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Обычная блочная девятиэтажка в
одном из микрорайонов нашей
столицы. На маленькой кухне меня

принимала Ольга Федоровна Дровенко-
ва. Вслед за чашечкой чая появились на
столе семейные альбомы с фотография-
ми, и я начала знакомство с историей се-
мьи, которая стала лауреатом и призе-
ром общегородского конкурса творче-
ских работ «Моя родословная».

Прадед Ольги Федоровны - автор ме-
лодии, которую, по мнению искусствове-
дов, знает каждый второй житель плане-
ты. А уж мы с вами и подавно - песня
«Калинка» живет с нами, нашими ба-
бушками и прабабушками уже больше
столетия.

Ее создатель - Иван Петрович Ларио-
нов. Жил он в Саратове. В 1860 году на
любительской сцене этого города поста-
вил спектакль, к которому написал и му-
зыку. В числе вставных номеров прозву-
чала и песня, получившая название «Ка-
линка». Публике она так понравилась,
что уже через несколько представлений
ее стали распевать дома, в кругу друзей,
на вечеринках...

Иван Петрович с детства увлекался
музыкой, пел в ученическом хоре, брал
уроки фортепиано. Своей привязанности
к музыке он не изменил, даже когда
судьба забросила его в пехотный полк на
поля сражений одной из военных кампа-
ний девятнадцатого века. Ларионов со-
чинял романсы, а его товарищи по ору-
жию распевали их в минуты отдыха. Как
только представилась возможность,
вернулся к мирной жизни, продолжил

музыкальное образование,
стал работать музыкаль-
ным критиком в местном
издании города Саратова,
где поселился, и препода-
вателем пения в музыкаль-
ных классах русского музы-
кального общества.

Однако главным делом
его жизни стало собирание
мелодий русских народных
песен. Для этого он много
ездил по своей и соседним
губерниям. Бывал и в более
дальних местах русской
глубинки. В результате ока-
зался обладателем ценной
коллекции из 400 русских
песен, которые собирался
опубликовать. Но они вдох-
новляли его и на собствен-
ное творчество.

Из осмысления и обра-
ботки этих мелодий и ро-
дилась знаменитая «Калин-
ка». Очень бы хотелось добавить, что
коллекция русских песен, собранная
Ларионовым, изучена и оценена специ-
алистами. Но как не раз это случалось в
истории, коллекция утеряна. При жизни
автора издать ее не удалось, а потом,
при пересылке, коллекция затерялась.
Может, и осела в чьем-нибудь архиве.
Не исключено и то, что пошла на рас-
топку в трудные зимы революционного
лихолетья.

Вот, казалось бы, и вся история музы-
канта, жившего в середине позапрошло-

го века. Можно, конечно, добавить, что
земляки чтут память Ларионова, пишут о
нем книги. На доме, где была редакция, в
которой работал он как музыкальный
критик, установлена мемориальная дос-
ка. Но есть в этой истории еще очень
важная сторона. Она очень семейная.
Ольга Федоровна Дровенкова уже давно
перешагнула возраст, в котором ее пра-
дед написал знаменитую мелодию. О
своем деде она знает все или почти все.
Но не прекращает поиски новых сведе-
ний, продолжает писать запросы в архи-

вы и музеи, собирает по
крупицам любую информа-
цию, любые упоминания о
нем.  Она, не раздумывая,
отправляется в любое мес-
то, где могут быть какие-то
новые документы или про-
сто информация о ее семье,
прадедах и более близкой
по времени родне.

У всех есть в квартирах
семейные альбомы, боль-
шинство из нас знает, кто
и когда запечатлен на фо-
тографиях.  Но в семье
Дровенковых возраст фо-
тографий может быть
весьма почтенным, и о тех,
кто на них снят, могут рас-
сказать с привлечением
архивных документов, пи-
сем и публикаций. Такое
особенное отношение к
истории своего рода поз-
воляет лучше понять и ис-
торию страны, да и саму
жизнь. В «Калинке», мело-
дию которой сумел доне-
сти до потомков Ларионов,
его потомки слышат не
только удаль, но и русскую
тоску, переплетенную с
присущим нашему народу
оптимизмом, нежеланием

хныкать и просить милости
у богатых и знатных. Не случайно Лари-
онов вписал в песню куплет, который,
наверное, слышал от жителей деревень
во время своих поездок по России:
«Был я у барина, был я у милого, ни
черта не заработал...» Совсем не весе-
ло было тем, кто когда-то распевал эту
песню.  Хотя песня эта, безусловно, не-
сет радость. Так относятся к жизни и
потомки Ларионова. Возможно, именно
это и помогло семье преодолеть тяже-
лейшие испытания.

Один из альбомов, который мне пока-

зала Ольга Федоровна, имеет странное
название - «Кошкин дом». Создавался
он в сталинских лагерях. В нем собран
фольклор тех злополучных мест. А соби-
рателем стал внук создателя «Калинки»
и отец хозяйки квартиры - Федор Кон-
стантинович Лангельд.

Такой фольклор не мог бы присниться
музыканту из девятнадцатого века и в
страшном сне. Но на Колыме, а потом в
Магаданской области бывшие врачи, ар-
тисты, инженеры, военные,  а теперь за-
ключенные, пытались хоть как-то под-
держать друг друга шуткой, смехом,
творческой выдумкой. Так и родился
альбом «Кошкин дом», в который пото-
мок Ларионова записывал стихи, эссе,
побасенки, сатирические рассказы, час-
тушки. Творчество помогало в невыно-
симых условиях выжить и не сойти с
ума, остаться людьми, сохранив веру в
себя и товарищей.

Реабилитированный собиратель горь-
кого альбома умер в Саратове, там же,
где и его предок.

Можно проводить параллели, выстра-
ивать хронологию их жизней в контексте
исторических событий. Но вдруг я пони-
маю, что все это стало возможно делать,
сидя на кухне московской девятиэтажки,
только благодаря стараниям потомков,
которые не забыли своих предков. Не
побоялись забот и хлопот, связанных с
поездками по архивам, с перепиской, пе-
репечаткой, сбором мало-мальски инте-
ресных сведений, которые бы пролили
свет на интересующие страницы истории
рода. Ольга Федоровна так и говорит -
«Наш род».

Кто знает, может, если побольше лю-
дей захочет думать и говорить так же,
откроется еще много новых страничек с
историями других фамилий, в которых
судьба семьи и судьба народа стали еди-
ным целым. А то, что едино, то и стоять
будет крепко.

Дарья 
КУДРЯВЦЕВА

-Станислав Владимирович,
с чем, на ваш взгляд,
связан нынешний

всплеск интереса к генеалогии?
- Генеалогия - это кровная

связь с историей. Через судьбы
дедов и прадедов  мы как бы пре-
одолеваем временной барьер,
ощущаем свою связь с людьми,
жившими много поколений на-
зад, с теми, благодаря кому мы
появились на свет.

Нынешний поиск своих корней
стал одним из проявлений рас-
крепощения умов, роста самосо-
знания. Зная прошлое, во многом
можно ответить и на глубоко фи-
лософский вопрос: зачем мы
пришли в этот мир, кто мы такие,
что нам предстоит здесь сде-
лать...

Изучение своей родословной
не приносит материальных или
карьерных льгот. Более того,
люди подчас затрачивают нема-
лые суммы на поездки в другие
города, проживание в гостини-
цах, копирование документов...
Но все эти издержки с лихвой
окупаются радостью от находки

старинного документа, в кото-
ром упоминается фамилия ва-
ших предков.

- Но в поиске корней присутст-
вует и другой аспект - многие на-
деются, вдруг найдется какой-
нибудь предок из дворян?

- Лет пять-десять назад чаще
всего и занимались поисками
предков-дворян. Иметь их каза-
лось престижно, оригинально,
смело. Причем стремление обза-

вестись аристократическими де-
душками и бабушками  подчас
принимало довольно комичные
формы. Несколько лет назад ко
мне в Исторический музей при-
шла импозантная дама с не-
сколькими семейными фотогра-
фиями. Она интересовалась ро-
дословной дедушки или праде-
душки, изображенного на одной
из фотографий. До революции
он жил в Петербурге «при Екате-
рине II». Я посоветовал посмот-
реть кое-какие книги, заглянуть в
справочник «Весь Петербург»,
где указаны жители тогдашней
столицы. Однако дама ответила,
что можно поступить проще: при

дворе Екатерины II было не так
уж много людей, а на фотогра-
фии дедушка запечатлен именно
с императрицей. А значит, все ис-
торики должны его знать. И тут
она показывает мне фото начала
ХХ века, где ее родственник стоял
рядом с какой-то женщиной.

Я поинтересовался у дамы,
знает ли она, когда умерла Екате-
рина II. Та довольно уверенно от-
несла это печальное событие к

концу XVIII столетия. Но вопрос,
когда была изобретена фотогра-
фия, вызвал замешательство.
«Наверное, позже... Но они мог-
ли сфотографироваться за гра-
ницей!»

Увы, разуверить ее не удалось.
Она так и ушла со словами: «А
мне мама говорила, что это Ека-
терина II».

Меня радует, что сейчас актив-
но изучают генеалогию всех со-
словий.  Простая мысль о том,
что родословная существует у ка-
ждого человека, вдохновила
очень многих.

- Насколько реально узнать
родословную своей семьи с по-
мощью Интернета?

- Сегодня существует немало
общедоступных сайтов, содержа-
щих солидную  базу данных о ро-
дословных древах разных сосло-
вий. Туда вошли тысячи имен и
фамилий.  Однако далеко не все-
гда сведения, приводимые в сети,
достоверны, хотя в целом Интер-
нет создает для генеалогии мно-
жество дополнительных возмож-
ностей. Самое главное - возмож-

ность общения людей, связанных
одной идеей, интересами.

-  В чем заключается отличие
работы  специалиста вашего
профиля от труда историка?

- Наверное, легче ответить, в
чем заключается  сходство... Ко-
нечно, в обоих случаях   необхо-
димо серьезное базовое истори-
ческое образование.  Вторым ус-
ловием, пожалуй, является усид-
чивость - без нее просто не обой-

тись, подолгу работая в тех же
архивах. Требуются и специаль-
ные знания - исторических реа-
лий, знаков отличия, орденов,
мундиров, умение читать старин-
ные почерки. Нередко приходит-
ся обращаться к иностранной ли-
тературе, так что знания языков
тоже необходимы.

Набор знаний может разли-
чаться в зависимости от вектора
поиска исследователя-генеалога.
Но в любом случае без историче-
ских реалий нельзя правильно
понять и оценить выявленные
факты. А еще... необходим фак-
тор везения. Иногда за один день
удается найти  ключевой доку-
мент, позволяющий решить ка-
кую-либо проблему, а подчас для
этого требуются месяцы кропот-
ливого труда в архивах и библио-
теках.

Но все-таки везение не прихо-
дит само по себе. Информацию
нужно искать там, где наиболее
целесообразно. А для того, чтобы
определиться с такими местами,
требуется опыт, который прихо-
дит с годами.

- Генеалогия  изучает  родо-
словные связи между родами.
Геральдика занимается разра-
боткой  гербов, так сказать, сугу-
бо личными, фамильными проб-
лемами. Означает ли это, что ге-
неалогия и геральдика являются
чисто камерными, прикладными
науками?

- По академическим канонам
они действительно относятся к
вспомогательным историческим
наукам. Однако это не означает их
второстепенного значения в сов-
ременном обществе, политике,
науке. Геральдическая  символика
- одна из важных составляющих
государственной атрибутики лю-
бой страны. Ведь герб, флаг, на-
циональные цвета становятся той
эстафетой, которая передается из
поколения в поколение. С ними
мы проходим через все события
истории, праздники и беды.

Я горжусь, что в 1990-1991 го-
дах мне довелось участвовать в
работе государственной комис-
сии, подготовившей решение о
восстановлении исторического
флага и герба России.

- В последнее время в прессе
появилось много сообщений о
расколе среди потомков импера-
торской фамилии, называются
разные кандидатуры на роль
главы дома Романовых. Хоте-
лось бы услышать мнение специ-
алиста-генеалога.

- В России вопрос о преемни-
ке царского престола нередко
принимал чрезвычайно острый
характер.

Лишь 5 апреля 1797 года пос-
ле коронации Павел I торжест-
венно огласил закон о порядке
престолонаследия. Акт был со-
ставлен таким образом, чтобы
исключить всякую неясность в
этих вопросах, и «наследник был
назначен всегда законом самим».
Более того, закон ограничивал
даже власть императора, кото-
рый уже не мог по своему  произ-
волу назначить наследника, и ли-

шить других членов император-
ской фамилии их династических
прав. За ослушание государь мог
оставить своего родственника
без пенсии из казны, лишить чи-
нов, даже титула, но порядок на-
следования оставался незыбле-
мым. Закон гарантировал устано-
вленный на вечные времена по-
рядок престолонаследия.

«Оба пола имеют право к на-
следованию престола; но преи-
мущественно принадлежит сие
право полу мужескому по поряд-
ку первородства; за пресечением
же последнего мужеского поко-
ления наследие престола посту-
пает к поколению женскому», -
гласила статья закона.

Таким образом, в настоящее
время после смерти великого
князя Владимира Кирилловича в
1992 году вступили в действие
статьи династического права,
предусматривающие переход
права наследования в женскую
линию.

Старшей в роде оказалась
единственная дочь последнего
представителя династии, главы
императорского дома Владимира
Кирилловича - великая княгиня
Мария Владимировна. Ее закон-
ным наследником является ее
единственный сын от брака с
принцем Францем Прусским,
принявшим православие с име-
нем Михаила Павловича, - вели-
кий князь Георгий Михайлович,
родившийся 13 марта 1981 года.
Многие утверждают, что Георгий
носит фамилию Гогенцоллерн.
Это совершенно не так: по брач-
ному контракту дети от брака Ма-
рии Владимировны с принцем
Прусским должны были получить
фамилию Романовых. Такое  со-
хранение родового имени при пе-
реходе престола по женской ли-
нии - обычная юридическая  пра-
ктика во  многих европейских мо-
нархиях: Великобритании, Ни-
дерландов, Дании, Люксембурга.

Однако и великий князь Влади-
мир Кириллович, и  нынешний
глава дома Романовых великая
княгиня Мария Владимировна
всегда говорили, что только сам
русский народ решит, в каком ка-
честве пригодятся ему законные
наследники русских царей. Долг
каждого из них - быть готовыми
к службе России.

Беседу вел
Александр КРЫЛОВ

У КАЖДОГО 
СВОЕ ДРЕВО

Многие люди сейчас пытаются узнать ис-
торию своей семьи. О том, что стоит за
путешествием по родословной и как его
осуществить, беседа нашего корреспон-
дента с председателем Московского ис-
торико-родословного общества, членом
Геральдического совета при Президенте
РФ, писателем Станиславом ДУМИНЫМ.

«КАЛИНКА» НАША НАРОДНАЯ
У всего в жизни, даже очень знакомого и извест-
ного, есть своя история. В ней можно увидеть 
и интригу, и тайну, и продолжение во времени.


