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Темы и содержание лекций 

1. 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). 

Генеалогия как дисциплина широкого научного плана. 

Литература 

Дмитриева О.В. Генеалогия // Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990. С.6-

39. 

Кобрин В.Б. Генеалогия и системы социального этикета // Кобрин В.Б., Шорин П.А., Леонтьева 

Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины. М., 2000. С.251-269. 

Савелов Л.М. Лекции по генеалогии. М., 1994. 

2. Теория, методика и источники генеалогического исследования.

Теоретическая генеалогия. Основные генеалогические понятия: индивид, семья, род, дом, 

фамилия, династия, линия, ветвь, отрасль, 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 информации в ней. Система Соса-Страдоница и Абовилля. 
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Поколенная 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. 

Литература 

Бычкова М.Е. «Что значит именно родные». М., 2000. 

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

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

Дмитриева О.В. Генеалогия // Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990. С.6-

39. 

Савелов Л.М. Лекции по генеалогии. М., 1994. 

3. 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. Международная конфедерация генеалогии и геральдики 

(основана в 1971 г.). Международные конгрессы по генеалогии и геральдике. 

Литература 

Белоусов М.Р. Государи Германского союза. Казань, 1998. 
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Бирн Ф.Д. Короли и верховные правители Ирландии. СПб., 2006. 

Европейские монархии в прошлом и настоящем: XVIII – XX века. СПб., 2001. 

Европейское дворянство XVI – XVII вв.: границы сословия. М., 1997. 

Испанские короли. 18 исторических портретов от Средних веков до современности. Ростов-на-
Дону, 1998. 

Монархи Европы: судьбы династий. М., 1996. 

Нобилитет в истории Старой Европы: Материалы конференции в Санкт-Петербургском 
университете // Средние века: исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. 
Вып. 69(1). М., 2008. С. 41-118. 

Рыжов К.В. Все монархи мира. Западная Европа. М., 1999. 

Рыжов К.В. Дом Романовых в семье европейских династий. От Карла Великого до Николая II. М., 
2011. 

Семенов И.С. Европейские династии: полный генеалогический справочник. М., 2006. 

Французские короли и императоры. Ростов-на-Дону, 1997. 

Шиндлинг А., Циглер В. Кайзеры. Священная Римская империя, Австрия, Германия. Ростов-на-
Дону, 1997. 

4. История генеалогии в России.

Генеалогически сведения русских летописей. Значение генеалогии в Московском государстве. 

Документы, связанные с военной и государственной службой дворянства: «Тысячная книга», 

боярские 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. Спиридова. 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 и В.В.Голубцова, кн. А.Б.Лобанова-

Ростовского. Создание российской генеалогии как науки. 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. Преподавание 
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генеалогии в Московском археологическом институте. Курс Л.М.Савелова как единственное 

учебное пособие по генеалогии в отечественной историографии. 

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. 

Литература 

Бычкова М.Е. Родословные книги XVI-XVII вв. как исторический источник. М., 1975. 

Бычкова М.Е., Смирнов М.И. Генеалогия в России: история и перспективы. М., 2004. 

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

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

исследования по истории феодальной России. М., 1981. С. 211-225. 

Красюков Р.Г. Обзор русской советской литературы по генеалогии за 70 лет (1917-1987) // 

Известия Русского Генеалогического Общества. СПб., 1994. Вып. 1. С. 55-80. 

Лихачев Н.П. «Государев родословец» и род Адашевых. СПб., 1897. 

Русская генеалогия: Энциклопедия. М., 1999. 

5. Генеалогия династии Рюриковичей.

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. 

5



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 Белозерская династии и их потомки (князья Щепины-Ростовские, 

Касаткины-Ростовские, Лобановы-Ростовские, Белосельские-Белозерские, Ухтомские и др.). 

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). Галицко-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). Галицко-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. 

Самозванцы начала XVII в. Царь Василий Иоаннович. Рюриковичи после 1610 г. 

Литература 
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Богданов А.П. Российская история в хронологии правящих династий. Казань, 1992. 

Власьев Г.А. Потомство Рюрика Т. 1. Ч. 1-3. – СПб., 1906-1907; Т. 2. Вып. 1. Пг., 1918. 

Дворянские роды Российской империи. СПб., 1993. Т. 1. 

Ко6рин В.Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV-XVI вв. М., 1995. 

Долгоруков П.В. Российская родословная книга: В 4 т. СПб., 1854-1857. 

Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга. Т.1-2. СПб., 1895. 

Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. М., 1998. 

Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 
г. СПб., 1889-1891. Т. 1-2. 

6. Генеалогические системы российского дворянства.

Династия Гедиминовичей. Ее потомки на русской службе (князья Голицыны, Куракины, 

Хованские, Трубецкие). Династия Ягеллонов. 

Кавказские роды. Грузинские князья: Багратионы, Дадиани, Гуриели, Шервашидзе и другие. 

Потомки горских правителей – князья Черкасские. 

Потомки местных князей: князья Гантимуровы, Дондуковы-Корсаковы, Сатыгины-Кондийские и 

другие. 

Древние дворянские роды. Потомки Шимона Африкановича – Протасьевичи. Потомки Редеди, 

Ратши, Андрея Кобылы, Миши Прушанина, Федора Бяконта, мурзы Чета, Индриса, Дола, 

Облагини. Легенды о выезде дворянских предков как феномен русской генеалогии. Изучение их в 

отечественной историографии. Дворянин Отрепьев на русском престоле. 

Жалованная грамота дворянству Екатерины Великой и структуризация дворянского сословия по 

губерниям (географический принцип) и частям родословных книг (генеалогический принцип). 

Литература 

Двоеносова Г.А. Дворянская родословная книга Казанской губернии 1785-1917 гг.: реконструкция 
и источниковедческий анализ. Казань, 2004. 

Дворянские роды Российской империи. СПб., 1995. Т. 2; М., 1996-1998. Т. 3-4. 

Династия Романовых в изобразительном искусстве. М., 1993. 

Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой 
трети XVI в. М., 1988. 

Лаптева Т.А. Провинциальное дворянство России в XVII веке. М., 2010. 

Предки А.С. Пушкина. М., 1999. 
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Предки П.А. Столыпина. М., 2002. 

Род и предки А.С. Пушкина. М., 1995. 

7. 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), хивинские ханы, бухарские эмиры. 

Царевичи и князья сибирские. Чагатаиды. Потомки Угэдея (Гуюк). Потомки Тули: династия 

Юань, Хулагуиды (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, Кугушевы, Тенишевы и др.). Легенды о выезде родоначальников из 

Орды. 

Литература 

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

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

Лэн-Пуль С. Мусульманские династии. М., 2004. 

Усманов М.А. Татарские шаджара // Татарские исторические источники ХVI – ХVIII вв. Казань, 
1972. 

8. Генеалогия и система социального этикета.

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 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. 
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Литература 

Карнович Е.П. Родовые прозвания в России. Титулы в России. Слияние иноземцев с русскими. 

Русские чиновники в былое и настоящее время // Карнович Е.П. Собрание сочинений: в 4 т. М., 

1995. Т. 2. С. 483-656. 

Кобрин В.Б. Опричнина. Генеалогия. Антропонимика: Избр. труды. М., 2008. 

Кобрин В.Б. Генеалогия и системы социального этикета // Кобрин В.Б., Шорин П.А., Леонтьева 

Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины. М., 2000. С.251-269. 

Любимов С.В. Титулованные роды Российской империи. М., 2004. 

Унбегаун Б.О. Русские фамилии. М., 1995. 

Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена. Л., 1990. 

9. Генеалогия и история российского общества.

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. 

Литература 

Аксенов А.И. Генеалогия московского купечества XVIII в.: из истории формирования московской 

буржуазии. М., 1988. 

Аксенов А.И. Очерки генеалогии уездного купечества XVIII в. М., 1993. 

История и генеалогия. М., 1977. 

Майоров М.В. Русская родословная мозаика. М., 2002. 
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