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Аннотация:
Книга Натальи Валерьевны Иртениной и Дмитрия Михайлови-

ча Володихина посвящена методике и практике изучения казачьей ге-
неалогии в современных реалиях. В рецензии отмечается, что авторам 
удалось создать удобный для начинающего пользователя справочник, 
который позволяет самостоятельно заниматься генеалогическим по-
иском. Основной справочный материал относится к вопросам казачьей 
генеалогии и истории, но при этом издание будет полезно широкому 
кругу читателей.
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Abstract:
The book by Natalia Valeryevna Irtenina and Dmitry Mikhailovich 

Volodikhin is devoted to the methodology and practice of studying Cossack 
genealogy in modern realities. The review notes that the authors managed to 
create a user-friendly reference guide for the novice user, which allows them 
to independently engage in genealogical search. The main reference material 
relates to issues of Cossack genealogy and history, but at the same time the 
publication will be useful to a wide range of readers.
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Иртенина Н.В., Володихин Д.М. Историческая генеалогия русско-
го казачества: Учебное пособие для студентов гуманитарных вузов. М.: 
«Снежный ком», 2024. 214 с.

Живой интерес к собственному родословию — новая характер-
ная черта нашего времени. Не вдаваясь в подробности, что за причины 
породили этот феномен, признаем, что никогда прежде в нашей стране 
столь массового увлечения генеалогией не наблюдалось. Да, и на рубеже 
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XIX—XX вв., и в XVIII-м, и в конце XVII в. происходили известные узко-
му кругу историков всплески подобного интереса, но они были связаны 
с обстоятельствами чисто практического плана: подтверждением прав 
на дворянское звание или созданием справочников для исторических 
исследований. 

Вообще, сохранение памяти об истории рода у разных этносов 
и социальных групп в древности было обусловлено жизненной прак-
тикой: пока эта информация помогает конкретной семье или даже 
одному человеку утверждать и отстаивать свое место в социуме, ро-
дословие предков — неважно, истинное или мифическое, — пере-
дается по наследству внутри семьи и признается окружающими; 
в остальных же случаях сведения о предках постепенно забываются 
и утрачиваются — неважно, в нашем ли урбанизированном обществе 
или в давние времена. В частности, А.В. Кузьмин установил, что в XIII—
XV вв. «нетитулованным московским служилым людям, до появления 
княжат на службе у великих князей Ивана III и его сына Василия III, 
в большинстве случаев просто не было никакой необходимости снача-
ла составлять избыточно подробные родословные росписи, а позднее 
упоминать в них или местнических делах XVI—XVII вв. тех своих одно-
родцев, которые никогда не служили в Москве». Более того: сведения 
их частных родословцев о происхождении от иноземцев, выехавших 
на службу из других земель, от Пруссии до Золотой орды, в большин-
стве случаев оказываются легендарными — выясняется, что реальные 
предки служили удельным и великим князьям еще в домонгольское 
время167. Таким образом, пока при дворе московского великого князя 
не возникла перспектива местнической конкуренции с нововыезжими 
княжескими родами, московская знать не нуждалась в глубоких генеа-
логических знаниях, а затем была вынуждена прибегнуть к конструи-
рованию своих родословных — насколько позволяли состояние источ-
ников и общий уровень науки того времени. То есть подобный интерес 
был возрожден в силу конкретных обстоятельств, ввиду новых обще-
ственных условий, а требования к достоверности генеалогических све-
дений не были особенно высокими.

Как справедливо отмечают авторы рецензируемой книги, 
интерес к собственному родословию, обусловленный исключитель-
но «познавательными целями», — уникальная черта новейшего 
времени. В целом кризис официальной советской, так называемой 
марксистско-ленинской исторической науки у нас в стране, вку-

167  Кузьмин А.В. Титулованная и нетитулованная знать Северо-Восточной 
Руси XIII — первой четверти XV в.: историко-генеалогическое исследование. 
Дисс. … канд. ист. наук. М., 2013. С. 545—547.
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пе с поисками новых форм изучения и подачи истории на Западе, 
привел к появлению целого спектра новых направлений историче-
ских исследований. Здесь и глобальные макроисторические очерки, 
в которых устанавливается связь человеческой истории и природ-
ных циклов и катаклизмов, и исследования на грани социологии, и, 
наоборот, микроистория — включая хроники отдельных поселений 
и даже семей. Утратив интерес к конструированию во многом искус-
ственных, идеологически обусловленных глобальных исторических 
полотен, историки окунулись в изучение вспомогательных историче-
ских дисциплин — вплоть до метрологии, геральдики, фалеристики 
или униформологии. В этом ряду генеалогия — одна из общепри-
знанных вспомогательных дисциплин с хорошо разработанным по-
нятийным аппаратом и методиками исследования. Новизна в том, 
что обращаться к генеалогии стали не профессиональные историки, 
отвлеченно занимающиеся необходимыми для их штудий сюжетами, 
а все больше простые обыватели, готовые потратить значительные 
усилия и средства для того, чтобы подробнее узнать о своих соб-
ственных предках. 

Частной генеалогии в силу изначально невысокого уровня науч-
ной подготовки новых исследователей, возможно, могла грозить судь-
ба некоторых направлений «массовой истории» или «фолк-хистори», 
а именно тех, которые от простого интереса к мало освещенным в исто-
рических сочинениях сюжетам переходят к прямому отрицанию науч-
ной картины мира в области историографии. Подобной участи не из-
бежало краеведение, которым начиная с советских времен занимались 
в первую очередь энтузиасты, не получившие специального историче-
ского, а то и вообще гуманитарного образования. В итоге их некрити-
ческий подход к народным преданиям и легендам и неумение работать 
с источниками стали притчей во языцех и до сих пор с трудом преодо-
леваются на местах. Не меньше вопросов вызывает новомодное увле-
чение ДНК-генеалогией, которая требует максимальной осторожности 
в выводах — но порой тоже выводит своих адептов на тропу альтер-
нативной истории. К счастью, давняя добротная методическая основа 
генеалогических штудий, с опорой на работу в архивах, позволила воз-
родить в нашей стране по-настоящему научную школу исследователей, 
которые профессионально занимаются не только и не столько дворян-
ской, сколько разночинской, купеческой, мещанской, даже крестьянской 
и казачьей генеалогией. 

Очевидно, что, в отличие от профессиональных историков 
и архивистов, профессиональный генеалог — в первую очередь пред-
приниматель, умело и оперативно проводящий родословные поиски 
для частного заказчика. Тем не менее, большинство специалистов дав-



134

Вестник МГУТУ | Серия общественных наук

но осознало необходимость обмена своими знаниями — в том числе 
методическими: регулярно проводятся соответствующие конференции 
и круглые столы, материалы которых вызывают постоянно растущий 
интерес. Интернет позволил создать широко известные ресурсы по об-
мену генеалогической информацией, и эти форумы объединяют тысячи 
и десятки тысяч исследователей и энтузиастов. И даже на таком радуж-
ном фоне появление настоящего учебника, который подробно, пошаго-
во и с добротным справочным материалом позволяет студенту, препо-
давателю, да и просто любознательному человеку осуществить работу 
над своей родословной, является важным и знаковым событием. Речь 
идет об учебном пособии Натальи Валерьевны Иртениной и Дмитрия 
Михайловича Володихина «Историческая генеалогия русского казаче-
ства», вышедшем в свет в 2024 г.

В первую очередь необходимо отметить качественное оформле-
ние книги: за последние год-два Ученым советом МГУТУ им К.Г. Разу-
мовского (Первый казачий университет) одобрено к печати несколько 
учебных пособий по истории российского казачества, и все они изданы 
в едином стиле168. Книги компактные, небольшого объема, насыщенные 
информацией, вполне отвечают требованиям, которые предъявляются 
к учебным пособиям вузов. Но важнее всего то, что в них содержится 
строго выверенная научная информация — что выгодно отличает их 
от значительной части учебных изданий по казачьей истории, выходя-
щих последние три десятилетия. Особенно это относится к вопросам 
происхождения и «древности» тех или иных казачьих сообществ, т. е. 
к темам, до сих пор не вполне освободившимся от влияния публицисти-
ческой «фолк-хистори» эмигрантского периода и краеведческого твор-
чества 1990-х — 2000-х гг.169

Структура учебного пособия выглядит довольно удачно. Оно 
открывается вводной частью, где читателя знакомят с определением 
генеалогии как вспомогательной исторической дисциплины, историей 
ее становления и процессом «рождения и возрождения» собственно ка-
зачьего раздела отечественной генеалогии. Что особенно ценно, автор 
раздела Д.М. Володихин на нескольких примерах продемонстрировал 

168  Володихин Д.М., Иртенина Н.В., Музафаров А.А., Пыльцын Ю.С. История 
российского казачества: Учебное пособие для студентов-гуманитариев. Изд. 3-е. 
М., 2024; Володихин Д.М., Иртенина Н.В., Музафаров А.А., Пыльцын Ю.С. Казачество 
на службе России: вопросы истории. Учебное пособие. М., 2023.

169  См., например: Скиба К.В. О противоречиях в вопросе изучения 
и преподавания истории и культуры кубанского казачества // Казачество 
на страже рубежей Отечества: Материалы Международной научно-практической 
конференции, Новочеркасск, 11—12 мая 2023 г. М., 2023. С. 206—212.
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важное место генеалогических знаний при изучении общеисториче-
ских сюжетов, обосновав необходимость владения данной дисциплиной 
для любого историка. 

Важнейший раздел книги — теория и методика генеалогическо-
го поиска. Замечательно, что раздел написан профессиональным иссле-
дователем казачьих родословных, а не неким теоретиком генеалогиче-
ского поиска. Раздел как раз представляет собой буквально пошаговую 
инструкцию для начинающего исследователя — хотя, несомненно, бу-
дет полезен и профессионалам, поскольку сосредоточен не на составле-
нии родословия вообще, а на тематике поиска казачьих предков.  Автор 
раздела, Н.В. Иртенина, постаралась затронуть самые разные казачьи 
сообщества, существовавшие в российской истории, т. е. не только те, 
что относились непосредственно к войсковому казачеству XIX — начала 
XX в., но и малороссийские, и слободские полки, утратившие свой осо-
бый статус в XVIII столетии, и даже городовые казачьи подразделения 
Сибири и Европейской части России XVII в. Это серьезно расширяет ау-
диторию учебного пособия.

Важнейший тезис, который постулируется в данном разделе: 
никакой генеалогический поиск невозможен без посещения архивов, 
однако сам визит в читальный зал или обращение к архивным докумен-
там иным способом необходимо тщательно подготовить. Во-первых, 
собрать сведения об искомых предках от родных и знакомых и предва-
рительно изучить домашние архивы. Во-вторых, четко понимать, какое 
именно архивохранилище следует выбрать для того или иного этапа ис-
следования и описи каких фондов требуется изучить. Несколько переч-
ней архивов и архивных фондов, приведенные в разделе, несомненно, 
поспособствуют пользователям данного справочника сориентировать-
ся в массиве документальной информации. Однако перечни эти, конеч-
но же, не являются исчерпывающими, поскольку искомая информация 
может оказаться в совершенно неожиданных местах. Чтобы понять ло-
гику дальнейшего, углубленного поиска, авторы пособия специально 
останавливаются на некоторых, порой неочевидных сюжетах казачьей 
истории — например, переселении предков казаков на новые оборони-
тельные линии и во вновь создаваемые казачьи войска с указанием, от-
куда могли появиться те или иные семьи и каким образом эти сведения 
можно обнаружить и уточнить.

Помимо справочной информации подобного рода, авторы 
дают ценные методические указания: например, на что в первую оче-
редь обращать внимание при сборе первичной, семейной информа-
ции или как проверять точность и подлинность устных семейных пре-
даний. Рассказывая о структуре документов, таких как метрические 
книги или ревизские сказки, они касаются конкретных приемов ра-
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боты с интернет-ресурсами, которыми обладает практически каждое 
отечественное архивохранилище. Вообще, особый упор на сетевой 
поиск, с указанием конкретных сайтов и способов работы с ними, яв-
ляется одним из важнейших достоинств данного пособия, знакомя ис-
следователя с современными генеалогическими методиками. Если же 
учесть, что интернет-ресурсы, будь то официальные порталы феде-
ральных архивов или форумы по поиску предков, продолжают бурно 
развиваться, обозначается и перспектива модернизации учебника 
по казачьей генеалогии — которая может потребоваться буквально 
через несколько лет.

Замечательно включение раздела об обращении к услугам плат-
ного поиска в архиве — будь то обращение с официальным письмом 
или контракт с частным исследователем. Пособие дает ценные советы 
по этому вопросу, неизбежному при глубоком родословном поиске — 
в силу того, что нерационально или просто затруднительно лично рабо-
тать в читальных залах многочисленных архивов, разбросанных по всей 
стране, а порой и за ее пределами. 

Завершают методическую часть пособия дельные советы 
по оформлению генеалогического древа — т. е. наиболее рационально-
го, наглядного и в то же время полного, исчерпывающего итога генеало-
гического поиска. Читатель знакомится с традиционными практиками 
краткого оформления — в виде графического «древа», таблицы, поко-
ленной росписи… Но, конечно же, наиболее ценным будет составление 
«письменной исторической реконструкции», иными словами — лите-
ратурно оформленного очерка, с приложением копий и пересказом/
воспроизведением всех важных документов по истории рода, добытых 
в процессе исследования.

В качестве примера подобных реконструкций в пособии пред-
ставлены два генеалогических очерка — один по казачье-дворянской 
родословной (предки оренбургского казачьего атамана А.И. Дутова), 
и второй по генеалогии «рядового казачьего рода» (предки кубанского 
казака-конвойца эпохи последнего царствования Т.К. Ящика). Эти очер-
ки логически завершают учебное пособие, наглядно демонстрируя кон-
кретные результаты применения теоретических и методологических 
приемов исследования, описанных в предыдущих разделах. Дополняет 
издание список литературы и основных генеалогических интернет-фо-
румов, актуальных для настоящего времени.  

Несмотря на четко обозначенную тематику пособия — «генеа-
логия русского казачества», — область его применения заметно шире. 
С одной стороны, трудно представить себе «казачье» родословие, кото-
рое на протяжении даже не двух-трех, а одного века замыкалось бы ис-
ключительно в рамках казачьего сословия. Поэтому исследователь рано 
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или поздно выйдет за рамки войсковых документов и будет вынужден 
обратиться к источникам, общим для всех сословий Российского госу-
дарства, — в первую очередь, к пресловутой «триаде» из метрических 
книг, исповедных росписей и ревизских сказок (по определению Н.В. 
Иртениной). С другой стороны, методики генеалогического поиска ус-
ловно казачьих предков ничем не отличаются от таковых же для про-
чих обывателей нашей страны — будь то мещане, крестьяне, дворяне 
или купцы. Таким образом, учебное пособие будет полезно всем энтузи-
астам-генеалогам, вне зависимости от сословной принадлежности геро-
ев их исследований.

Особенно следует отметить стиль изложения материала: книга 
написана прекрасным литературным языком, что выгодно отличает 
ее от сухих, как правило, учебных пособий. Авторы не только настаи-
вают на важности генеалогических штудий — они рассказывают о них 
как об увлекательном занятии, требующем нетривиального подхода, 
настойчивости, постоянного совершенствования и даже азарта (с. 30, 
31). Пожалуй, можно полностью согласиться с утверждением Н.В. Ир-
тениной, что это «занятие сродни кладоискательству… или даже де-
тективному расследованию» (с. 27). И стоит надеяться, что усиление 
частного интереса к генеалогии среди потомков российского казаче-
ства поможет им установить подлинные связи со своими корнями, 
самостоятельно удостовериться в неразрывном родстве с русским 
и другими коренными народами нашей страны — отбросив увлечение 
модными теориями о «древнем казачьем народе» и прочими антина-
учными фантазиями. 
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