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В докладе рассматриваются скотоводческие праздники 
народов Южной Сибири, проводившиеся в советское время, 
ставшие частью новой календарной обрядности и в более 
позднее время получившие официальный статус. Вначале 
они были приурочены к революционным датам. Функци-
ей большинства подобных мероприятий было сплочение 
людей на социально-классовой основе. Праздники были 
призваны демонстрировать единение народа и достижения 
социалистического производства регионов. Несмотря на 
пропагандистский характер, они сохраняли традиционные 
элементы праздничной скотоводческой культуры.

Ключевые слова: «новый» календарь, праздник живот-
новодов, праздничная культура, традиционная культура 
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Политические и социальные изменения, происходившие 
в стране в 1920-е гг., не могли не затронуть ее отдаленные райо-
ны как и проживающие там народы. Изменения коснулись пра-
ктически всех сторон жизни местного населения. «Новая власть 
стремилась взять под контроль социальный порядок и само 
время»1. Целью было установление «новой» жизни, появление 
«нового» человека и календаря. Так появились новые, приуро-
ченные к революционным датам праздники. Ими стали День 
сельского работника или, как в случае с сибирским регионом, 
День чабана, пастуха, животновода и т. п., проводившиеся в ре-
спубликах в первые годы их образования2 и приурочивавшиеся, 
в первую очередь, к датам образования новых административ-
ных единиц.
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Функцией большинства подобных мероприятий было сплоче-
ние людей на социально-классовой основе. Часто эти праздни-
ки носили название интернациональных и проходили пример-
но по одному и тому же сценарию, с включением в программу 
национальных видов спорта. Несмотря на стремление уйти от 
«темного прошлого», в основе сельскохозяйственных праздни-
ков была традиционная составляющая. В первую очередь, она 
заключалась в том, что дни проведения совпадали с традицион-
ными праздниками и, как правило, выпадали на то время, ког-
да скотоводы были относительно свободны. Касалось это прежде 
всего праздников, на которые съезжались со всех районов респу-
блики. Следует отметить, что почти в каждом районе проводи-
лись местные однодневные праздники по окончании крупных 
сельскохозяйственных работ3. Победители местных социалисти-
ческих и спортивных соревнований отправлялись представлять 
район на общереспубликанских торжествах.

Первый Сурхарбан («Три игрища мужей») был проведен че-
рез год после образования Бурятской АССР и посвящен годов-
щине автономии. Носил он скорее спортивный характер и вклю-
чал три вида состязаний: стрельбу из лука, борьбу и скачки. 
Ранее подобные игрища проводились во время облавной охоты, 
во время свадеб и некоторых других праздников жизненного ци-
кла. Целью соревнований по стрельбе был выбор самого меткого 
мэргэна (стрелка). В прошлом подобные состязания имели воен-
ный характер, как смотр дружины4. Кроме традиционных видов 
спорта в советский Сурхарбан были включены также волейбол, 
баскетбол и др. Кроме того, проходили чествования передовиков 
производства, с награждением памятными грамотами, медаля-
ми и подарками5.

В Ойратской автономной обл.6 тогда праздновалась только 
годовщина социалистической революции, а традиционные эле-
менты культуры были забыты на несколько десятилетий7. К тра-
диции вернулись только в 1940–1950-е гг., начиная с празд-
ника День пастуха, который был впервые проведен в 1951 г.8 
в нескольких районах Горно-Алтайской автономной обл., где 
сохранялся традиционный кочевой образ жизни. К 1956 г. был 
выработан определенный сценарий, схожий с ранее упомяну-
тым Сурхарбаном. «Будучи политизированным, праздник вос-
создавал народные обычаи и в формате празднования трудовых 
побед обеспечивал легатимизацию ценностей традиционной ко-
чевой скотоводческой культуры»9. День пастуха просуществовал 
до 1987 г., а с 2010 г. стал проводиться ежегодно под названием 
«Эл-Ойын».
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У тувинского Наадыма была своя специфика, которую можно 
объяснить историческим развитием данного региона. Тувинская 
Народная Республика (ТНР) была образована в 1921 г. Через 
год после национальной революции тувинцы стали праздновать 
всенародный праздник Чазак байыры (Праздник освобожде-
ния), который включал в себя проведение традиционных спор-
тивных состязаний (скачки, борьбу хурэш)10. Первый Наадым 
праздновался в 1923 г. в честь второй годовщины Республики.

Этот праздник уходит своими корнями в проведение родо-
вых жертвоприношений. В литературе высказывалось мнение 
о запрете в советское время11 Наадыма12, что кажется не сов-
сем верным утверждением. Фактически, изменился его смысл: 
праздник стали трактовать в хозяйствено-материалистическом 
ключе13. Праздник животноводов, или День чабана, проводился 
ежегодно. Состязания носили массовый характер и проводились 
не только в столице республики, но и райцентрах, районных 
колхозах, совхозах. Изначально они приурочивались к знаме-
нательным датам революционных праздников, но впоследствии 
стали проводится в летнее время14. Победа на местном уровне 
сулила участие в республиканском Наадыме животноводов, где 
победителям присваивались звания ударников коммунистиче-
ского труда и заслуженных животноводов республики, их награ-
ждали почетными грамотами и ценными призами. В 1960-е гг. 
Наадым стал фактически праздником всех работников народно-
го хозяйства Тувы15 и носил тот же характер, что и аналогичные 
праздники в Бурятской АССР и Горно-Алтайской автономной 
обл. Главным содержанием праздника были смотры достиже-
ний сельского хозяйства и излюбленные всеми спортивные со-
стязания: борьба, стрельба из лука и скачки. В современном 
виде и в официальном статусе государственного праздника На-
адым существует с 1993 г.

В Хакасии республиканский праздник Тун пайрам (Празд-
ник первого айрана) получил официальный статус в 1980 г. 
в честь 50-летия Хакасской автономной обл., хотя с первых лет 
правления Советов не проводился. Он один из немногих, в чью 
программу входили не только спортивные состязания, но и ри-
туальная часть.

Большая часть описанных выше праздников в 1980–1990-е 
гг. получили официальные статусы государственных или наци-
ональных. Некоторые исследователи прежде всего в советское 
время рассматривали данные праздники как один из способов 
сохранения обычаев спортивных состязаний. Другие же отмеча-
ли, что произошел разрыв с традицией16. В некоторых регионах 



народные традиционные праздники, по сути, были под запре-
том, в других же всячески поддерживались властями. Вероятно, 
это зависело от исторических процессов, связанных с образова-
нием автономий, а также от сложившихся взаимоотношений 
между центральными и местными властями и местным населе-
нием. Не исключено влияние духовной культуры этих народов 
и на более глубинном уровне.
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on the social and class basis. Their purpose was to demonstrate 
the peoples’ unity and achievements of local socialist industry. 
Despite the propaganda slant, they managed to preserve the tra-
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