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Аннотация. В статье сформулирована задача изучения культурного наследия семьи 

как способ самоидентификации личности. Целью работы является обобщение опыта 
генеалогических экспедиций автора. Рассмотрены основные вопросы планирования поездки 
и ключевые объекты для посещения. Материал проиллюстрирован примерами из 
десятилетней практики осуществлѐнных поездок. Сделан вывод о необходимости 
публикации собранных материалов с целью сохранения культурного наследия малой 
родины.  
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Abstract. The article formulates the task of studying the cultural heritage of the family as a 

way of self-identification of an individual. The purpose of the work is to generalize the experience 
of the author's genealogical expeditions. The main issues of trip planning and key objects to visit 
are considered. The material is illustrated with examples from the ten-year practice of trips carried 
out. It is concluded that it is necessary to publish the collected materials in order to preserve the 
cultural heritage of the small motherland. 
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В последние годы в России наблюдается резкий рост интереса к 
изучению семейной истории, проведению архивных изысканий с целью 
построения «древа рода», а также к посещению родины предков. 

Причиной к этому является всѐ возрастающая потребность современного 
человека к самоидентификации. Существующий в глобальном, по сути, 
обезличенном мире он стремится определить принадлежность к той или иной 
социальной группе, нащупать свой социокультурный код. Во многом поэтому 
он обращается к истокам в поисках индивидуальных и уникальных 
особенностей, истории их возникновения и проявления в своѐм роду. 
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Более того, изучение культурного кода – это ключ к пониманию 
сущности не только отдельно взятого человека, но и нации в целом, что важно 
для формирования общих ориентиров и целей для всего общества. Мы знаем, 
что история России связана с многочисленными переселениями, причѐм не 
только отдельных семей, но и целых народов. На протяжении столетий на 
нашей территории активно происходило смешение представителей различных 
народностей, вероисповеданий и социальных групп, наблюдалось движение 
населения из деревни в город, что зачастую прерывало преемственность 
поколений, а иногда приводило и к разрыву родственных связей. Такая 
своеобразная переплавка, в ходе которой происходило взаимопроникновение 
культур, обмен ценностями, синтез мировоззрений и сформировала 
современный русский народ. 

Так в чѐм же заключается этот пресловутый культурный код? Откуда у 
женщин в семье природная немецкая аккуратность? Почему любимое 
кушанье, которое мне в детстве готовила прабабушка, оказалось 
национальным блюдом еврейской кухни? А почему дедушка так любил 
галушки и вареники с вишней? Где истоки этих семейных традиций, которые 
характерны для разных народностей? И это лишь самые простые вопросы, 
которые могут возникнуть у человека, и на которые невозможно ответить без 
знания истории своей семьи... Куда как не на родину предков отправиться, 
чтобы найти на них ответ.  

Таким образом, актуальность темы определяется необходимостью 
сохранения культурного наследия нашей малой родины за счѐт 
культивирования семейной ценности по сохранению родовой памяти и 
передачи еѐ из поколения в поколение. Постепенно уходят из жизни 
представители старшего поколения, которые могут поведать истории из 
жизни наших предков, что побуждает нас действовать быстрее... Кроме того, 
популяризация обозначенных вопросов может служить стимулом к развитию 
внутреннего туризма, который становится всѐ более привлекательным.  

В настоящее время тему генеалогических экспедиций продвигают 
множество исследователей семейной истории и генеалогии, существуют 
также фирмы, предлагающие подобные услуги. Пожалуй, одной из первых 
площадок, где эта тема начала активно обсуждаться в начале 2000-х годов, 
стал форум «Всероссийское генеалогическое древо» [1]. В то же время 
научные статьи, поднимавшие вопросы о необходимости сохранения 
семейной памяти и жизнеописаний предков (автобиографических описаний, 
семейных хроник) для изучения влияния этого опыта на мировосприятие 
индивида, публиковались ещѐ в 90-е годы (см. например [2]). Об том же ещѐ 
до революции говорил и священник Русской православной церкви, 
религиозный философ, учѐный Павел Флоренский, который в 1916 году 
написал: «Надо чувствовать за собою прошлое, культуру, род, родину. У кого 
нет рода, у того нет и Родины и народа. Без генеалогии нет патриотизма: 
начинается космополитизм... Чем больше связей, чем глубже вросла душа в 
прошлое, чем богаче она обертонами, тем она культурнее, тем более 
культурная масса личности...» [3, с. 29]. 
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Настоящая статья обобщает опыт автора по подготовке и осуществлению 
генеалогических экспедиций с 2012 года. За текущий 2022 год были 
проведены четыре генеалогических экспедиции в пять областей России, в ходе 
которых посещено более 10 населѐнных пунктов (не учитывая 
соответствующие районные и областные центры). Отчѐты и путевые заметки 
о некоторых из них опубликованы [4, 5, 6]. 

За это время я сделал вывод о том, что такие поездки совершенно 
необходимы не только как дополнение к сведениям, собранным из семейных 
документов, опросов родственников, а также в ходе работы в архивах и с 
литературой, но и для погружения в особую атмосферу родных мест, 
соединения со своими истоками. Особенно, если на родине предков вы 
никогда не были, или предки переселились оттуда достаточно давно. В моѐм 
случае из села в Белгородской области, которое я посетил в ходе экспедиции 
2012 года, мои предки уехали почти 150 лет назад, что не помешало мне 
восстановить утраченные связи с этим социумом. 

Один из ключевых вопросов – это подготовка к генеалогической 
экспедиции. От еѐ качества зависит успех всего мероприятия. Ведь самое 
досадное, если на месте под рукой вдруг не окажется необходимых сведений 
для поиска, или уже после возвращения будет обнаружено, что важный пункт 
программы не был выполнен. На этот счѐт существует множество 
публикаций, в которых более или менее подробно разобрано, как 
подготовиться к такой поездке, как составить план и что ещѐ необходимо 
учесть [7]. В своей практике я выработал определѐнный подход, которым 
поделюсь в настоящей статье. 

Перед выездом на родину предков, совершенно необходимо иметь хотя 
бы базовую информацию о том, как звали ваших родственников, и в какие 
годы они проживали в селе или деревне, куда вы направляетесь. Обычно этот 
вопрос решается сбором архивных сведений. Хотя возможна и такая ситуация, 
когда без информации, полученной в ходе такой поездки, например, от 
старожилов, продвинуться далее в архивных поисках не получается. И все же 
я стараюсь собрать максимальное количество информации о носителях 
искомой фамилия хотя бы с помощью онлайн-баз, таких как Память народа, 
Мемориал и других. Перед поездкой обязательно стоит распечатать все 
собранные данные: генеалогические таблицы, списки, копии источников и 
т.д., чтобы на месте не запутаться, ничего не забыть и быть готовым к 
получению и структурированию больших массивов новой информации. 

Второй блок задач, связанный с подготовкой к поездке, которому я всегда 
стараюсь уделять должное внимание – это предварительные контакты с 
местными жителями. В первую очередь я имею в виду местную библиотеку, 
администрацию, включая архив, музей (если он есть), и конечно 
родственников в случае, если таковые имеются. Бывает, что сведения, 
полученные при таком общении, корректируют весь план поездки. Нужно 
заранее собрать информацию о часах работы и адресах всех местных 
учреждений, узнать, где находится кладбище, церковь и другие объекты, 
которые планируется посетить. 
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Наконец, нужно подробно спланировать логистику всей поездки, с 
обязательным изучением сети автомобильных дорог и маршрутов подъезда к 
населѐнному пункту, обращая внимание на прогноз погоды. Все мы знаем о 
качестве дорог в сельской местности, поэтому выбору транспорта и удобных 
дорог нужно уделить достаточное время, чтобы всѐ успеть и не попасть, 
например, в ситуацию, когда машина застряла в грязи на полевой дороге... 

Теперь поговорим о плане самой поездки. Каждая экспедиция по-своему 
уникальна, планирование еѐ – это своего рода творческий процесс, его нельзя 
сравнить с походом в архив, когда мы знаем, с какими источниками будем 
работать и что именно ищем. Напротив, отправляясь в генеалогическую 
экспедицию, мы подчас даже не представляем, с чем можем столкнуться и 
какую информацию удастся добыть.  

Поэтому какого-то единого алгоритма того, что же делать на месте не 
существует. Всѐ зависит от конкретного населѐнного пункта и его истории. В 
моей практике были сѐла, которые в XX веке превратились в районные 
центры и даже в города, а приходилось посещать и такие, которые вовсе 
прекратили своѐ существование в конце XX века, либо в советское время, и 
даже во время Великой отечественной войны. Тем не менее, можно выделить 
общие пункты программы и объекты, посещение которых стоить 
запланировать в ходе генеалогической экспедиции. 

В первую очередь многие захотят найти дом, где проживали их предки. 
Здесь очевидные сложности будут заключаться в поиске достоверной 
информации о местоположении этого дома. Если в семье таких сведений не 
сохранилось (давно уехали из села, или умерли старшие родственники, 
которые могли рассказать), собрать такие сведения могут помочь документы 
семейного архива – письма, почтовые открытки, анкеты, автобиографии и т.д. 
Если повезѐт – на месте такую информацию могут подсказать местные жители 
или сотрудники администрации. Если же предки уехали из села совсем давно 
и никаких документов в семье не сохранилось – остаѐтся надеяться на 
архивные документы (если только их удастся обнаружить), в которых, 
например, может содержаться план села с указанием хозяев домов или список 
жителей с адресами. 

Другой важный для посещения пункт – это церковь. Необходимо 
отметить, что церковь всегда была основным местом встречи сельчан, 
своеобразным центром мира. Здесь совершались все главные события в их 
жизни – венчание молодых, крещение младенцев, проводы в последний путь 
усопших. Однако далеко не факт, что здание церкви сохранилось до наших 
дней. Так, если церковь была деревянная (это можно заранее выяснить по 
справочным книгам епархии или по клировым ведомостям), то вероятность 
этого будет очень малой. В этом случае в определении еѐ местонахождения 
могут помочь старые карты, а также рассказы старожилов. Часто бывает, что 
на месте разрушенной церкви поставлен памятный знак или сооружена 
часовня. 

Безусловно, одной из ключевых целей генеалогической экспедиции будет 
знакомство с ныне живущими родственниками. Причѐм это могут быть не 



190 

 

только собственно родственники, но и их соседи, которые, возможно, помнят 
ваших предков. Несколько раз у меня были случаи, когда кто-то из жителей 
воспоминал моих прадедов и делился какими-то эпизодами из их жизни. 
Конечно, ещѐ лет 20 назад можно было поговорить со старожилами, которые 
были свидетелями событий двадцатых-тридцатых годов, а также со слов 
родителей могли поведать и о дореволюционном периоде. Теперь же с трудом 
можно найти даже тех, кто помнит события ранее 50-х годов XX века. Но не 
стоит отчаиваться. Так, недавно, у меня был случай, когда бывшая сотрудница 
типографии (ныне на пенсии), в которой в 30-е годы работал мой погибший на 
войне прадед, вспомнила, как еѐ старшая коллега неоднократно отзывалась о 
нѐм добрым словом. Так память о моѐм предке, преодолев более чем 80-
летний срок, добралась до меня переданная из уст в уста несколькими 
поколениями жителей. 

Обязательно нужно заглянуть в сельскую администрацию – это бывший 
сельсовет. Здесь можно найти похозяйственные книги села и другие подобные 
материалы (например, списки семей колхозников), но как правило уже за 
послевоенные годы, хотя встречаются исключения. Кроме того, в 
администрации вам могут подсказать, с кем из старожилов стоит пообщаться 
и сообщить, в каком доме они проживают и где их найти. 

Если в селе есть библиотека – она также будет одним из важных пунктов 
для посещения. Для этого есть несколько причин.  Начнѐм с того, что часто 
сельские библиотекари «по совместительству» являются и местными 
краеведами. Они собирают статьи из газет, записывают рассказы местных 
жителей, получают от них фотографии, а иногда и предметы обихода. Кроме 
того, документы из семейного архива местных жителей, важные с точки 
зрения истории села, после их смерти могут быть переданы в сельскую 
библиотеку и составить часть экспозиции.  

Если в селе или поблизости живѐт местный краевед, то в библиотеке 
наверняка можно будет обнаружить его книги об истории села, которые иначе 
как на месте нигде не найти. Автор не раз сталкивался с ситуацией, когда 
книги, изданные на местном уровне, не поступают в городские и центральные 
библиотеки. Изданные на средства спонсоров – местных предприятий или 
администраций, они распространяются по школьным, сельским и районным 
библиотекам, но не попадают в Книжную палату. Их нельзя купить, и даже 
узнать об их существовании зачастую получается лишь пообщавшись с 
местными жителями. Так труд местных краеведов, которые десятилетиями 
собирают информацию об истории села, становится недоступным для 
широкого читателя, интересующегося историей своей малой родины. 

Конечно, с точки зрения исторической достоверности сельские легенды, 
рассказы старожилов, а подчас и исследования местных краеведов не всегда 
проходят проверку архивными документами, особенно это относится к фактам 
ранней истории. Однако иногда только так и можно узнать об истории 
основания села, в том виде как она живѐт в памяти еѐ жителей. Даже если в 
таких легендах содержится лишь доля правды, будет интересно сопоставить 
их с архивными источниками и проанализировать причины искажений. 
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Ещѐ один важный документ, который можно найти в библиотеке – это 
летопись села. Например, в Белгородской области в 1996 году в приказном 
порядке все сѐла обязали вести так называемые летописи села. Как правило, 
местными «летописцами» стали библиотекари, которые в поисках материалов 
об истории села опрашивали старожилов, записывая их воспоминания. С тех 
пор прошло более чем четверть века и большинства рассказчиков уже нет с 
нами, тем ценнее теперь их воспоминания, зафиксированные на страницах 
летописи. 

Если в самом селе библиотеки нет, она может быть расположена в 
соседнем селе или в райцентре. 

Ещѐ один интересный пункт для посещения – это местный музей. Он 
может быть расположен как в районном центре, так и в самом селе. Автор не 
раз встречал в здании администрации или библиотеки небольшую комнату, в 
которой организован музей, где собраны самые разные предметы быта, 
фотографии, документы, монеты и другие артефакты. Встречаются и 
персональные музеи. Однажды автор посетил музей, организованный 
местным краеведом – бывшим школьным учителем – прямо на своѐм участке. 
Для этого из подручных материалов он построил небольшой домик в одну 
комнату и стал устраивать экскурсии для школьников и всех желающих. В 
музее размещены как археологические находки, начиная с зуба мамонта и 
древних каменных орудий труда, до предметов быта советского периода, 
включая фотографии и личные вещи жителей села. А в одном из районных 
музеев автор наблюдал всѐ разнообразие местной крестьянской утвари: от 
мелких предметов – чугунков, утюгов, рубелей, старинной посуды (каждый 
предмет был представлен в 10–15 экземплярах), до более крупных – ручной 
мельницы, ткацкого станка и других. 

Не все уделяют достаточное внимание местным кладбищам. Однако 
помимо очевидной цели его посещения как отдания дани памяти ушедшим 
родным и близким, кладбище может стать и ценным источником 
дополнительной информации. Бывают ситуации, когда только таким способом 
получается узнать годы рождения недавно умерших предков, а также найти 
других, ранее не известных родственников – часто члены одной семьи 
захоронены в одном месте. Кстати, до революции кладбища в сѐлах нередко 
находилось прямо рядом с церковью. 

В любом селе есть мемориал с именами жителей, погибших во время 
Великой Отечественной войны и других войн. Обычно он расположен рядом с 
сельской администрацией. Встречаются и мемориалы, на которых высечены 
имена вернувшихся с войны. Наконец, помимо собственно имѐн на таком 
мемориале могут быть размещены и фотографии погибших жителей, что 
также может стать ценной находкой, если фотографии предка в семье 
отсутствуют. 

Наконец, в генеалогической поездке стоит быть открытым к любым 
неожиданным находкам.  

Например, вполне вероятна ситуация, когда у кого-то из жителей 
окажутся на хранении документы или предметы, которые их семья сохранила 
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в процессе революционных событий. Так, в одной из семей на родине предков 
автора хранится посемейный список 1902 года. Он был составлен на основе 
10-й ревизии и дополнен данными из метрических книг о рождениях, 
бракосочетаниях и смертях за прошедшие с момента ревизии сорок с лишним 
лет. До самой революции местный священник аккуратно записывал туда 
новые сведения. Например, отмечались все семьи, которые выбыли из села, с 
указанием направления переселения. 

Ещѐ один пример. В одной из семей, которая уже давно уехала из своего 
родового села, обнаружился напрестольный крест, который бабушка 
владелицы, ныне покойная, вынесла из церкви перед еѐ закрытием. Подобных 
примеров масса, однако нужно иметь в виду, что не всегда местные жители 
сразу будут готовы поведать о них новому потенциальному родственнику. 

Что ещѐ посоветовать... Когда будете находиться в своѐм родовом селе, 
подумайте, что вы, возможно, идѐте по той дороге, где когда-то каждый день 
ходили ваши предки. Сходите в соседний лес, на речку и прислушайтесь к 
ощущениям. Кстати, как показывает практика, названия местных оврагов, 
лесков, ручьѐв (микротопонимы) могут сохраняться неизменными и 200, и 
300, и 400 лет [8]. Наконец, интересно будет проследить на местности пути 
перемещения жителей из деревни в деревню – дороги по которым они ходили 
друг к другу в гости, или например, ездиди на свадьбу в соседнее село. В этом 
вам могут помочь старые карты XIX и даже конца XVIII веков, на которых 
такие дороги обычно обозначены. 

В качестве заключения хочу сказать, что не менее важным этапом 
осуществления генеалогической экспедиции является публикация еѐ 
результатов. Пусть даже это будет обычный пост в соцсетях, или блог с 
путевым дневником и фотоотчѐтом – но именно так вы сможете сделать вклад 
в сохранение культурного наследия своего родового села и поделиться 
найденной информацией с другими потомками ваших односельчан – вашими 
потенциальными родственниками. Не раз бывало, что по такой публикации 
нас находят родственники, о которых мы даже не подозревали.  
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Abstract. The article discusses the prerequisites for the study and use of cultural heritage 

through the study of family history. For the transfer of cultural heritage in the family, a synthesis of 
the approaches of genealogy and psychology is proposed. The psychogenealogical approach is 
considered through the concepts of psychogenealogy by A. Schutzenberger, logotherapy by V. 
Frankl, the theory of activity by A.N. Leontiev. An example of studying the history of a particular 
family is given. The conclusion is made about the preservation of cultural heritage in a single 
family due to psychogenealogical research. 
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