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Генеалогия в России: история и современность 
 

«Изучая дедов, узнаем внуков, то есть, изучая предков, узнаем самих себя. Без знания 
истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли 

в этот мир, как и для чего в нем жили, как и к чему должны стремиться»  

В. О. Ключевский 
 

В последние годы наблюдается всплеск интереса к генеалогии.                    
В обществе идет переосмысление исторической науки. Стали доступными 
многие архивные материалы. Усилилось внимание ученых к роли личности и 
отдельных родов в историческом процессе. У многих людей возникло 
благородное чувство рода, чувство исторической памяти. Все это вызывает 
необходимость расширять исследования в данной области и популяризировать 
генеалогические знания, ведь понятие рода – цепочки предков и потомков, 
близких и дальних родственников – касается каждого человека. 

Что же такое генеалогия? Это слово греческого происхождения, оно 
образовано от слов «ген» - «род» и «логос» - «слово» и означает понятие 
«родословная». Генеалогия – это историческая наука о родстве, которая 
занимается изучением и составлением родословных. В научном смысле 
генеалогия – это вспомогательная историческая дисциплина, 
устанавливающая происхождение индивидов и отношения родства между 
ними, а также изучающая происхождение отдельных родов и их роль в 
социально-экономической и общественной жизни эпохи.  

Фактически она зародилась вместе с человечеством, с момента появления 
семьи, с тех пор как человек стал задумываться о своем происхождении. Именно 
генеалогия как история деяний предков дала начало истории народов и истории 
как научной дисциплине. С древних времен различные генеалогические источники 
не только служили основой для сбора родословной информации о правящей 
элите общества, но и отражали развитие государства. 

В нашей стране генеалогия прошла длительный путь развития. Еще в 
языческие времена одним из первых вопросов к незнакомцу был «какого ты роду-
племени?» В тот период родословные знания передавались устным путем. 
Наиболее ранние сведения о происхождении народов, племен, отдельных родов 
содержались в эпосе, этногенетических преданиях, мифах, Библии, памятниках 
эпиграфики. Существовавшие в древности родословия правителей и мифических 
героев часто носили легендарный характер. Однако как практическая отрасль 
знаний генеалогия начала развиваться в средние века в связи с установлением и 
оформлением сословных, особенно дворянских, привилегий. 

На Русь слово «генеалогия» пришло вместе с греческими рукописями в XI 
веке и тогда же было переведено на русский язык как «родословие». Первые 
сведения о происхождении племен и народов, в частности, славянских народов от 
сыновей Ноя, о приходе в Киев Рюрика, родоначальника русских великих и 
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удельных князей были приведены в «Повести временных лет», написанной в 
1110 – 1118 годах. Это наиболее ранний из дошедших до нас древнерусских 
летописных сводов. 

Становление генеалогии как практической дисциплины произошло в XV-XVI 
веках, когда вырабатывались законы наследования титула, звания, имущества, в 
первую очередь земли; устанавливались сословные привилегии; формировались 
государственные институты, связь с которыми была обусловлена происхождением, 
принадлежностью к определенной семье, социальной группе, сословию.  

В XVI веке появились должности и учреждения, занимавшиеся сбором и 
обработкой генеалогической информации и официальным утверждением 
документов, удостоверявших происхождение лица. В 1555 году был 
составлен «Государев родословец», содержащий генеалогические росписи лиц, 
входивших в Государев двор. Эта первая родословная книга включала 
преимущественно потомков Рюриковичей и Гедиминовичей (царских, княжеских и 
боярских родов).  

 Русские родословия, которые стали регулярно создаваться с XVI века, 
представляли собой поколенные росписи потомков мужского пола. В них совсем не 
было сведений о женах и дочерях, за исключением пометок об удачных браках 
(например, если женщина выходила замуж за представителя правящей семьи). 
Объяснялось это довольно просто: в то время имущество наследовалось от отца к 
сыну, а при назначении на должность всегда учитывалась служба предков по 
отцовской линии.  

 Росписи составлялись по принципу нисходящего родства в виде непрерывного 
ряда (списка персон с их краткой характеристикой) от основателя династии или 
родоначальника до тех, кто эту роспись составлял. Если со временем род 
распадался на несколько самостоятельных семей, служивших разным князьям, их 
росписи обычно старались объединить – чтобы доказать единство происхождения. В 
тех ветвях рода, которые оставались без мужских потомков, к именам последних 
мужчин добавляли слово «бездетен», чтобы к древнему роду не могли приписаться 
чужеродцы. Встречались также записи о службе членов семьи великим князьям, 
иногда записывались воеводы, погибшие в крупных битвах. 

               
        Дворянка столбовая              Издание 1900 года                         Бояре     
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Расцвет генеалогических трудов приходится на XVII столетие, когда росписи 
стали включать не только упоминания об участии предка в сражении, но и 
описание его геройского подвига. Постепенно родословные становились более 
подробными – к концу XVII века из официальных генеалогических документов они 
превратились в красочные истории семей.  

В европейских государствах это произошло несколько раньше. Рыцарская 
культура Средневековья с её тягой к эмблемам, гербам, поэмам и романам о 
подвигах рыцарей сказалась на родословиях во всей пышности и великолепии. Во 
многих странах был обычай рисовать родословные древа. Древо (дерево) как 
символ жизненных сил - напрямую связывалось с идеей роста, расцвета и 
процветания семьи. Потому роспись изображалась как своеобразное дерево. В его 
корнях располагался основатель рода — родоначальник, на ветвях в определённой 
последовательности — все потомки, часто с жёнами или мужьями (а не только, как 
в России, представители мужского пола). Для оформления таких «древ» 
разрабатывались свои правила: разной формы щитки, куда вносили имена мужчин 
или женщин, различные цвета для щитков сыновей, дочерей, их жён и мужей. В 
результате получались не просто красочные картины, но и удобные для 
пользования документы, где по формам и цветам эмблем легко отыскать одно 
поколение, увидеть, с какими семьями оно породнилось. Такие «древа» быстро 
стали привычными в Европе, и иностранные путешественники, посещавшие 
Москву, удивлялись, что в русских домах нет подобных украшений. 

Родословные росписи в России были официальным документом, 
необходимым для обоснования прав на придворную должность и иные служебные 
места, владение землей. В 1682 году была учреждена Палата родословных дел, 
в которой дьяки собирали родословные росписи у дворян, проверяли их 
достоверность и составляли новые родословные книги. Так, к 1687 году была 
составлена «Бархатная книга» – дошедшая до наших дней официальная 
родословная роспись более пятисот наиболее знатных боярских и дворянских 
родов России. Название она получила от бархатного переплета малинового цвета. 
Книга состояла из «Государева родословца» 1555 года и последующих 
генеалогических росписей XVI-XVII веков. Ни в какой другой стране мира не 
составлялись подробные родословные книги знатных родов. Россия здесь 
показала пример, достойный подражания.  

                                             
«Бархатная книга», изданная в 1787 году 
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В начале ХVIII века, во времена правления Петра I, вместо Палаты 
родословных дел при Сенате была создана Герольдия, в которой велись дела о 
дворянстве русских семей. Согласно «Табели о рангах» - закона о порядке 
прохождения государственной службы - признавалось дворянство тех, кто достиг 
соответствующего чина. Знаменитая «Табель о рангах» создавалась около трех лет 
на основе законодательств Англии, Франции, Пруссии, Голландии, Дании и была 
прията в 1722 году. Впервые государственная служба была четко разделена на 
военную и гражданскую, гражданская — на статскую и придворную. Выделялись 
соответственно военные, статские и придворные чины. Все чины делились на 14 
классов, или рангов. Приняв «Табель о рангах», Петр I оформил правовые основы 
дворянского сословия. Кроме того, этот документ давал возможность продвижения 
по служебной лестнице и представителям других сословий. Все чиновники, чья 
должность входила в «Табель о рангах», получали дворянство, сначала личное, а 
с 8 класса – потомственное. За свою двухсотлетнюю историю «Табель о рангах» не 
раз подвергалась изменениям и дополнениям, но служила обществу до 1917 года, 
так же, как и Герольдия, которая, меняя названия, тоже просуществовала до 
Советской власти. В задачи Герольдии входили выдача патентов на чин; создание и 
утверждение дворянских родословных росписей и гербов, а также изготовление 
гербов для всех российских городов; сбор материалов на личных дворян и почетных 
граждан.  
   

  
                      Герольдмейстерская контора 
 

 В огромной Российской империи выполнить подобные задачи было нелегко. 
Поэтому еще в 1785 году при Екатерине II в каждой губернии было создано 
Дворянское собрание. Оно собиралось сначала в уезде, а затем в губернии раз в 
три года и было обязано записывать всех, имеющих на это право, в Дворянские 
родословные книги, принимать новых членов, выдавать свидетельства их детям, 
когда те уезжали служить или учиться в чужие земли, и т.д. Дворянские депутатские 
собрания отсылали собранные родословные материалы на рассмотрение в 
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Департамент герольдии и после их утверждения и соответствующего указа вносили 
запись в Дворянскую родословную книгу губернии. Просителю выдавали 
подтверждающий сие документ (грамоту, копию протокола или свидетельство о 
дворянстве), а его дело отправлялось в архив собрания. В родословную книгу 
вносились только потомственные дворяне. Личные дворяне, получившие титул за 
определенные личные заслуги, не могли передавать его по наследству, и потому в 
родословные книги не заносились. 

        

  

 
В Дворянском собрании в Петербурге. Неизвестный художник. Начало ХХ века. 
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В том же XVIII веке генеалогия нашла своё место не только в жизни, но и в 
науке. В России начали появляться исторические труды, самые ранние из которых 
прослеживали последовательность княжения, а затем и царствования государей. 
Для этого необходимо было знать родственные связи между отдельными 
правителями. Такой порядок описания исторических событий был принят во многих 
странах. Со второй половины XVIII века в России появились печатные издания по 
генеалогии. Эта область привлекла внимание многих ученых и видных деятелей. 
Даже М.В. Ломоносов написал «Краткий российский летописец с родословием», 
изданный в Академии наук в 1760 году. Спустя столетие после составления, в 1787 
году, Н. И. Новиковым была издана «Бархатная книга» - под названием 
«Родословная книга князей и дворян российских и выезжих». А на излете 
века, в 1797 году, началась работа над созданием «Общего Гербовника 
дворянских родов Российской империи». В целом за историю российской 
генеалогии было создано множество родословных книг – как об отдельных 
губернских собраниях, так и книг обобщающих, общероссийских.  

 

       
 

В XIX веке разрабатываются теоретические и практические основы 
составления родословий, появляется большое количество работ по истории 
дворянских семей, издаются родословные справочники. Крупным событием в 1854-
57 годах становится выход 4-томного труда князя П.В. Долгорукова «Российская 
Родословная Книга", а позже и других подобных изданий известных авторов. В 
периодической печати и отдельными книгами публикуются родословные легенды, 
гербы и иные документы семейных архивов. Тема генеалогии отражается в 
произведениях А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.И. Герцена. Различные учёные 
комиссии при губернских собраниях начинают изучать старые архивы своих родов, 
часто пропадающие на чердаках и в чуланах заброшенных усадеб. Именно так в 
конце XIX века была найдена часть архива А.С. Пушкина. 

Интерес к истории дворянских родов был настолько велик, что в 1898 году в 
Петербурге появилось Русское генеалогическое общество, а несколько позже, в 
1904 году, было создано Историко-родословное общество и в Москве. Эти 
организации вели научную работу по генеалогии и издавали труды, собирали и 
публиковали в своих журналах материалы дворянских семейных архивов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В конце XIX – начале XX веков происходит становление русской 
генеалогической науки. Изучением родословий занимались и профессиональные 
историки, и любители, собирающие сведения по истории собственной семьи. 
Примечательно, что круг семей, создающих свою летопись, не ограничивался, и, 
посему стали появляться работы, посвященные истории крестьянских семей. 
Генеалогия становилась наукой, изучающей все российское общество в целом. 
Такая ее популярность привела к резкому увеличению научных изданий, 
проявлению интереса к генеалогическим исследованиям не только со стороны 
генеалогов-профессионалов, историков, ученых естественных наук, филологов, 
писателей, но и широкого круга лиц, молодежной аудитории. В Петербургском и 
Московском археологических институтах читались лекции по генеалогии, в научных 
журналах печатались статьи по истории семей, публиковались монографии о 
жизненном пути конкретных людей, и наконец, увидели свет библиографические 
указатели работ по генеалогии.  

       
 

Но, к сожалению, получить продолжение такому бурному развитию было не 
суждено… Активная деятельность генеалогических обществ замерла в 1914 году, 
когда на Россию обрушилась Первая мировая война. В 1918-1919 годах 
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родословные исследования ненадолго возобновились, но через три-четыре года они 
практически прекратились.  

Пришли новые времена… В глазах новых властей генеалогия представлялась 
чуждой идее строительства коммунизма, и если не прямо вредной и опасной, то в 
лучшем случае излишней и бесполезной. Поэтому генеалогические общества были 
распущены (в 1922 году их деятельность была признана «нецелесообразной»), 
печатать книги и статьи по генеалогии и истории семей стало невозможным, почти 
все ведущие генеалоги были расстреляны, попали в тюрьмы, концлагеря, ссылку 
или вынуждены были бежать за границу. Многие документы учреждений погибли во 
время войн, были сознательно уничтожены в годы сталинских репрессий. 
Православная церковь, которая на протяжение последних веков вела метрические 
книги по гражданскому состоянию населения (регистрировала факты рождения, 
бракосочетания и смерти людей) подверглась запрету и гонению. Вместе с храмами 
часто уничтожались и церковные архивы. Такого разорения и такого пренебрежения 
к истории собственного народа не знала ни одна страна в мире. В Западной Европе 
даже в годы страшнейшей инквизиции не доходили до подобного варварства.  

Люди в советских исторических сочинениях выступали как безликий фон 
общественного процесса. После Октябрьской революции 1917 года в нашей стране 
имела место массовая утрата индивидуальной и семейной (и тем самым народной) 
генеалогической памяти. Гражданская война, во время которой пролилось море 
крови и миллионы русских людей вынуждены были бежать за границу; репрессии 
1920 – 1950-х годов, в результате которых миллионы людей были расстреляны, 
погибли в тюрьмах, умерли от голода, были изгнаны из своих домов и разбрелись 
по всей стране; Великая Отечественная война с ее колоссальными людскими 
потерями; депортация целых народов – всё это привело к тому, что в пределах 
двух-трех поколений произошла массовая потеря носителей семейной памяти, 
была искажена нормальная демографическая структура общества, нарушен 
традиционный уклад семейной жизни, разорваны родственные связи... Для тех же, 
кто уцелел, после 1917 года иметь хорошую память стало опасным. Стало опасным 
помнить своих собственных родителей или дедов и вообще родственников, если 
они были офицерами царской или солдатами Белых армий, чиновниками, 
церковнослужителями, торговцами, домовладельцами, зажиточными крестьянами. 
Об этом не говорили при детях, при соседях, при посторонних. Запись в анкете 
становилась чаще всего запретом на профессиональную деятельность. Посему 
сжигались семейные документы и письма, уничтожались портреты и фотографии, 
прятались прочие семейные реликвии и даже подчас менялись фамилии. Люди 
сознательно замалчивали свое происхождение, если оно не было «рабоче-
крестьянским». Итогом такого отношения к генеалогии в обществе стала 
практически полная беспамятность родовых корней. К концу 1980-х годов ушло 
поколение, родившееся до революции и хранившее знание о семейных 
родственных связях, семейных легендах и реликвиях. В некоторых семьях это 
знание было передано следующему поколению, но в большинстве случаев 
утрачено.  

Казалось, генеалогия безвозвратно ушла в прошлое. Но, к счастью, этого не 
произошло. Да, по выражению одного немецкого историка, генеалогия 
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превратилась в нелюбимую «падчерицу» советской исторической науки. Но в то же 
время появились в печати статьи о рабочих династиях. Все-таки желание 
чувствовать себя частью целого, большого и сильного – естественно для человека. 
Поэтому генеалогия на обыденном уровне продолжала присутствовать в советском 
обществе. Можно сказать, было даже две генеалогии – «научная», когда некоторые 
ученые-историки всё же продолжали разрабатывать дореволюционные 
родословные темы, касающиеся далекой старины, а также проводить разрешенные 
исследования дворянского происхождения декабристов и великих литературных 
деятелей (Пушкина, Толстого, Тургенева и др.), и «пролетарская», корни которой в 
лучшем случае дотягивались до ветеранов Гражданской войны.  

Позже в научной среде появились исследования по истории 
непривилегированных сословий, особенно крестьянства. Наибольший интерес 
вызывало экономическое развитие деревни (торговля земельными участками, 
солеварение, перевозки, промыслы и т.д.), а также участие в государственных 
мероприятиях по освоению новых земель и в других сложных процессах эволюции 
этого сословия.  

Генеалогия стала потихоньку возвращаться в социальную среду. В 1962 году 
широко отмечалось 150-летие Бородинской битвы. Ещё свежи были в памяти 
события Великой Отечественной войны. Восхищение и гордость за ратную славу 
предков подтолкнули к созданию при музее в Бородине общественной организации 
— Союза потомков участников войны 1812 года. Вскоре приблизился юбилей 
восстания декабристов, объединились и их потомки. 

Регулярно стали выходить в эфир увлекательные радио- и телепередачи И.Л. 
Андроникова о находках, связанных с жизнью М.Ю. Лермонтова, о почти 
детективных поисках рукописей поэта, беседах с современниками, чьи прабабушки и 
прадедушки были лично знакомы с великим поэтом, дружили с ним, его семьёй. 
Мало кто из слушателей, заворожённых этими рассказами, понимал, что 
присутствует при классическом генеалогическом поиске. Однако постепенно поиск 
входил в сознание людей. 

В 70-е годы XX столетия исподволь, а в 80-е годы уже активно стал 
возрождаться интерес к истории своей семьи, своих предков. Изменения в 
общественном сознании обусловили увлечение наших соотечественников поиском 
своих корней. У многих появилась потребность «раскрыть семейные тайны», найти 
родственников, которых ХХ век разбросал не только по всей стране, но и по всему 
миру.  

В 1990 году возродилась деятельность Историко-родословного общества в 
Москве (ИРО), а в 1991 году - и Русского генеалогического общества (РГО) в Санкт-
Петербурге. В 1992 году при Российской национальной библиотеке (г. Санкт – 
Петербург) создан Институт генеалогических исследований, который проводит 
семинары, международные конгрессы, ведет школу практической генеалогии, 
выполняет большой объем родословных изысканий на платной основе и др. 
Возникли историко-родословные общества в других городах, и не только 
европейской части России, но и на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
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Процесс возвращения к предкам не миновал и Иркутска. 16 ноября 2000 года 
здесь образовано Иркутское общество «Родословие», объединяющее историков-
краеведов и всех интересующихся родословием в нашем регионе. Заседания 
общества регулярно проходят в Иркутской областной библиотеке имени И.И. 
Молчанова-Сибирского.  

Главная цель генеалогических обществ - популяризация генеалогических 
знаний в стране и изучение генеалогии всех сословий. В 2001 году часть 
генеалогических обществ объединилась в Российскую генеалогическую федерацию, 
которая, в свою очередь, является членом Международной конфедерации 
генеалогии и геральдики.  

Как правило, все генеалогические общественные организации проводят в 
своих регионах чтения, круглые столы, семинары, конференции. Результаты научной 
и практической деятельности генеалогических сообществ публикуются в 
региональных изданиях. В ряде регионов России деятельность обществ направлена 
на внедрение генеалогических знаний не только в массы, но и в образовательные 
учебные заведения. 

«Генеалогия всех сословий – дворянства, крестьянства и духовенства, 
мещан и казачества – равноценна и чрезвычайно важна для возрождения традиций 
российской духовности. В истории каждой семьи, словно в капле воды, 
отражается целый мир, вся трагическая и великая история нашей державы. И 
наверное, только общество, способное сохранять свои корни, ценить и помнить 
своих предков, может рассчитывать на достойное будущее», – это слова Великой 
княгини Марии Владимировны Романовой, родившейся в 1953 году и проживающей 
в Испании. В настоящее время она возглавляет Российский Императорский Дом, 
который ведет активную общественную деятельность. Познакомиться с этой 
организацией можно на официальном сайте Династии Романовых. Функционируют 
сегодня и Российское и региональные Дворянские собрания, в них состоят потомки 
старых фамилий. В нашей области это Иркутское Дворянское Собрание. Выходит 
в свет газета «Дворянский Вестник» (Москва).  

Всем интересующимся родословием доступны специальные генеалогические 
журналы и переиздания старинных справочников. После 70-летнего перерыва, в 
начале 1990-х годов возобновились издания «Известий Русского генеалогического 
общества» и «Летописей Историко-родословного общества в Москве». С 1993 года 
начал издаваться научный журнал «Историческая генеалогия», выходят в свет 
журналы «Генеалогический вестник» (Санкт – Петербург), «Гербовед» (Москва) и 
многие другие.  

Генеалогия прочно вошла в научную и общественную жизнь. С 60-х годов 
прошлого века её развитие инициировали иторико-архивные институты Москвы и 
Санкт - Петербурга. Однако активно эта научная дисциплина стала развиваться с 
«перестроечных» времен. Сегодня генеалогия преподается на исторических 
факультетах вузов, а также в средних образовательных учебных заведениях. В 
России работают генеалогические институты, общества, агентства, бюро, центры и 
даже генеалогическая федерация.  
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Растет значение генеалогии в социальных исследованиях. Если в прошлом 
она ограничивалась в основном изучением дворянских родословных, то в 
современных работах наблюдается оживление интереса к происхождению 
недворянских родов: крестьянства, пролетариата, купечества, чиновничества. 

Данные генеалогии активно используются другими вспомогательными 
историческими дисциплинами: геральдикой, дипломатикой, нумизматикой, 
сфрагистикой, археографией и другими. 

С начала XXI века, в связи с научным прогрессом, набирает 
популярность генетическая генеалогия, использующая анализ ДНК человека. Это 
новый метод, который позволяет проверить истинность наследственности и 
может помочь найти тех неизвестных родственников, которые также прошли такие 
исследования и опубликовали свои результаты. 

 

       
 

  
 
 

Современные технические средства и методы обработки генеалогической 
информации предоставляют широкие возможности получения сведений об 
истории семей, установлению их родственных связей с людьми, жившими в 
прошлом, составлению генеалогических древ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
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Ныне генеалогия успешно развивается во многих государствах. Особые 
успехи достигнуты в англоязычных странах, прежде всего в США и Англии. В США 
компьютеризированы архивы, что существенно ускоряет работу архивариуса-
генеалога, в каждой библиотеке создан отдел литературы по генеалогии. Именно 
США находятся на первом месте в мире как по изданию литературы по 
генеалогии, так и по числу читателей, интересующихся генеалогией. Возросшим 
интересом в стране к генеалоги не преминули воспользоваться туристические 
фирмы, которые организуют поездки на родину предков – выходцев из Ирландии, 
Шотландии, Уэльса, Англии. В самой Англии сейчас активно работает порядка 800 
генеалогических бюро. Для сравнения, в Москве таких организации порядка 10, а 
по всей России – порядка 50.  

Тем не менее, интерес к генеалогии в нашей стране имеет устойчивую 
тенденцию роста. Время беспамятства, к счастью, миновало. Ушли в историю 
годы, когда уничтожали семейные архивы, чтобы не навлечь внимание властей, 
когда родители молчали, боясь открыть своим детям их происхождение, когда 
одни члены семей теряли всякие связи с другими. На излете ХХ века было 
наконец-то признано, что главным в жизни человека является его семья, а 
основой – то, что дали родители и предки. Сегодня сердца людей не стесняет 
плотина страха. А вечный вопрос – какого мы рода-племени? – по-прежнему 
остается. Недаром в наши дни отмечается такой всплеск интереса к родословию, 
к своим истокам. Детям необходимо выяснить, о чем молчали их ушедшие из 
жизни родители. Уже и внукам интересно знать, как жили их деды и прадеды. 
Возникающие вопросы не дают покоя, заставляют людей действовать: идти в 
библиотеки, архивы, искать информацию в интернете и других источниках. 
Посему в последние годы в российском обществе имеет место «любительская» 
или «народная» генеалогия, когда люди занимаются родословными изысканиями, 
не имея профессиональной подготовки.  

Люди, осознавая свое место в связке «я – семья» – «род – народ» 
обращаются к истории своих предков. Занятие генеалогией - дело не только 
увлекательное. Для тех, кто в России XVII века собирал сведения о пращурах, и 
для современных исследователей родословной пристальный взгляд в глубь веков 
даёт возможность ощутить себя причастным к истории всей страны, воспитывает 
в человеке крепкое национальное самосознание, любовь к своему Отечеству, 
ответственное отношение к судьбе своей семьи и своей Родины, бережное 
отношение к могилам предков и памятникам истории. Поэтому генеалогической 
науке предстоит долгое и плодотворное существование. 

 

 

  Ольга Сокольникова, 

ведущий специалист отдела по архивной работе 

управления делами администрации г. Черемхово 
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