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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕГЛАМЕНТ КУРСА 

«Генеалогия» - специальная историческая дисциплина, которая 

занимается выяснением происхождения и родственных связей того или 

иного лица или семьи, изучает историю отдельных родов и их роль в 

разных сферах жизни общества. 

«Генеалогия» является составной частью курса Б1.Б.20 «Генеалогия, 

геральдика, сфрагистика» ОПОП бакалавриата по направлению 46.03.01 

«История». Объем курса «Генеалогия, геральдика, сфрагистика» 

составляет 108 часов (36 часов – лекции, 18 часов – практические занятия, 

54 часа – самостоятельная работа), из них: 16 часов - лекции и 8 часов 

практические занятия отводится на «Генеалогию». 

Цель «Генеалогии» ознакомить студентов с теорией и методикой 

генеалогических исследований, с основами европейской и восточной 

генеалогических систем, иметь представление о системах социального 

этикета существовавших в российском обществе. 

Задачи «Генеалоги» определяются предметом ее изучения. В 

практическом плане научить студентов составлению родословных, на 

основе выявления и анализа генеалогических сведений, почерпнутых из 

самых разнообразных исторических источников. 

«Генеалогия» тесно связана с такими курсами, как «История России» 

и «Источниковедение». 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ГЕНЕАЛОГИИ. 

ЕЕ МЕСТО В РЯДУ ДРУГИХ НАУК 

Понятие «генеалогия» и его определения в историографии. Предмет и 

задачи генеалогии в качестве практической отрасли исторического знания 

и самостоятельной научной дисциплины. Генеалогия как вспомогательная 

историческая дисциплина, ее место в ряду других вспомогательных 

исторических дисциплин. Генеалогия как наука междисциплинарного и 

компаративистского характера.  

Связи генеалогии с другими вспомогательными историческими 

дисциплинами: биографикой, иконографией и просопографией, 

исторической демографией, антропонимикой, хронологией, 

нумизматикой, сфрагистикой, геральдикой, фалеристикой. Связи 

генеалогии с историческими науками: политической историей, 

социальной историей, историей экономики, историей культуры. 

Историко-антропологический характер генеалогии. Генеалогия и 

гуманитарные науки. Связь генеалогии с юриспруденцией.  

Генеалогия и биологические науки. Генеалогия и физическая 

антропология. Генеалогия и генетика. Генеалогический метод в изучении 

генетики человека. Евгеника и генеалогия работы Ф. Гальтона, В.П. 

Эфроимсона).  

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ИСТОЧНИКИ  

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретическая генеалогия. Основные генеалогические понятия: 

индивид,  семья, род, дом, фамилия, династия, ветвь, линия, колено, 

предок, потомок, термины родства и свойства. Виды генеалогических 

связей: вертикальные (родственные) и горизонтальные (свойственные). 

Виды генеалогий: восходящая, нисходящая, мужское и смешанное 

родословие. Системы оформления генеалогического материала: текстовые 

(простой текст как древнейшая форма изложения генеалогии) и 

графические (генеалогическое древо и родословная таблица). Картуши и 

система их цветового изображения. Круговые родословные таблицы. 

Генеалогическая роспись: системы нумерации и расположения 

информаций в ней. Система Соса-Страдоница и Абовилля. Поколенная 
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родословная роспись. «Готская» (или «немецкая») система родословной 

росписи. Генеалогический счет поколений. Закон убывания предков.  

Источники генеалогии и их разнообразие. Источники устные, их 

особенности (на примере родословных легенд). Источники вещественные 

и изобразительные (гербы, монеты, надгробия). Источники письменные: 

нарративные источники (летописи, хроники, анналистика), актовый 

материал и делопроизводственная документация, источники личного 

происхождения (мемуары, дневники, переписка).  

Методология генеалогического исследования. Междисциплинарный и 

компаративный методы.  

ОСНОВЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ГЕНЕАЛОГИИ 

Значение генеалогии в эпоху родового строя. Генеалогия в античном 

мире. Генеалогия в эпоху раннего средневековья. Легенды о 

происхождении народов и их правителей: от местных божеств, от 

античных богов и героев, библейские мотивы в европейской генеалогии. 

Практическое значение генеалогии в средние века. Генеалогия и 

рыцарство. Герольды. Формирование дворянского сословия. 

Юридический и морально-нравственный аспекты европейской 

средневековой генеалогии. Развитие генеалогии в эпоху Возрождения. 

Начало источниковедческого анализа в генеалогическом исследовании. 

Генеалогические «визитации» в европейских странах. Европейская 

генеалогия XVI-XVIII вв.: начало научной генеалогии. Создание 

генеалогических справочников, труды французских генеалогов, 

«елизаветинские» антикварии и развитие генеалогии в Англии. Начало 

преподавания генеалогии в университетах. Генеалогическая школа 

Германии как высшее достижение европейской генеалогии. 

Генеалогические работы О. Лоренца, О. Форста де Баттальи, В. 

Двожачека. Превращение генеалогии в науку широкого гуманитарного 

профиля. Создание генеалогических обществ в Европе и Америке, 

научных институтов.  

ИСТОРИЯ ГЕНЕАЛОГИИ В РОССИИ 

Генеалогически сведения русских летописей. Значение генеалогии в 

Московском государстве. Документы, связанные с военной и 

государственной службой дворянства: «Тысячная книга», боярские 
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списки, разрядные книги и т.д. «Государев родословец». Местничество и 

генеалогическая система. «Бархатная книга» как важнейший 

генеалогический источник. Родословные, подававшиеся в разрядный 

приказ. XVIII в. и его значение для развития русской генеалогии: от 

Герольдмейстерской конторы к Департаменту герольдии 

Правительствующего Сената. Постепенный переход от практического 

этапа развития генеалогии к превращению ее в научную дисциплину. 

Публикаторская деятельность Н.И. Новикова. Генеалогия в трудах В.Н.  

Татищева, кн. М.М. Щербатова, М.Г. Спиридонова. Труды Н.М. 

Карамзина, П.М. Строева, их значение в развитии русской генеалогии. 

Справочник кн. П.В. Долгорукова как важнейший этап в истории русской 

генеалогии. Справочники В.В. Руммеля – В.В. Голубцова и кн. А.Б. 

Лобанова-Ростовского. Русская генеалогия в конце XIX – начале ХХ вв. 

Формирование генеалогических школ в Москве и Петербурге. Создание и 

деятельность Русского Генеалогического Общества, его «Известия». Роль 

Н.П. Лихачева в развитии русской генеалогии. Создание и деятельность 

Историко-Родословного Общества в Москве, его публикаторская работа. 

«Летопись Историко-Родословного Общества» в Москве Л.М. Савелов и 

его генеалогические труды – эпоха в истории русской генеалогии. 

Библиографический указатель по генеалогии Л.М. Савелова. Изучение 

генеалогии провинциального дворянства. Изучение русского некрополя. 

Изучение генеалогии непривилегированных сословий.  

Русская генеалогия в эмиграции. Работы Л.М. Савелова, Н. Ф. 

Иконникова, Н.Д. Плешко, Н.П. Михайлова и других генеалогов. 

Современная генеалогическая литература в эмиграции: исследования кн. 

К.Л. Туманова, кн. Д.М. Шаховского, работы Ж. Феррана по русской 

генеалогии.  

Генеалогия в России после 1917 г. Генеалогия и евгеника (Русское 

евгеническое общество). Исследования Н.К. Кольцова, Ю.А. Филипченко, 

А.С. Серебровского, Ю.А. Нелидова и других. Генеалогия и историческое 

краеведение. Перерыв в генеалогических исследованиях с конца 1920-х гг. 

Исследования по русской средневековой генеалогии. С.Б. Веселовский, 

А.А. Зимин, В.Б. Кобрин. Новый этап отечественной генеалогии с 1970-х 

гг. Возрождение генеалогических обществ в начале 1990-х гг. Общий 

подъем генеалогических исследований. Основные периодические издания 

и литература.  
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ГЕНЕАЛОГИЯ ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ. ГЕНЕАЛОГИЯ 

ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ 

 

Происхождение династии Рюриковичей: проблемы и версии. Легенда 

о призвании варягов и ее исторические основания. Первые русские князья: 

Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. Семейство св. Владимира. 

Разделение династии на ветви и распад Руси на отдельные княжества. 

Полоцкая княжеская династия (Всеслав Брячиславич Вещий, Ефросинья 

полоцкая). Легенда о происхождении Гедиминовичей от полоцкой 

династии. Разветвление Рюриковичей от сыновей Ярослава Мудрого. 

Первая Галичская династия (Ростислав Владимирович, Василько 

Ростиславич, Владимирко Володаревич, Ярослав Осмомысл, Владимир 

Ярославич, Иван Берладник). Турово-Пинская династия (Святополк 

Изяславич). Князья Святополк-Мирские и Святополк-Четвертинские.  

Дом потомков Святослава Ярославича, его наиболее яркие 

представители. Черниговская и Новгород-Северская династии (Олег 

Святославич, Всеволод Ольгович, Игорь Ольгович, Изяслав Давыдович, 

Игорь Святославович). Муромо-рязанский княжеский род (Глеб 

Владимирович, рязанские князья во время Батыева нашествия, Роман 

Ольгович, Олег Иванович, последний рязанский князь Иван Иванович). 

Св. Михаил Всеволодович черниговский. Потомки черниговских князей: 

князья Одоевские, Оболенские, Волконские, Барятинские, Елецкие, 

Репнины, Щербатовы, Долгоруковы, Горчаковы, Огинские и другие.  

Разветвление киевско-переяславской династии Мономаха. Дом 

потомков Мстислава Великого, его наиболее яркие представители 

(Изяслав Мстиславич, Рюрик Ростиславич, Мстислав Мстиславич 

Удатный). Князья Вяземские. Смоленские князья и их потомки (князья 

Кропоткины, Дашковы, дворяне Татищевы, Мусоргские, Дмитриевы-

Мамоновы, Ржевские, Еропкины, Всеволожские и др.). Вторая галичская и 

волынская династии (Роман Мстиславич, Даниил Романович) и их 

потомки (князья Путятины, Друцкие-Любецкие, Друцкие-Соколинские). 

Ярославская династия (Федор Ростиславич Черный) и ее потомки (князья 

Курбские, Львовы, Шаховские и др.), Переход владений Дома Мстислава 

Великого под власть Великих князей Литовских.  

Дом потомков Юрия Долгорукого. Андрей Боголюбский и его семья. 

Потомки Всеволода Большое Гнездо. Ростовская и белоозерская династии 

и их потомки (князья Щепины-Ростовские, Касаткины-Ростовские, 

Лобановы-Ростовские, Белосельские-Белозерские, Ухтомские и др.). 
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Разделение ростовской династии на две линии и разделение Ростовского 

княжества. Стародубская династия и ее потомки (князья Гагарины, 

Пожарские, Ромодановские, Хилковы, Палецкие).  

Потомки Ярослава II. Александр Невский и его сыновья. Суздальско-

нижегородская династия (Александр Васильевич, Дмитрий 

Константинович, Василий Кирдяпа) и князья Шуйские разных фамилий. 

Тверская династия (Михаил Ярославич, Дмитрий Грозные Очи, 

Александр Михайлович, Михаил Александрович, Михаил Борисович и 

конец тверского княжества). Галичско-дмитровская династия. 

Происхождение Ляпуновых.  

Московская княжеская династия. Ветви внутри рода московских 

князей. Боровско-серпуховская ветвь (Владимир Андреевич и его 

потомки). Можайско-верейская династия. Московская усобица 1425-1453 

гг. (генеалогический аспект). Галичско-Звенигородская династия (Юрий 

Дмитриевич, Василий Косой, Дмитрий Шемяка). Шемякичи. Иван III и 

его семья. Андрей Угличский и Борис Волоцкий. Волоцко-Рузская 

династия. Генеалогический аспект борьбы за престол в конце XV – начале 

XVI вв. Семья Ивана Грозного. Старицкая династия и ее гибель. Общая 

характеристика процесса объединения русских земель под властью 

московских князей и самоуничтожение московских Рюриковичей. Царь 

Федор Иоаннович.  

Генеалогия династии Романовых. Легенда о Гланде Камбиле. 

Андрей Иванович Кобыла и его сыновья. Происхождение Романовых от 

Федора Кошки. Однородцы Романовых. Коновницыны. Колычевы, 

Сухово-Кобылины, Боборыкины. Шереметевы. Епанчины и другие. 

Родство Кошкиных с тверской и боровской княжескими династиями. 

Возвышение Романовых при Иване Грозном. Никита Романович и его 

семья. Опала Романовых при Борисе Годунове. Патриарх Филарет. 

Избрание царя Михаила Федоровича в 1613 г. Семья Михаила 

Федоровича. Царь Алексей Михайлович и его семья. Царь Федор 

Алексеевич. Династический кризис 1682-1689 гг. Петр I и его семья. Дело 

царевича Алексея. Петровский указ о престолонаследии. Династические 

перевороты 1725-1762 гг. Брауншвейг-Люнебургская династия на 

российском престоле. Гольштейн-Готторпский Дом. Павел I и его закон о 

престолонаследии. Династический кризис 1825 г. Николай I, его сыновья, 

ветви Романовых от Николая I. Александровичи. Константиновичи. 

Николаевичи. Михайловичи. Династические браки Романовых. Герцоги 

Лейхтенбергские и принцы Ольденбургские. Морганатические и 
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внебрачные потомки Романовых. Династия Романовых в 1913 г. Романовы 

в эпоху первой мировой войны и революций. Романовы в эмиграции. 

Вопрос о престолонаследии. Манифест вел кн. Кирилла Владимировича 

(1924 г.). Романовы после 1938 г. Современное состояние династии.  

Роль династии Романовых в истории российской культуры и науки.  

 

ОСНОВЫ ВОСТОЧНОЙ ГЕНЕАЛОГИИ 

 

Специфика азиатской генеалогической традиции. Мусульманская 

генеалогия. Источники. Татарские шеджере. Работы С. Лэн-Пуля, К.Э. 

Босфорта, М.А. Усманова, М.И. Ахметзянова. 

Потомки Пророка. Генеалогия династии Чингисидов. Происхождение 

Чингис-хана. Сыновья Джучи и их потомки: золотоордынские (Батый, 

Беркэ, Узбек, Тохтамыш, Ахмат), астраханские, казанские, касимовские, 

крымские (Гиреи), сибирские (Кучум), ногайские, хивинские ханы, 

бухарские эмиры. Царевичи и князья сибирские. Чагатаиды. Потомки 

Угэдея (Гуюк). Потомки Тули: династия Юань, Хулагиды (Иль-ханы). 

Генеалогия династии Тимуридов, основные представители (Улугбек и 

др.). Великие Моголы, основные представители (Бабур, Хумаюн, Акбар, 

Джахангир, Шах-Джахан). Князья Кантемиры.  

Потомки Едигея: князья Урусовы и Юсуповы (впоследствии князья 

Юсуповы графы Сумароковы-Эльстон), потомки Мамая: князья Глинские. 

Князья Мещерские. Татарские княжеские роды (Енгалычевы, Кудашевы, 

Тенишевы и др.). Легенды о выезде родоначальников из Орды. 

Татарские шеджере: история и основные этапы их развития. Первые 

публикации шеджере в научной литературе. Работы Х. Амирхана, Ш. 

Марджани, К. Насыри, Р. Фахретдинова. Исследования М.А. Усманова, 

М.И. Ахметзянова. 

 

ГЕНЕАЛОГИЯ И СИСТЕМА 

 СОЦИАЛЬНОГО ЭТИКЕТА. ГЕНЕАЛОГИЯ И ИСТОРИЯ  

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Понятия «титул», «звание» и «чин», их различия. Чины и должности 

Московского государства, их происхождение и эволюция. Формирование 

дворянского сословия в России. Петровская эпоха и возникновение 

«нового» дворянства. «Табель о рангах» и изменения в структуре 

российского дворянства. Чины гражданские, военные (в сухопутной 
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армии, в казачьих войсках, военно-морские), придворные, горные. 

Система титулов и их жалование. Почетные гражданские и военные 

звания. Духовные саны.  

Генеалогия и антропонимика. Именные формулы различных 

сословий. Почетные фамилии. Генеалогия и фалеристика. Русская 

орденская система. Генеалогия и униформология: мундиры военные, 

гражданские, придворные. Крах дореволюционной системы социального 

этикета в Советской России. Продолжение некоторых ее традиций и 

феномен «нового» дворянства в эмиграции.  

Социальная структура русского дореволюционного общества и 

генеалогия. Изучение генеалогии непривилегированных сословий. 

Изучение генеалогии купечества (труды А.И. Аксенова и др.). Знаменитые 

купеческие фамилии: Алексеевы, Бахрушины, Морозовы, Рябушинские, 

Гучковы, Прохоровы, Щукины, Стахеевы, Ушковы.  

Роль генеалогических исследований в изучении истории культуры и 

науки. Генеалогия и история культуры. Родственные связи деятелей 

русской культуры XVIII – начала ХХ вв. Род Толстых как феномен 

истории культуры. Род Буниных. Семья Львовых – Поленовых – Капнист, 

семья Третьяковых – Боткиных – Зилоти, семья Кавос – Бенуа – Лансере. 

Генеалогия и история науки. Семья Струве. Семья Ляпуновых – 

Сеченовых – Филатовых.  

Изучение генеалогии казачьих родов. Изучение генеалогии 

мещанства. Сословие потомственных и личных почетных граждан в 

дореволюционной России. Изучение генеалогии крестьянства. 

Перспективы развития генеалогических исследований этого направления.  

Задачи развития генеалогии в России на современном этапе. 

Расширение сферы ее применения на нынешнем уровне методологии 

гуманитарного исследования.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

ПО КУРСУ «ГЕНЕАЛОГИЯ» 

 

1. Предмет и задачи генеалогии.  

2. Генеалогия и другие исторические дисциплины.  

3. Генеалогия и естественнонаучные дисциплины.  

4. Генеалогия и евгеника.  

5. Методика генеалогического исследования.  

6. Основные формы генеалогических таблиц.  

7. Родословные росписи.  

8. Основные системы нумерации в родословных таблицах и росписях.  

9. Генеалогическое досье и генеалогические карточки.  

10. Источники генеалогической информации.  

11. Терминология родства и свойства.  

12. История развития практической генеалогии в Европе.  

13. Становление и развитие европейской научной генеалогии.  

14. Русское летописание и генеалогия.  

15. Первые русские родословные росписи и родословные книги.  

16. «Государев родословец»: история создания, структура и 

содержание.  

17. Деятельность Палаты родословных дел.  

18. Генеалогическая деятельность Посольского и Разрядного 

приказов.  

19. «Бархатная книга»: история создания, структура и содержание.  

20. Генеалогическая деятельность Департамента герольдии. 

21. Генеалогия в исторических трудах. 

22. Губернская дворянская родословная книга.  

23. Развитие научной генеалогии в России в первой половине XIX в.  

24. Основные направления генеалогических исследований в России во 

второй половине XIX – начале ХХ вв.  

25. Деятельность и работы П.В. Долгорукова, А.Б. Лобанова-

Ростовского, В.В. Руммеля и В.В.Голубцова.  

26. Деятельность и труды Л.М. Савелова.  

27. Деятельность и труды Н.П. Лихачева.  

28. Генеалогические научные общества России в начале ХХ века.  

29. Русская генеалогия в эмиграции.  

30. Генеалогия в СССР до начала 1930-х гг.  

31. Генеалогия в СССР до 1990-х гг.  
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32. Современная российская генеалогия.  

33. Особенности генеалогии античного мира.  

34. Общий обзор британских династий.  

35. Французские королевские династии.  

36. Немецкие династии и их место в европейской генеалогии.  

37. Династия Рюриковичей. Общий обзор.  

38. Генеалогия рода Романовых до 1613 года.  

39. Генеалогия династии Романовых. Общий обзор.  

40. Особенности тюркской генеалогической системы.  

41. Династия Чингисидов. Общий обзор.  

42. Генеалогия династии крымских ханов.  

43. Династия казанских ханов. Общий обзор.  

44. Татарские шеджере.  

45. Особенности развития татарских шеджере на современном этапе.  
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО КУРСУ «ГЕНЕАЛОГИЯ» 

 

I. Методика генеалогического исследования (2 часа) 

1.Основные источники российской генеалогии. 

2. Основные этапы поиска материалов по истории родословной. 

3. Особенности оформления родословной. 

 

II. Генеалогия династии Рюриковичей (2 часа) 

1.Происхождение династии Рюриковичей: проблемы и основные 

версии. 

2. Первые русские князья и распад Руси на отдельные уделы. 

3. Владимир Мономах и его потомки. 

4. Дом Юрия Долгорукова и его потомки. 

5. Московская княжеская династия. 

 

III. Генеалогия династии Романовых (2 часа) 

1. Происхождение династии Романовых. 

2. Династия Романовых на царском престоле в XVII в. 

3. Петр I и его семья. 

4. Династия Романовых в XVIII – XIX вв. 

5. Падение династии Романовых в нач. XX в. 

 

IV. Основы восточной генеалогии (2 часа) 

1. Особенности тюркской генеалогической системы. 

2. Династия Чингизидов. Общий обзор. 

3. Династии казанских ханов. Общий обзор. 

4. Татарские шеджере. 

5. Особенности развития татарских шеджере на современном 

этапе. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

Примерные контрольные задания по теме: 

 Методика генеалогических исследований; 

Родословные таблицы и родословные росписи 

 

1. Составьте свою родословную в виде таблицы восходящего родства 

по прямой женской линии.  

2. Составьте свою родословную в виде генеалогического древа.  

3. Составьте свою родословную в виде родословной росписи 

нисходящего родства по мужской линии.  

4. Составьте свою родословную в виде таблицы восходящего родства 

по прямой мужской линии.  

5. Приведите примеры нумерации в восходящих родословиях.  

6. Расскажите об особенностях нумерации в родословных росписях.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ «ГЕНЕАЛОГИЯ» 

 

Контрольная работа на тему: «Русская генеалогия до XVIII в.» 

 

Вопросы к контрольной работе 

 

I вариант 

1. Генеалогия и русское летописание.  

2. Роль Посольского приказа в создании Бархатной книги.  

 

II вариант 

1. Первые русские родословные росписи.  

2. Деятельность Палаты родословных дел.  

 

III вариант 

1. Родословные легенды о происхождении великих князей.  

2. Губернская дворянская родословная книга.  

 

IV вариант 

1. «Государев родословец»: история создания, структура, содержание.  

2. Генеалогическая деятельность Департамента герольдии.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Основная литература: 

Аксенов А.И. Генеалогия московского купечества XVIII в.: из 

истории формирования московской буржуазии. – М., 1988.  

Ахметзянов М.И. Татарские шеджере. – Казань, 1991.  

Белоусов М.Р. Монархи государств Западной Европы от Средневековья до 

современности. Историческая география и генеалогия : учебное пособие. – 

Казань : [Казанский университет], 2014 . – 403 с. 

Бычкова М.Е. Родословные книги XVI-XVII вв. как исторический 

источник. – М., 1975.  

Бычкова М.Е. Генеалогия в России: история и перспективы. – Москва: 

Территория, 2004 . – 272 с. 

Двоеносова Г.А. Дворянская родословная книга Казанской губернии 

1785-1917 гг.: реконструкция и изучения массового источника. – Казань, 

2004. 

История семьи в истории Отечества: генеалогия в учебном процессе 

высшей школы: Учебное пособие/И.Н. Извеков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 - 169с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 

образование: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-009158-7, 300 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425925 

Леонтьева Г. А., Шорин П. А., Кобрин В. Б. Вспомогательные 

исторические дисциплины. Учебник для студентов вузов— 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2015. — 381 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=kId=19250&ln=ru 

Пчелов Е.В. Генеалогия рода Романовых. – М.: Экслибрис-пресс, 

2001. 

Пчелов Е.В. Рюриковичи. История династии. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2002. 

Род и предки А.С. Пушкина. – М., 1995. 

Савелов Л.М. Лекции по русской генеалогии, читаемые в Московском 

архив. ин-те. Репринт. изд-ние . 1909 г. – М.: Археограф, 1994. 

Специальные исторические дисциплины: Учеб. Пособие / С.В. 

Белецкий, И.В. Воронцова и др.: состав. М.М. Кром. – 2-е изд. испр. – 

СПб: «Дм. Булавин», 2003. 

Усманов М.А. Татарские шеджере // Татарские исторические 

источники XVII-XVIII вв. – Казань: Изд-во КГУ, 1972. – С. 167.195. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=kId=19250&ln=ru
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Халиков А.Х. 500 русских фамилий булгаро-татарского 

происхождения. – Казань: Изд-во «Казань», 1992. 

 

Дополнительная литература: 

 

Аксенов А.И. Очерки генеалогии уездного купечества XVIII в. – М., 

1993.  

Антонов А.В. Родословные росписи конца XVII века. – М., 1996.  

Барсуков А.П. Род Шереметевых. – СПб., 1881-1904. – Кн. 1-8.  

Бо6ринский А.А. Дворянские роды внесенные в «Общий Гербовник 

дворянских родов Всероссийской Империи». – СПб., 1890. – Т. 1-2.  

Босворт К.Э. Мусульманские династии. – М., 1971.  

Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. – СПб., 1880-1894. – Т. 1-

5.  

Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых 

землевладельцев. – М., 1969.  

Веселовский С.Б. Род и предки А.С Пушкина. – М., 1995.  

Власьев Г.А. Потомство Рюрика Т. 1. Ч. 1-3. – СПб., 1906-1907.; – Т. 

2. Вып. 1.; Пг., 1918.  

Волоцкой М.Б. Хроника рода Достоевских. – М., 1993.  

Генеалогические исследования. Сборник научных трудов. – М., 1993.  

Генеалогия. Источники. Проблемы. Методы исследования. – М., 1989.  

Генеалогический вестник. – СПб., 2001-2003. – № 1-15.  

Дворянские роды Российской Империи / под ред. С.В. Думина. – Т. 1. 

– СПб., 1993. – Т. 2-4. – М., 1994-1998.  

Дмитриева О.В. Генеалогия // Введение в специальные исторические 

дисциплины. – М., 1990. – С. 6-39.  

Дашков С.Б. Императоры Византии. – М., 1996.  

Долгоруков П.В. Российская родословная книга. – СПб., 1854-1857. – 

Т. 1-4.  

Думова Н.Г. Московские меценаты. – М., 1992.  

Есиева И.В. Купеческая династия Ушковых (первая полов. XIX в. – 

1918 г.): Автореф. дис .... канд. ист. наук. – Казань, 2004.  

Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй 

половине XV – первой трети XVI в. – М., 1988.  

Известия Русского Генеалогического Общества. – СПб., 1900-1911. – 

Вып. 1-4; – СПб., 1994-2003. – Вып. 1-13.  
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Историческая генеалогия. – Екатеринбург – Париж, 1993-1995. – № 1-

8.  

История и генеалогия. – М., 1977.  

Казанское дворянство 1725-1917 гг. Генеалогический словарь / сост. 

Г.А. Двоеносова. – Казань, 2001.  

Каменский А.Б. К истории изучения генеалогии в России в XVIII веке 

// Источниковедческие исследования по истории феодальной России. – М., 

1981. – С. 211-225.  

Карнович Е.П. Родовые прозвания и титулы в России и слияние 

иноземцев с русскими. – М., 1991.  

Ко6рин В.Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии 

XV-XVI вв. – М., 1995.  

Кобрин В.Б. Опыт изучения семейной генеалогии (Протопоповы – 

Мезецкие – Пронские) // Вспомогательные исторические дисциплины. – 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Генеалогия в исторических трудах. 

2. Губернская дворянская родословная книга.  

3. Генеалогические научные общества России в начале ХХ века.  

4. Русская генеалогия в эмиграции.  

5. Генеалогия в СССР до начала 1930-х гг.  

6. Генеалогия в СССР. Общий обзор. 

7. Современная российская генеалогия.  

8. Особенности генеалогии античного мира.  

9. Деятельность и труды Л.М. Савелова. 

10. Генеалогия рода Романовых до 1613 года.  

11. Петр I и его семья. 

12. Династические перевороты в России в 1725-1762 гг. 

13. Павел I и его закон о престолонаследии. 

14. Особенности тюркской генеалогической системы.  

15. Генеалогия династии Гиреев. 

16. Династии казанских ханов. Общий обзор. 

17. Особенности развития татарских шеджере на современном 

этапе.  

18. Деятельность и труды М. Ахметзянова. 

19. Общий обзор британских династий. 

20. Французские королевские династии.  

21. Немецкие династии и их место в европейской генеалогии.  

22. Роль генеалогии в изучении истории культуры и науки. 

23. Генеалогия в трудах Н.М. Карамзина. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Антропонимика – раздел ономастики, изучающий происхождение, 

изменение, географическое распространение собственных имен людей. 

Восходящая родословная – родословная, в которой основанием 

является имя человека, от которого восходят все более отдаленные по 

времени поколения. 

Династия – 1) ряд последовательного правящих монархов из одного 

рода. 

Единокровные – братья и сестры от одного отца, но от разных 

матерей. 

Единоутробные – братья и сестры от одной матери, но от разных 

отцов. 

Кормчие книги – сборники церковных и светских законов на Руси с 

XIII в. 

Местничество – система распределения служебных мест в 

московском государстве с XIV-XV вв. при назначении на военную, 

административную и придворную службу с учетом происхождения, 

служебного положения предков. Отменено в 1682 г. 

Ономастика – отдел языкознания, изучающий собственные имена. 

Поколение – члены рода, одинаково отдаленные в родственном 

отношении (по количеству колен) от общего предка. 

Поколенная роспись – перечень членов одного рода, 

расположенных по поколениям, начиная от родоначальника. 

Просопография – научное исследование, предполагающее создание 

на основе статистического анализа динамических «коллективных 

биографий» определенных социальных групп. 

Разрядные книги – книги Разрядного приказа, в которых 

записывались распоряжения о ежегодных назначениях на военную, 

гражданскую и придворную службу. 

Род – 1) объединение родственных семей; 2) совокупность людей, 

происходящих по мужской линии от одного предка. 

Родоначальник -  1) предок, от которого ведет свое начало род; 20 

предок, первый носитель фамилии. 

Родословная – перечень поколений одного рода, устанавливающий 

происхождение и степень родства. 

Родословная таблица – схематическое изображение родственных 

связей. 
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Родословное древо – родословная схема в виде условного древа. 

Свойство – некровное, приобретенное посредством брака родство. 

Тамга – 1) знак собственности  (тавро), имевшее распространение у 

кочевников. 

Тезка – человек, имеющий с кем-либо одинаковое имя. 

Топонимика – 1) совокупность географических названий, какой-

либо территории; 2) раздел ономастики изучающий имена собственные 

географических объектов. 

Тотем – образы священных животных, растений, минералов. Тотем 

является символом, образом позволяющим человеку осознать свое место в 

мире. 

Урожденная – появившаяся на свет в определенной семье. 

Шеджере – название устных или письменных родословных у 

тюркских народов. 




