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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА СЕМЬИ 
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

У СТУДЕНТОВ ВУЗА  
 
В соответствии со стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, приоритетной задачей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. При этом особая роль отводится гражданскому и патриотическому 
воспитанию, что предполагает формирование активной гражданской позиции, патриотизма, чувства 
гордости за свою Родину [11, с. 7].  

Как ученые прошлого, так и современные исследователи призывают к необходимости изучения 
истории страны через историю семьи. Еще в прошлом веке ученый и священник Павел Флоренский 
отмечал важность родовой памяти для воспитания человека, указывал на единство рода и личности, 
полагая, что история рода должна давать нравственные уроки [10]. Наш современник, преподаватель и 
генеалог Извеков И. Н., разработавший «концепцию воспитания молодежи через генеалогическую 
культуру личности», полагает, что включение в программу отдельной дисциплины или элективного 
курса по генеалогии будет способствовать интеллектуальному и нравственному развитию личности [6]. 
По его мнению, генеалогическая педагогика в образовательной среде семьи и ВУЗа помогает 
«воссозданию института семьи, возрождению семейных ценностей, сохранению и укреплению 
внутрисемейных и межпоколенческих связей, преемственности поколений», что в свою очередь 
отражается на формировании гражданственности, патриотизма и нравственной воспитанности [7]. 

В системе образования России, в связи с происходившими в XX веке историческими событиями, 
проблеме формирования у индивида генеалогической культуры не уделялось должного внимания. В 
последнее время, наоборот, в обществе отмечается запрос на изучение семейной истории, в России 
организуется большое количество мероприятий, направленных на популяризацию генеалогии, при 
этом большая роль возложена на образовательные учреждения [1-4, 5, 8, 9]. В качестве примеров можно 
привести республиканский конкурс генеалогических исследований в Татарстане [4] или всероссийское 
движение-конкурс «Моя родословная» [12]. 
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Генеалогия обладает большим воспитательным и образовательным потенциалом. Изучение 
истории семьи, работа над родословной не только позволяют представить жизнь и быт, занятия, 
традиции и обычаи своих предшествующих поколений, но являются способом расширения и 
углубления знаний об истории страны, которая складывается из жизни конкретных личностей, 
способом почувствовать сопричастность предков, своей семьи и себя к истории Отечества. Изучая свое 
генеалогическое древо, студент неизбежно интерпретирует и систематизирует историческую 
информацию, тем самым формируя свое мировоззрение, духовно-нравственные детерминанты 
личности, самоидентичность. 

С одной стороны, неоспорим тот факт, что именно семья должна формировать интерес к 
генеалогическим исследованиям, выступать хранителем информации о роде, и передавать ее из 
поколения в поколение потомкам. Однако не следуют забывать тот факт, что мотивация 
генеалогического интереса чаще всего возникает в более зрелом возрасте, когда человек сам 
задумывается о создании своей собственной семьи, начинает задумываться о семейных ценностях. 
Этот возраст приходится часто на время обучения в ВУЗе. Поэтому перед системой высшего 
образования стоит важная задача по приобщению молодежи к изучению истории своей семьи. 

Студенты Финансового университета при Правительстве РФ принимают участие в Российском 
движении-конкурсе «Моя родословная», целью которого является «воспитание межпоколенческой 
сплоченности и гражданской активности». Движение развивает и продолжает традиции «Бессмертного 
полка» [12]. Инициатором данного движения-конкурса выступил депутат Государственной Думы РФ, 
многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Евгеньевич Карпов. Конкурс «Моя родословная» 
включен в перечень олимпиад и конкурсов Минпросвещения РФ, согласно приказу № 649 от 31 августа 
2023 года.  Участниками движения-конкурса могут быть все желающие, для участия нужно 
зарегистрироваться на специально созданной онлайн-платформе и внести на ней информацию о своих 
предках. При этом следует отметить, что авторы проекта предлагают заполнить на вкладке для каждого 
родственника из генеалогического древа конкурсанта не только традиционные фамилию, имя, отчество 
и годы жизни предков, но также и место рождения, профессию, образование, вид деятельности, 
воспоминания родственников, фотографии и т.д. Предполагается, что участники конкурса, в процессе 
заполнения всех форм онлайн-платформы, будут обращаться к представителям более старшего 
поколения. Жюри оценивает, прежде всего, поколенческую глубину родословной, то есть сколько 
поколений представлено в древе, а также содержательность пояснений о родных и близких, наличие 
фотографий. Первый этап обработки конкурсных анкет осуществляется автоматически и направлен на 
выявление лидеров конкурса, второй этап осуществляется жюри конкурса путем содержательного 
анализа генеалогических древ участников.  

Таким образом, одним из приоритетных направлений работы в системе высшего образования 
должно стать духовно-нравственное воспитание молодого поколения современной России, 
направленное на формирование исторической памяти, гражданственности, патриотизма, 
нравственности. 
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КОЛОРОНИМЫ В ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

КАК ОТРАЖЕНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ АВТОРОВ 

 
Проблемами цвета и его наименований интересуются разные ученые: физики, химики, 

лингвисты и литературоведы, этнографы, философы, психологи, искусствоведы. Лексемы и 
словосочетания, которые используются для наименования цветов, принято называть 
цветообозначения, или колоронимы. Термин колороним «удачен, поскольку может быть применен для 
обозначений любых цветов и оттенков» [1]. Много работ посвящено роли цветообозначений в 
творчестве различных авторов. «Неотступна и неизбывна людская память о Великой Отечественной 
войне <…> Трудно переоценить тот вклад, который внесла <…> поэзия в достижение победы над 
врагом» [4, с. 309]. Цель статьи – рассмотреть колоронимы в поэтических произведениях о Великой 
Отечественной войне, установить их роль в поэзии, выявить особенности цветовой картины мира 
авторов. Источником для сбора языкового материала послужил сборник «Стихи военных лет» [4]. 
Фактический материал составило 68 колоронимов, отобранных методом сплошной выборки из 
поэтических произведений, составляющих сборник. 

В стихах военных лет выделены собственно ахроматические колоронимы (29): 
1. Черный (10 прилагательных): «Не смеют крылья черные / Над родиной летать» (В. Лебедев-

Кумач «Священная война», с. 5), «Созреет утро в черной прорве дыма» (А. Сурков «На нашу долю 
выпал трудный век», с. 16), «Вся в черных обручах меридианов…» ([4], К. Симонов «Родина», с. 23), 
«…Немцу с черным его ружьем…» (К. Симонов «Убей его», с. 25), «…Но черные дни набежали…» 
(Н. Тихонов «Киров с нами», с. 31), «…на поверженном танке немецком / черный ворон спокойно 
сидит» (А. Недогонов «Баллада о железе», с. 63), «Черный крест на груди итальянца…» (М. Светлов 
«Итальянец», с. 71), «Когда – / черна от пота – / вверх / Скользит по пахоте пехота» (М. Кульчицкий 
«Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!», с. 91), «Еще утрами черный дым клубится…» (Г. Суворов 


