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Неуважение к предкам 
есть первый признак

дикости и безнравственности.
А.С. Пушкин

Генеалогия — это наука о происхождении и родственных связях от-
дельных родов и лиц, а также методика обоснования и составления

родословной, поколенных росписей, выяснения биографических данных
о лицах.

Из истории

Понятие «родословная» появилось на Руси в конце XV века. Началом
практической генеалогии в России считают родословные книги 40 родов
одного человека. В 1555 году был создан «Государев родословец». При
Иване Грозном появился разрядный приказ, который проверял частные
родословцы. Государев родословец составлял А. Адашев, там были показа-
ны все «славные и древние роды на службе у Московских князей и царя».

При Федоре Алексеевиче в 1628 году эта деятельность была продол-
жена, вместо «Государева родословца» появилась «Бархатная книга», со-
держащая родословие старейшего боярства и служилого дворянства.

Во второй половине века вносятся изменения в Соборное уложение
1649 года, касающееся непосредственно наследования. Это так называе-
мые статьи о поместьях, внесённые 10 марта 1676 года, а также о вотчи-
нах 14 марта 1676 года. В 1684 году указ «О наследовании после умер-
ших...» ещё больше систематизирует порядок наследования и в какой-то
степени способствует развитию генеалогии. А появление Департамента
герольдии при Сенате в XVIII веке и вовсе заставляет привести в поря-
док не только наследственные документы, но и вопрос формальной генеа-
логии.

Методика составления
родословной

В воспитательной работе с детьми учителя часто
используют метод составления родословной учеников

класса. Как это сделать — об этом статья.

Ольга

Торянская,

учитель 

истории

Кривцовской 

средней школы 

Яковлевского 

района
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В 1714 году при Петре I по-
явился закон «Наследование иму-
щества». С этого времени появля-
ется понятие «восходящие» и
«нисходящие» линии родства.

XVIII век стал для России ве-
ком истинного расцвета отечест-
венной генеалогии. Это объясня-
ется расцветом экономики и акти-
визацией недворянских сословий,
а также бурным развитием истори-
ческой науки.

В 1786 году вышел в свет пер-
вый «Родословный российский
словарь», в котором были отраже-
ны данные о дворянских родах по
службе. Автором этого труда были
сенатор М.Г. Спиридонов и исто-
рик, князь М.М. Щербатов.

В начале XIX века вводится
понятие «генеалогическое древо»,
и генеалогия становится вспомога-
тельной исторической дисципли-
ной наряду с геральдикой. Автор
самой длинной родословной мо-
нах Игнатий Римский-Корсаков
(он сумел проследить историю
своего рода, начиная от Адама и
Евы) считал, что генеалогия долж-
на прежде всего учить добродете-
ли, заставлять стремиться к славе,
а слава состоит во всемерном слу-
жении Отечеству.

Отец Павел Флоренский счи-
тал генеалогию своеобразной пе-
дагогикой: «История рода должна
давать нравственные уроки и зада-
чи». Он призывал к активному по-
знанию своего рода, его задач, за-
кона его роста, критических точек,
соотношения его ветвей и их част-
ных задач. А на фоне этого — по-
знать своё место в роде и свою соб-
ственную задачу как члена рода.
Только при таком родовом самопо-
знании возможно сознательное от-
ношение к жизни своего народа и
к истории человечества. Но обыч-
но не понимают этого и родовым

сознанием пренебрегают, почитая
его в худшем случае за предмет пу-
стого тщеславия, а в лучшем — за
законный, исторически заработан-
ный повод к гордости.

Источники

С чего начинается работа по со-
ставлению родословной?

Конечно же, с работы с источ-
никами. Выделяют несколько ви-
дов.

Устные опросы родственников
и запись их в тетрадь.

И — это прежде всего — семей-
ные архивы. Сам термин появился
в русском законодательстве ещё
при Петре I.

Архив — это деятельность по
приведению в порядок собрания
документов, образовавшихся в
процессе деятельности организа-
ций или отдельных лиц, семей и
родов.

Далее — распределить доку-
менты по группам:
• биографические,
• служебные бумаги,
• переписка, рукописи, фотогра-
фии,
• воспоминания,
• вырезки, ксерокопии из газет.

Есть другой вариант:
• по персоналиям,
• по родовым ветвям,
• по фамилиям,
• географически (брянские, бело-
русские и.д.),
• по временным отрезкам (вторая
половина XVIII века, при Нико-
лае I и т. д.),
• по наиболее важным событиям,
• по сословиям,
• по идее, задаче рода.

Работа в архивах — дело
очень трудное. Если вы не имеете
навыков работы с архивными до-
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кументами, то нужно обратиться
к библиотекарям, к архивным ра-
ботникам.

Как работать с метрическими
книгами?

Ищем в архиве в метрических
книгах раздел — дату рождения
представителя рода. Это может
быть ваш дед. И выясняем не
только точную дату рождения, но
и имена родителей. Далее необхо-
димо смотреть графу «О бракосо-
четавшихся», чтобы установить
точную дату вступления в брак.
Для этого просматриваются кни-
ги, начиная с найденного года
рождения.

Например, в результате по-
иска выяснилось, что дед родил-
ся 25.12.1889. Значит, его роди-
тели могли пожениться в начале
1889 года. Но поскольку дед мог
быть не первым ребенком, то по-
иск углубляем на 10–15 лет. По-
чему необходима запись о бра-
косочетании? Потому, что там
указывается возраст и место жи-
тельство жениха и невесты. Ког-
да выявлены все факты, Ф.И.О.
членов рода от установленной
даты рождения, то становятся
известными представители сле-
дующего поколения. По такой
схеме изучаются все метричес-
кие книги.

После представления послед-
него колена рисуется и оформля-
ется прямая линия рода.

Таким образом составляется
восходящая родословная.

Существует и другой вид родо-
словной — нисходящая родослов-
ная, т.е. от родоначальника рода до
его потомков. Для этого перелис-
тываются все страницы метричес-
ких книг, и схема родословной за-
полняется конкретными датами
рождения, бракосочетания, смерти
всех представителей рода.

После работы с метрическими
документами нужно заняться вы-
явлением генеалогической инфор-
мации в ревизских сказках, испо-
ведальных ведомостях.

Если в ревизских сказках и ис-
поведальных ведомостях имеются
сведения за больший отрезок вре-
мени, то рекомендуется следую-
щая последовательность:
1. В метрических книгах найти за-
пись о дне рождения и бракосоче-
тании представителей рода по
прямой линии в каждом поколе-
нии до года, за который есть ревиз-
ские сказки.
2. В ревизских сказках ищете за-
писи о семьях различных поколе-
ний рода и составляете «скелет»
родословной.
3. Когда составлена первичная
графическая схема родословной,
то необходимо приступить к де-
тальному изучению метрических
книг. Дополняете «скелет» дерева
конкретными датами рождения,
смерти, бракосочетания тех, кото-
рые родились и умерли в период
между ревизиями.
4. Результаты оформляются в виде
генеалогического дерева. К нему
можно составить поколенную рос-
пись и историю населённого пунк-
та, откуда начинался род.

Генеалогическое дерево может
выглядеть в виде дерева или схемы.

Виды и степени родства

Близость родства определяем ли-
ниями и степенями. Кровное род-
ство ограничивается членами од-
ного рода или семьи, имеющей об-
щего родоначальника.

Цепь непрерывно продолжаю-
щихся рождений составляет род-
ственную линию, которая бывает
восходящей и нисходящей.
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Боковые линии бывают трёх
видов. Первая боковая линия ис-
ходит от первой восходящей сте-
пени, то есть от отца и матери и
данного лица к брату или сестре,
затем племяннику. Вторая — от
второй восходящей степени, то
есть от детей и бабушки к дяде
данного лица, от него к двоюрод-
ному брату и т.д. Третья — от тре-
тьей восходящей степени, т.е. от
прадеда и прабабушки к их нисхо-
дящим, т.е. двоюродному деду дан-
ного лица. От него к двоюродному
дяде.

История страны —
история рода

Страницы семейных летописей,
рассказывающие об участии чле-
нов рода в тех или иных важных
для России событиях, являются
самыми интересными. И мы гор-
димся, что наши предки в трудную
ли минуту, в значительную для
Отечества были вместе с народом,
со страной. Но если о ближних к
нам событиях мы кое-что знаем по
их рассказам, то о происходивших
в XIX веке в большинстве семей
сведений почти не сохранилось.
И сейчас при пробудившемся ин-
тересе к истории своей семьи каж-
дому из нас хочется хотя бы чуть-
чуть приоткрыть эту тайну. Тайну
служения предков на благо Отече-
ства. Русский философ отец Сер-
гий Булгаков в своей книге «Авто-
биографические заметки» писал в
1938 году: «Родина есть священ-
ная тайна каждого человека так
же, как и его рождение... Чем я ста-
новлюсь старше, чем более расши-
ряется жизненный опыт, тем яснее
становится для меня значение ро-
дины. Там я не только родился, но
и зародился в зерне. Самом суще-

стве, так что вся моя дальнейшая
жизнь есть только ряд побегов на
этом корне. Все — оттуда. И уми-
рая, возвращусь туда же, в одни и
те же врата — рождения и смерти».
Многие из нас до определённой
поры не имеют этого чувства Ро-
дины. И всё это потому, что плохо
мы ощущаем непосредственную
связь с нею. Именно для развития
этого чувства важно знать место
своего рода в истории Отечества.
Если мы знаем, что наши предки
положили головы за честь Отече-
ства, то мы гораздо более будем
ценить свою Родину.

Необходимо выстроить графи-
ческую линию поколений, а ниже
хронологический вектор событий.
Особенно если ваши предки состо-
яли на государственной службе.
Нарисовав такие графики, можно
представить, участниками каких
событий были ваши родственни-
ки. Знание номера части, название
корабля только ускорят время на
поиск нужной информации. Сей-
час в век информационных техно-
логий сделать это можно, не выхо-
дя из дома, — по интернету.

Интересны исследования фа-
милий, прозвищ, внутрисемейных
прозваний. Род занятий в фамили-
ях. География рода (какие песни
были любимыми, где похоронены,
какие родники, колодцы, где жили
предки, чем занимались, как назы-
вали овраги, скотину и т.д.). Изу-
чение истории семьи направлено
на воссоздание обстановки (преж-
де всего духовно-нравственной), в
которой жили наши бабушки и де-
душки и их предки.

Фамильные гербы

Одним из предметов изучения, ко-
торый тесно связан с историей ро-
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йда, является родовой или фамиль-
ный герб. Герб — это символичес-
кое изображение, составленное на
основании законов и утверждён-
ное государственной властью. До
революции в отношении гербов
имелись соответствующие законы,
но в наши дни нет особых регла-
ментаций. Каждая семья имеет
возможность создать свой герб са-
мостоятельно или обратиться во
Всероссийскую геральдическую
коллегию, которая изготовляет ро-
довые гербы, присваивает номер и
выдаёт именные гербовые печати.

Вам остаётся только собрать мате-
риал и создать свою родословную.
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