранившиеся воспоминания" [17, с.  112].

В результате в развитии современной культово-обрядовой практики, 
проводимой шаманами МРОШ "Тэнгэри", были сформированы определенные 
тенденции. Во-первых, следует отметить, что данная ассоциация включает в 
свои ряды шаманов не столько по родовому признаку, но также и просто по 
признанию факта обладания шаманским даром. Подобная унификация риту-
ально-обрядовой системы основана на представлении о том, что "шаман спо-
собен вселять в себя духов разных родов, племен" [1, с.  120]. Полагаясь на 
данный постулат, шаманы "Тэнгэри" берут на себя полномочия выполнять 
практически все известные шаманские обряды всех категорий сложности 
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всем божествам и духам для жителей любого района не зависимо от локаль-
ных особенностей [7, с.  189].

Во-вторых, члены МРОШ "Тэнгэри" внедряют единый пантеон божеств, 
где верховными признаны тэнгэрианские божества Бурхан Сагаан Гарбал 
("Божественное Белое Начало") и Буха Ноен Баабай – Предводитель 13 Се-
верных Хатов.

Бурхан Сагаан Гарбал отождествляется с седовласым старцем Буурал 
сагаан аба (Сагаан үбгэн). Белому старцу с древних времен поклонялись все 
монгольские народы, в преданиях и религиозных представлениях он пози-
ционировался как божество плодородия, хозяин земли, воды и покровителя 
диких животных [13, с.  248]. Белый старец – божество Бурхан Сагаан Гарбал 
именуется шаманами "Тэнгэри" как святыня, дарующая богатство, счастье, 
крепкое здоровье, благополучие и благоденствие, как божественное начало, 
подобное "белому молоку матери". Культ божества Бурхан Сагаан Гарбал за-
нимает центральное место в обрядовой практике городских шаманов: 8, 18 и 
28 лунные сутки в его честь проводятся молебны. В здании шаманского цен-
тра установлена скульптура Белого старца, изображенного с двумя посохами 
– один с навершием в виде головы дракона (являющийся традиционной атри-
бутикой божества), второй посох представляет шаманскую трость. В здании 
администрации ассоциации установлена освященная икона Белого старца, в 
сувенирной лавке имеется в продаже печатная продукция с изображением 
божества для установления на домашних алтарях.

Что касается Буха ноена, то его образ связан с этногенезом западных 
бурят и ареалом их исторического расселения (Западная Монголия – При-
саянье – Приангарье). В этнокультурной традиции Буха ноен приобрел чер-
ты божества общебурятского масштаба, чей генеалогический культ обладает 
особой консолидирующей силой в этнической истории прибайкальских кочев-
ников-скотоводов [8, с.  214]. Поэтому не удивительно, что предводитель 13 
Северных Хатов Буха Ноен Баабай наречен современными шаманами храни-
телем духовной гармонии между небесным и земным мирами – божествами и 
людьми. Скульптуры Буха Ноен Баабай и 13 Северных Хатов, восседающих 
на престоле, установлены в здании шаманского храма, также имеется освя-
щенная икона и печатная продукция с их изображением.

В-третьих, шаманский центр "Тэнгэри" представляет собой целый ком-
плекс, состоящий из нескольких зданий административного (здание приема 
посетителей, гостевые дома) и культового назначения, а также ритуальных 
сооружений, таких как родовые коновязи, каменная насыпь обоо, именуемая 
hулдэ, модель горы Сумеру, скульптуры божеств и шаманский храм "Тэнгэ-
риин Ордон – Дворец Неба". Наличие подобных культовых сооружений и со-
временного комплекса для оказания религиозной помощи населению опре-
делило формирование новых семантических символов и выработку общей 
модифицированной модели ритуальной практики.

Интерес представляет интерпретация главных ворот шаманского цен-
тра, окрашенных в красный цвет как символ огня, окованных 99 металличе-
скими шаманскими зеркалами толи, прохождение через которые олицетво-
ряется как некое ритуальное действие, своеобразное сакральное очищение. 
Также на сайте МРОШ "Тэнгэри" регламентированы правила поведения в 
шаманском комплексе и в самом храмовом пространстве. Например, необхо-
димо перед входом в храм трижды поклониться родовым hүлдэ – божествам 
соответствующих родов, и совершить обход по кругу, по солнцу. При входе в 
храм нужно снять головные уборы, обход делать также по солнцу, также регу-
лируются правила этикета в одежде: женщины должны посещать храм в юб-
ках ниже колен, нельзя поворачиваться спиной к алтарю тахилу, следует от-
ступить три-четыре шага, затем развернуться. Во время обрядовых действий, 
молебнов запрещается скрещивать руки, ноги, вытягивать тело в положение 
полулежа, особо рекомендуется женщинам воздержаться от посещения храма 
в женские дни. В период, когда боо, удаган вошли в транс и завели онгона, 
запрещено проведение фото- и видео съемок, важно соблюдать тишину: нель-
зя громко разговаривать, заранее поставить телефоны на беззвучный режим 
[12].

Подобные регламентированные правила храмового служения, которые 
в принципе совпадают с правилами посещения любого другого священного 



места, как храм или дацан, формируют элементы в виде нововведений в куль-
товой системе современного шаманизма. Кроме этого, сакрализация храмово-
го пространства влечет возникновение так называемых "стихийных" обрядов, 
например, нами отмечен тот факт, что скульптурам двух драконов, установ-
ленным по двум сторонам от входа в "Тэнгэриин Ордон", верующие подносят 
денежные купюры, кладя их в пасть небесного мифического существа. Особый 
интерес представляет возникновение "новых" ритуалов: например, примеча-
тельна практика совершения поклона, предлагаемая шаманами "Тэнгэри": 
при наклоне головы необходимо руки прикладывать к бровям, удерживая 
пальцы вместе; считается, что в левой руке расположен материнский род, в 
правой – отцовский [12].

К "новым" ритуалам также можно отнести обряд, именуемый "хий мо-
рин". Он проводится в дни празднования Белого месяца, во второй лунный 
день по лунному календарю и направлен на то, чтобы улучшить судьбу, укре-
пить свой жизненный потенциал. Для обряда требуется взять у ручья неболь-
шой камень, назвать свое имя, попросив тем самым разрешения у хозяина 
воды Лусад. Шаманы говорят, что каждый камень, подобно живому существу, 
имеет душу, поэтому человек молится ему, просит, чтобы он помог вознести 
его сакральную энергию хий морин на вершину удачи, счастья и здоровья. 
Затем, камень следует уложить на гору Сумбэр и поднести угощение в виде 
напитков в сторону своего "буян хэшэг" – благоприятной стороны [10]. Симво-
лический образ горы Сумбэр располагается на возвышении на северной сторо-
не шаманского комплекса и является олицетворением мифологической горы 
Сумеру – одного из значимых космологических тенгрианских и буддийских 
образов. Занимающая центральное место в географическом мифологическом 
пространстве гора Сумбэр, по словам самих шаманов, дарует людям удачу, 
здоровье, благополучие, долголетие, укрепляет дух, улучшает их судьбы [12]. 
Шаманский обряд возвышения "хий морин" схож с буддийским ритуалом вы-
вешивания флажков, также именуемых "хий морин". Как отмечает исследова-
тель шаманизма Л.А. Смолякова, в Республике Бурятия выработался религи-
озный синкретизм не только в позиции того, что буддизм перенял шаманские 
элементы, но и в отношении, что современный бурятский шаманизм вошел в 
тесное соприкосновение с буддизмом, и в нем четко отслеживается внешнее 
сходство в проведении обрядов [16, с.  62].

Наличие в черте города ритуального комплекса позволяет проводить 
шаманам прием верующих в одном месте, поэтому систематическое проведе-
ние обрядов проходит строго по графику. На базе МРОШ "Тэнгэри" шаманы 
проводят ежедневный прием посетителей, они оказывают услуги диагностики 
и лечения больных, проводят обряды сэржэм, ритуалы очищения, освещения 
талисманов. Особое место занимают обряды посвящения "избранников духов" 
– шандруу, шанартай и кузнечный. В определенные дни и сезоны, согласно 
графику расписания проводятся весенние и осенние молебны-тайлганы (от-
крытие и закрытие Небесных врат), родовые или именные обряды (семейные, 
деловые), поклонение божествам.

Поскольку в ритуальной практике бурят существовал обширный пан-
теон тэнгриев, хатов, божеств, духов, эжинов – хозяев местности, гор и рек, 
которым необходимо было проводить разнообразные ритуалы, современные 
шаманы "Тэнгэри" поклоняются определенным культовым персонажам и про-
водят в их честь молебны. На сайте организации указан перечень шаманских 
молебнов и обрядов. Приведем их краткое описание:

1. Молебен в честь Бурхан Сагаан Гарбал – "Божественного белого на-
чала". Шаманы "Тэнгэри" утверждают, что это божество помогает всем жи-
вым существам излечивать духовные и физические болезни. Поясняется, что 
божеству поклоняются тогда, когда человек болен или потерян, испытывает 
трудности в самореализации, страдает от внутренней дисгармонии, влекущей 
внешний разлад в отношениях и делах, в случае если нарушена связь с духов-
ным родом (предками), проходит сложное обучение (трудности с получением 
образования).

Отметим, что для подношения с собой рекомендуется принести молоко, 
беленый чай, водку, сладости, сливочное масло, синий хадак, а также спи-
ски близких, которые будут зачитаны в конце обряда. В целом подношение 
четырьмя составляющими, такими как чай, белая пища, водка и молоко, 
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именуется шаманами "Тэнгэри" дурбэн хултэй тахил (букв. "подношение с 
четырьмя ногами") и является символом полноты, оконченности в делах [19, 
с.  99]. Хотя, согласно материалам потомственного шамана Базарова Б.Д., на 
молебны-тайлганы принято приносить белую пищу, молоко, небеленый чай, 
водку, и в отдельных случаях подносится хий-морин и хадак [2, с.  68].

2. Молебен в честь Арын 13 Ноед – почитание 13 северных нойонов. 
По словам членов "Тэнгэри", обряд направлен на гармонию и благополучие 
населения. Исследователи отмечают, что культ 13 северных ноенов является 
одним из основных в бурятском шаманизме, он имелся как в среде хори-бу-
рят, так и прибайкальских (западных) бурят. Божества, входящие в состав 13 
нойонов, фигурируют во многих мифах и преданиях, в генеалогиях бурятских 
родов и племен, они считаются родоначальниками, тотемными первопредка-
ми, а порой даже реальными историческими персонажами [19]. Известно, что 
перечень божеств у восточных и западных групп бурят варьируется и имеет 
этно-локальную дифференциацию. По интерпретации шаманской организа-
ции "Тэнгэри" в пантеон входят следующие божества: 1. Буха ноен – предво-
дитель 13 хатов; 2. Ажарай ноен баабай – олицетворяет мудрость и ловкость 
ума; 3. Ангарын эзэн Ама Сагаан ноен – божество красноречия, слова; 4. Бөө 
Ехэ Найжа Бүхэ Шара Нагарай ахай – божество мудрости и меткости; 5. hотон 
ноен баабай – хозяин острова Ольхон, председатель собрания 13 хатов; 6. Эр-
хуугэй эзэн Эмниг Сагаан ноен баабай – божество богатства; 7. Хашаагай эзэн 
Хаан Заргаша ноен – божество правосудия и справедливости; 8. Хаан Шубуун 
ноен баабай – бог молодости и озорства; 9. Сэлэнгын эзэн Бүхэ Баатор ноен 
– божество богатырей; 10. Бэлиг Биюү Бишүү Заарин Дуурисха – божество 
талантливых людей красоты и изящества; 11. Баргажанай эзэн Бата Сагаан 
ноен баабай – хозяин духовности, чистоты мысли; 12. Байгалай эзэн Бахар 
Хара ноен – хозяин святого Байкала; 13. Далайн эзэн Дальжар Хара ноен – 
царь всех морей и океанов.

В летописи В. Юмсунова "История происхождения одиннадцати хорин-
ских родов" приведен перечень 13 северных ноенов у восточных бурят: 1) сын 
Хана Хурмаста тэнгрия – Хан Гхото-ноен; 2) жена Гхото ноена – Хан Зул-
мата-ноен – гений-хранитель женщин; 3) Хашаа – Хаан Боо-ноен; 4) Хаан 
Боо-ноен; 5) Хаан Шубуу-ноен; 6) бычеголовый сын лисицы Ажирай-ноен; 7) 
Хуа Солбон; 8) Хажир Сагаан нойон; 9) Агуй Буумал-ноен; 10) хозяин Нижней 
Ангары Ама Сагаан-ноен; 11) хозяин Иркута Хаан Заргаша-нойон; 12) хозяин 
узкой Лены – Эрдэмтэ Сагаан-ноен; 13) Бухэ-нойон [4, с.  56].

Прибайкальские буряты сыновей тэнгэриев называют хатами и делят 
их на западных и восточных. Исследователи относят к западным хатам Буха 
ноена и его девять сыновей: 1) хозяин истока Ангары Буга сагаан-ноен, с же-
ной Хуга сагаан-хатун; 2) Монгото зарин; 3) Хилма-ноен; 4) Китаран зарин, 
или Мульма-ноен; 5) Эмнэк сагаан-ноен; 6) Тульма-ноен; 7) Ута сагаан-ноен; 
8) Хурба зарин, или Хомхо зарин; 9) Шарга-ноен. К восточным хатам относят: 
1) Эрлен-хана; 2) Эрью хара-ноена; 3) Хан Хото-баабай; 4) Ажирай-бухэ [18].

Как видно из приведенного выше материала, пантеон 13 северных хра-
нителей по версии МРОШ "Тэнгэри" имеет свои особенности и отличается от 
пантеона восточных и западных (предбайкальских) бурят. Каждое из этих 
божеств проживает на определенной территории всего монгольского народа, 
является гением-хранителем бурятских родов, каждый из них отвечает за 
определённую сферу в жизни человечества. В связи с этим культ 13 северных 
ноенов является весьма универсальным и может проводиться как единый мо-
лен в честь всех небожителей, так и в качестве обрядовой адорации индивиду-
ально одному из 13 божеств в зависимости от его покровительских функций. 
Например, шаманами "Тэнгэри" дополнительно проводятся обряды в честь 
божества богатства хранителя казны Эмниг Сагаан ноен баабай.

Отметим, что в настоящее время, обряды 13 царям-ноенам – вершите-
лям судеб и бытия людей на Земле, относятся к категории сложных, и со-
вершаются только шаманами, достигшими ступени пятого посвящения хэсэтэ 
боо, и шаманками-одегонами, приравненными к мужскому полу и достигши-
ми полных посвящений [6, с.  46]. Сам молебен проводится еженедельно.

3. Молен в честь Дархан Тэнгэри – мощных и суровых кузнечных бо-
жеств. Шаманы говорят, что они покровительствуют мужчинам, творческим 
людям, ремесленникам, даруют силу, защиту и благополучие. Совместно с 
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ним проводится молебен грозному божеству Хиhаан Улаан Тэнгэри – "раска-
ленному красному божество", являющемуся покровителем судеб, дарующем 
вторую половину, семью и детей. Обряд направлен на гармонию и благополу-
чие населения. Молебны Дархан Тэнгэри и Хиhаан Улаан Тэнгэри проводят-
ся совместно, для участия также необходимо принести для подношения боже-
ствам молоко, беленый чай, водку, сладости, сливочное масло, синий хадак, а 
также списки близких. Молебен в честь этих божеств проводится еженедельно 
[15].

4. Молебен в честь Хойморой Эжы Хойморой (Бугаалин) Хатан Эжы. 
Это божество шаманы "Тэнгэри" именуют также Хойморой Эжы Шандагата 
басагантая. По словам шаманов "Тэнгэри", она позиционируется великой бо-
гиней, является дочерью Лусад Хана и протоматерью бурятских родов. Также 
считается, что она защищает беременных женщин, матерей и детей, а так-
же дарует бездетным семьям ребёнка. В последнее время ей поклоняются в 
качестве защитницы воинов СВО. Молебен проводится один раз в неделю и 
выполняется женщинами-шаманками [15].

Молебны в честь Дархан Тэнгэри, Хиhаан Улаан Тэнгэри и Хойморой 
Эжы, на наш взгляд, относятся к категории реконструированных обрядов, 
включающем в себя различные культы, объединенные в единую ритуальную 
систему. Например, комбинация кузнечных божеств у восточных и западных 
бурят имела широкую этно-локальную дифференциацию. Кузнечные боже-
ства-гении делились на черных и белых кузнечных божеств, среди них можно 
упомянуть небесных кузнецов Тумэрши нойона, сыновей Божинтоя, сыновей 
Хожироя, небожителя Дархан сагаан тенгри и другие группы покровителей 
кузнечного искусства [3]. Городские шаманы объединили основные верхов-
ные божества и мифологические персонажи и выработали единый контами-
нированный культ кузнечных покровителей. Таким образом, происходит не-
кое возрождение-реконструкция путем заимствования различных элементов 
из разноэтничных практик и их общей модернизации.

С древних времен шаманы проводили тайлганы и обращались к выс-
шим силам с просьбами благополучного года, хорошего урожая и травостоя, 
увеличения скота, счастья в семьях, молились во избежание бед и несчастий. 
Во время тайлганов ритуальная деятельность шамана заключалась в про-
ведении обряда путем умилостивительного жертвоприношения разным ка-
тегориям духов и небожителей, которые являлись причиной возникновения 
тяжелых заболеваний, больших несчастий, стихийных бедствий, жестоких 
эпидемий [11, с.  62]. На таких обрядах собирались представители родовых 
общин и улусов и каждый обряд посвящался определённым божествам, ду-
хам, эжинам. В условиях современной городской среды шаманская организа-
ция "Тэнгэри" проводит общебурятские тайлганы, консолидируя таким обра-
зом бурят по общеэтническому признаку, а не локально-родовому.

Многие обряды, молебны и тайлганы, проводимые шаманами в усло-
виях городского пространства, относятся к категории традиционных обрядов 
с элементами реконструкции и адаптации под современные условия жизни. 
Если комплексные классические обрядовые церемонии различных разрядов 
и категорий проводились на уровне родового или семейного клана, то в на-
стоящее время эти границы стерты, и участие в нем могут принять все жела-
ющие. Подобная практика проведения общих молебнов демонстрирует идею 
универсальности шаманизма, единообразие культа без этнодифференцирую-
щих различий, без привязки к локальным особенностям и свидетельствует об 
изменении социокультурного пространства. В целом религиозная практика 
шаманов в условиях городской среды включает в себя обязательный комплекс 
обрядов, где происходит, с одной стороны, реставрация традиционных риту-
альных механизмов, с другой стороны, и их модификация. Однако неизменно 
то, что все обрядовые церемонии исполнялись и исполняются во имя стабиль-
ного жизнеобеспечения общества.
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