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Введение

Многие годы я находилась в поисках литературы по 
теме Рода, которая сочетала бы в себе психологиче-
ские и культурно-исторические аспекты. Источников 
истинных знаний было очень мало, все они сильно про-
тиворечили друг другу и не имели общего знаменателя. 
Читая книгу за книгой, я запутывалась все сильнее, а 
вопросов становилось больше, чем ответов. В какой-то 
момент в родологию пошли все кому не лень, и найти 
что-то стоящее в интернете стало критически сложно. 

Смею предположить, что любой человек, интересу-
ющийся темой Рода, попадал в ту же ситуацию, что и я. 
Родология сильно переплелась с психологией, эзоте-
рикой и даже с шаманизмом. Большинство исследова-
телей ссылались на мистику и эзотерику, и совершенно 
отрицают психологические аспекты, такие как, напри-
мер, наследование Родовых программ наравне с мате-
риальным наследством.  

Тема Рода – это большой пласт знаний, который 
объединяет в себе большое количество направлений: 
психологию, историю, культурологию, эпигенетику, ге-
неалогию, мистицизм. Обширные познания родологов 
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помогают людям разобраться в секретах своего Рода, 
когда повторение внучкой судьбы бабушки уже не вы-
зывает удивления, а закономерности семейной систе-
мы видны невооруженным глазом и легко анализиру-
ются.

Эта книга призвана расставить разрозненные фак-
ты на свои места, помочь читателю разобраться в сво-
их Родовых программах и найти причину неудач. Ведь 
чтобы понимать, что влияет именно на Вас – нужно най-
ти у себя «симптомы» негативных Родового программ.

Рано или поздно каждый здравый человек задает 
себе вопросы:

Почему я живу так, как я живу?
Что не дает мне двигаться вперед?
Почему мне достались именно эти таланты?
Кто такие Хранители Рода?
Кто такая Регина Рода?  Какой у нее функционал? 
Как принять Силу Рода? В чем заключается эта 

сила?
Как устроен Род?
Откуда взялись проклятья Рода, и как найти их у 

себя?
Какие в Роду есть тайны?
Почему в Род не приходят дети?

Я хочу помочь вам в поиске ответов на эти вопросы, 
почему и решила написать книгу у Роде.

Меня зовут Ксения Мосунова, я клинический пси-
холог и специалист по работе с Родовыми сценария-
ми. Я работаю с известными людьми (имена которых 
не могу называть, будем честны, все имеют право на 
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приватность), веду обучающие программы для начина-
ющих специалистов по Роду, выступаю на различных 
площадках, а также провожу авторские интенсивы, на 
которых прорабатываются родовые установки и блоки. 

За время работы мне удалось проконсультировать 
и поработать более, чем с 13 000 человек. Этот опыт 
дал мне большой объем знаний и информации, кото-
рые были положены в основу данной книги. 

Уверена, она поможет Вам разобраться в своих Ро-
довых установках и понять, куда двигаться дальше. 

Хочу пожелать Вам доброго пути в увлекательный 
мир Вашего Рода!
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I. Человек и Род
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Культурный код Рода 

За последние пять веков произошли значительные 
изменения, которые повлияли на нашу жизнь. Одно-
значно можно сказать, что эти изменения были самыми 
кардинальными за всю историю человечества, которые 
навсегда поменяли всю структуру общества. Давайте 
обратим внимание на то, какие факторы лежат в ос-
нове этих изменений и как они отразились на нашем 
мире. Главным для нас в данном вопросе будет фокус 
на семье и родственных межпоколенческих связях. 

Начнем с разговора о традиционной семье, но, мо-
жет быть, не вполне в привычном ключе. Родственные 
связи всегда играли важную роль в жизни человека. 
Однако, за последние пять веков мы стали свидете-
лями их ослабления. Различные факторы, включая из-
менение роли женщин, увеличение мобильности и со-
циальные изменения, привели к изменению семейных 
структур. Рассмотрим эти факторы и попытаемся по-
нять, какие последствия ослабления семейных связей 
возникли для общества в целом.

Когда мы говорим о традиционной семье, то, вопре-
ки бытующим сегодня представлениям, это будет вовсе 
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не мама, папа, я. Это что-то, что нам может быть знако-
мо из фильмов или книг про Средиземноморье, Кавказ 
и Ближний Восток. Традиционные архаические семьи 
характеризовались наличием множества членов, таких 
как родители, дети, бабушки и дедушки, и других род-
ственников, проживающие вместе. Как правило, они 
включали в себя несколько поколений. Эти семьи были 
тесно связаны в социальном и экономическом плане, 
играли важную роль в передаче традиций и имущества 
от поколения к поколению. Традиционная семья – это 
большой многоуровневый институт с очень сложной 
системой взаимоотношений. 

Одни семьи были влиятельными, другие обычными, 
но существовала и играла важное значение социаль-
ная структура, в которой все ее члены понимают ор-
ганизм, которому они принадлежат, понимают свое 
место в нем и свое происхождение, а также сильные 
и слабые стороны этой структуры. И главное, внутри 
этого сложного организма все интуитивно понимали 
сильные и слабые стороны родовой системы, семей-
ные поверья, традиции, некоторые негласные правила 
и ритуалы были частью повседневной жизни.

С течением времени этот институт стал ослабевать. 
Причин было немало. Но по большей части такая тен-
денция связана с самыми поворотными событиями 
Нового Времени. Великие Географические Открытия, 
рост и развитие современных городов, экспансия рын-
ков, появление индустриального общества, – все это 
оказало влияние и на родственные отношения. Эти 
вещи постепенно стали приводить к возрастанию роли 
государства и общественных институтов в жизни чело-
века, а те в свою очередь стали замещать многие функ-
ции семьи.  
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Среди наиболее важных факторов мы можем выде-
лить три: индивидуализм, рационализм и материализм. 
Давайте присмотримся к ним пристальнее.

Индивидуализм – это уникальное явление, которое 
возникло и развилось в современном обществе. С од-
ной стороны, трудно переоценить его позитивные сто-
роны. Это стремление к выражению себя, поиску сво-
его пути и удовлетворению собственных потребностей. 
С появлением современных технологий, особенно ин-
тернета и социальных сетей, индивидуализм получил 
новые возможности для самовыражения и социально-
го взаимодействия.

Но индивидуализм, как философская и социокуль-
турная концепция, имеет долгую историю своего ста-
новления и развития. Его корни можно проследить 
вплоть до античности, но для целей нашего исследова-
ния фокусируемся на его более современной эволюции 
за последние несколько веков.

Идея индивидуализма начала набирать силу во вре-
мя периода Возрождения в Европе в XIV-XVII веках. Воз-
рождение отвергало средневековый феодализм и его 
коллективистскую структуру, сосредотачивая внимание 
на индивидуальных способностях и достижениях. Этот 
период возносил идеи гуманизма, равенства и свобо-
ды личности, подчеркивая важность самореализации 
и развития человека. По сути, в итальянском Возро-
ждении мы видим уже ранний протест против больших 
семейных кланов, сильно регламентирующих судьбу и 
образ жизни каждого принадлежащего к нему челове-
ка. Звучит немного противоречиво, потому что именно 
благодаря крупным аристократическим итальянским се-
мьям сама Эпоха Возрождения и стала возможна. 
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Затем в эпоху Просвещения в XVIII веке индивиду-
ализм получил еще большую поддержку. Философы и 
мыслители, такие как Джон Локк, Вольтер и Жан-Жак 
Руссо, выступали за права и свободы индивида, а так-
же принципы рационального мышления и прогресса. 
Они подчеркивали важность индивидуальной свободы 
выбора, самоопределения и участия в общественной 
жизни. Эти мысли сильно определили политический 
ландшафт Западной Европы и задали тон всему миро-
вому общественному устройству современности.

Следующим важным этапом развития индивидуа-
лизма стала индустриальная революция в XVIII-XIX ве-
ках. Быстрый прогресс в технологиях и производстве 
привел к урбанизации и переходу от традиционных об-
щинных структур к анонимным городским средам. Это 
содействовало росту индивидуализма и более яркому 
выражению личностных потребностей и интересов.

В XX веке индивидуализм продолжил свое развитие, 
влияя на различные области общества, включая куль-
туру, экономику и политику. Расширение образования, 
научных и технологических достижений, а также рас-
пространение либеральных и демократических идеа-
лов сыграли свою роль в поддержке индивидуализма.

Индивидуализм наложил свой отпечаток на пред-
ставления о реализации (я могу делать что я хочу вне за-
висимости от того, чем занимались мои предки), о выбо-
ре места жительства (необязательно жить там, где жили 
мои предки и родственники), о выборе спутника жизни 
(я сам могу выбирать, с кем мне вступать в отношения), 
и даже о здоровье. Этот образ мысли несколько веков 
считается прогрессивным. В нем человек-индивидуум 
является последней неделимой единицей общества.  
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Индивидуум – по латыни значит «неделимое»), и новое 
справедливое общество и будет построено из таких 
единиц. 

С влиянием индивидуализма становится понятнее 
создание нового типа семьи – нуклеарной. В таких 
семьях присутствуют только родители и их дети, про-
живающие вместе. Этот тип семьи стал более распро-
страненным в более современных обществах и уделяет 
больше внимания близким связям между родителями 
и детьми.

Множество факторов повлияло на переход к ну-
клеарным семьям. Индустриализация стимулирова-
ла массовую урбанизация, то есть миграцию людей 
из сельской местности в города, что повлияло на 
структуру семьи. Расширение возможностей работы 
и рост мобильности, смена ролей женщин и повыше-
ние уровня образования способствовали активному 
участию женщин в общественной и профессиональ-
ной жизни, что повлияло на размер и структуру се-
мей.

Переход к нуклеарным семьям также привел к из-
менению взаимодействия и динамики внутри семьи. 
Семья стала более индивидуалистичной, она стала уде-
лять большее внимание личным потребностям и разви-
тию каждого члена семьи. 

Интересно отметить, что изменения в семейных свя-
зях и социальных структурах оказывают значительное 
влияние на общество в целом. Семья является основой 
формирования и социализации индивидуумов, и изме-
нения в ее структуре и динамике имеют далеко идущие 
последствия.
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Переход к нуклеарным семьям отразился на меж-
личностных отношениях, образовании, экономике и 
культуре. Сказался и на сокращении зоны ответствен-
ности и факторов влияния человека. Сын не в ответе за 
действия отца, отмена сословных наследственных при-
вилегий и многие другие вещи закреплялись законо-
дательно. Помимо всего, это приводило к отсутствию 
необходимости даже проявлять интерес к членам, так 
называемой «большой семьи», по сути горожан пере-
стала волновать их родословная. 

Другим фактором стало доминирование рациональ-
ного мышления. Давайте обратим на него наше внима-
ние.

Рационализм – это философская и эпистемологи-
ческая позиция, которая придает первостепенное зна-
чение разуму и рациональному мышлению в процессе 
познания и приобретения знаний. Основоположниками 
рационализма считаются такие мыслители, как Декарт, 
Спиноза и Лейбниц.

Рационализм возник в XVII-XVIII веках в период, из-
вестный как эпоха Просвещения. В это время филосо-
фия и наука стали основываться на идеях разума, логи-
ки и дедуктивного мышления. Рационалисты полагали, 
что истинное познание можно достичь через разум и 
априорные знания, которые считались врожденными 
человеческим разумом.

Для рационалистов важными являлись математика 
и логика, поскольку они представляли собой модели 
рационального мышления и формального доказатель-
ства. Декарт, например, разработал метод сомнения и 
апеллировал к философскому принципу «я мыслю, сле-


