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В современных условиях развития российского общества и коренных народов, 

проживающих на территории многонациональной страны, вопрос проведения 

государственной семейной политики всегда находился в центре внимания. Изменения, 

происходящие в политической, социальной, экономической, духовно-нравственной сфере 

человека, требуют нового осмысления роли семьи, как для отдельных субъектов 

Российской Федерации, так и для всей страны в целом [2;3]. 

Семья – всегда была в основе развития государства, так как благополучие всех еѐ 

членов, их развитие, возможность для самореализации в семейной жизни, а также 

выполнение семейных ролей неразрывно связанно с процессами, происходящими в 

обществе. Стоит отметить, что на данный момент на территории России проживает более 

100 различных коренных народов, что осложняет процесс разработки единой стратегии в 

организации работы с семьѐй, так как подходы к формированию семейных ценностей, а 

также выполнению своих социальных ролей внутри семьи могут существенно отличаться. 

Семья как микросоциальная группа, в которой совершаются определенные 

функции, исторически развивалась, то есть изменялись ее формы, состав, уклад и т.п. 

Источники, или причины развития семьи, ее трансформации находились и находятся за ее 

пределами, в области социально-экономических, политических, культурных и 

религиозных реалий, присущих на определенном этапе исторического развития той 

общественной макроструктуре (этнос, государство), в состав которой данная семья 

входит. Как представляется, вышеизложенное делает излишним необходимость 

доказывать важность изучения исторического развития семьи или состояния ее на 

определенном этапе исторической жизни того или иного народа, так как оно способствует 

сущностному пониманию того общества, молекулой которого данная семья является. 

            Все сказанное относится и к историческому развитию калмыцкой семьи, и к 

необходимости дальнейшего ее изучения как в статистике (в определенный ограниченный 

период), так и в динамике (на протяжении длительного многовекового времени). 

 Сведения о семье и браке у калмыков стали появляться в печатных изданиях со 

второй половины XVIII века. Весьма важны и интересны различные факты сведения 

этнологического характера, собранные участниками второй академической экспедиции 

1768-1774 годов: П.С. Паласом, С.Г. Гмелина, И.Г. Георги и И.И. Лепехиным. В 

национальном архиве Республики Калмыкия сохранились письма с просьбой о содействии 
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членам их экспедиционных групп в сборе различных сведений о калмыках, в том числе и 

непосредственно в улусах путем опросов. 

           Большинство авторов XVIII-XiX веков описывало обычаи и обряды семейного быта 

калмыков без всякой попытки объяснить их происхождение и смысл. 

         В монголо-ойратских законах 1640 г. уделено достаточное внимание регулированию 

семейных отношений. Вопреки чуть ли не общепринятому мнению, что в добрые старые 

времена в калмыцких семьях младшие по возрасту и статусу беспрекословно подчинялись 

страшим, первая же статья по урегулированию семейных отношений гласит : «Если 

невестка (сильно) побьет своего свекра или свекровь,  то взять с нея три девятка…» Чуть 

ниже предусматривается наказание сыну, убившему своего отца или свою мать. 

 Что касается жилищного вопроса молодой семьи калмыков.                                 И.В. 

Бентковский, наблюдавший жизнь калмыков Большедербетовского улуса Ставропольской 

губернии в 50-60-х годах XIXв., в своих сообщениях абсолютно сходен с другими 

авторами: «Отец с женатыми сыновьями никогда не живет в одной кибитке, как бы беден 

он не был. Каждый женатый сын имеет отдельную кибитку, в которую он первый входит 

в день свадьбы». В семье придерживалось безусловное повиновение и полное уважение к 

отцу. Родительская кибитка, место сбора всей семьи по различным поводам, называлась 

«большой кибиткой» и ставилась всегда посередине хотона. 

          В среднем на одну калмыцкую кибитку приходилось от 4 до 5 человек. Примерно в 

одном хотоне находилось 26-35 кибиток, соответственно, 120-160 человек проживало в 

одном хотоне, все они имели близкие родственные связи. 

Отсутствие детей считалось у калмыков большим несчастьем. Семьи,в которых не было 

детей, признавались грешными. Так как зачастую не осознавалось, что подобное 

обстоятельство связано с бесплодием одного из супругов, то вину возлагали на козни злых 

сил. С целью поправить положение, снять с себя последствия совершенных в прошлом 

грехов, обращались к знахарям и духовенству.  Появление детей, особенно первенца, 

ожидалось с большим нетерпением. Предпочтение отдавалось мальчикам как 

продолжателям рода и опоре в старости, но и из появления девочки не делали особой 

трагедии. Более того» отсутствие дочерей тоже считалось несчастьем для семьи и круга 

близких родственников. Известно много случаев, когда приглашали гелюнгов, которые 

читали молитву и делали жертвоприношение очагу, чтобы в семье родилась девочка, 

призванная роднить людей. Рождение девочки, в семье где одни мальчики, вызывало одно 

много радости, в связи с этим устраивалось большое пиршество.. Вместе с тем, как 

сообщает И.В. Бентовский, «жена, производящая на свет одних дочерей, считается у 

калмыков за девственницу и может быть во всякое время отослана к своему отцу». 

            Таким образом, чтобы подытожить все вышесказанное можно сделать вывод, что в 

калмыцких семьях издавна поддерживались тесные родственные связи. Калмыки жили 

большими  хотонами, занимались общим делом и бытом. Основным добытчиком в семье 

был мужчина, женщина же следила за порядком в доме и за воспитанием детей. 

Отношения у калмыков в хотоне складывались на взаимоуважении между друг другом и 

беспрекословном  повиновении старшему поколению и их «слову». Детей в калмыцких 

семьях всегда было много. 

           Все это, частично перешло и в современный уклад семейных отношений калмыков. 

В условиях трансформации общества  калмыки переняли ряд современных тенденций, 

таких как малодетность. Но калмыки стараются сохранять тесные родственные отношения 

между собой. 
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