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ГЕНЕАЛОГИЯ СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  
XVII ВЕКА: КАКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ 

ПРЕДКОВ МОЖНО НАЙТИ В РГАДА
Вот уже почти 20 лет я работаю с документами Российского 
государственного архива древних актов (РГАДА), большую часть 
времени посвящая изучению процессов заселения южных уездов 
Русского государства служилыми людьми с конца XVI по начало 
XVIII века, в частности, при строительстве Белгородской черты.

1  Служилые люди — основное население южных окраин Русского государства в XVII веке, были обязаны нести военную службу 
в пользу государства, за которую получали земельное и/или денежное жалование.

Зная это, меня часто спрашивают примерно следующее: 
«Мы проследили родственные связи предков до начала 
XVIII века, проработали Первую ревизию 1720–1721 годов. 
Какие документы теперь нужно посмотреть, в каких фондах 
искать и что, вообще говоря, можно найти?» Не так просто 
ответить на такой вопрос…

РГАДА — это отдельный мир, скрытый от обычного 
исследователя, и только в процессе глубокого погружения 
в работу можно научиться ориентироваться в массе доку-
ментов, хранящихся там. На это есть множество причин.

Во-первых, не очевидная на первый взгляд структура 
фондов и описей (что, впрочем, обусловлено историче-
скими особенностями образования архива за счёт после-
довательного слияния целого ряда архивных учреждений 
в XIX — начале XX века).

Во-вторых, долгое время недоступный для широкого кру-
га пользователей справочный аппарат архива, без которого 
невозможно увидеть полную картину (структуру фондов 
во всей их взаимосвязи), а следовательно, обсуждать и де-
литься методиками поиска с коллегами. Ситуация начала 
меняться лишь несколько лет назад, когда было оцифро-
вано значительное число описей и справочных материалов 
(во многом благодаря инициативе отдельных сотрудников 
архива). Большая часть описей теперь доступны онлайн на 
сайте http://rgada.info.

В-третьих, препятствием в ознакомлении с содержимым 
документов для многих по-прежнему является отсутствие 
навыков чтения скорописи — делового письма XVI–XVII ве-
ков, которым и написаны документы этого периода.

Итак, что же можно найти в РГАДА (и в других архивах) 
за XVII век? Какую информацию генеалогического характе-
ра удастся почерпнуть из документов, а о чём не стоит даже 

мечтать? Постараюсь кратко ответить на эти вопросы на 
примере документов по служилым людям1. Перефразируя 
известную пословицу, я сразу вывалю на вас бочку дёгтя, 
а затем добавлю небольшую ложку мёда.

«Бочка дёгтя»
Прежде всего документы XVII века абсолютно другие. 

Здесь всё не так! Нет никаких ревизий, метрических книг, 
исповедных росписей… вообще ничего похожего на доку-
менты XVIII и тем более XIX века! Учёт и налогообложе-
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ние в допетровское время строились по иным принципам. 
Многое определяла региональная специфика, в том числе 
наследие местных традиций, сложившихся до объединения 
Русского государства вокруг Москвы. Так, комплекс доку-
ментов по южным уездам России имеет делопроизводствен-
ные особенности, связанные с тем, что данная территория 
заселялась преимущественно служилыми людьми, военной 
службой и многими другими вопросами жизни которых 
ведал Разрядный приказ.

На Юге в XVII веке среди населения преобладали дети 
боярские — мелкие помещики, получавшие землю на время 
своей службы. Они имели право владеть крестьянами, но 
по факту крестьяне были лишь у некоторых из них, к тому 
же в первой половине столетия многие из этих крестьян 
были взяты в плен или сбежали, не выдержав тягот жизни в 
этом неспокойном крае.  Впоследствии на южных окраинах 
сложилась особая сословная группа однодворцев1. 

На Севере — напротив, основную массу населения со-
ставляли черносошные крестьяне2. И те и другие были 
лично свободными людьми и имели право совершать раз-
личные сделки — в том числе с землёй. Большинство терри-
торий также имели свои отличительные черты, и ситуация 
в Новгородских или Псковских землях существенно отли-
чалась от сложившейся в Сибири или, например, на Урале.

Что следует учитывать при поиске генеалогической ин-
формации в документах XVII века?

Во-первых, забудьте про конкретные даты (а в большин-
стве случаев даже про год) рождения. Хорошо если удастся 
приблизительно вычислить период по возрасту (который 
если и указан в документе, то весьма неточно). Похожая 
ситуация и с датами смерти — как правило, удаётся найти 
(и то в редких случаях!) лишь указание на год, например, 
если служилый человек погиб в бою.

Во-вторых, вы не найдёте почти никаких сведений 
о женщинах. Женские имена можно обнаружить почти 
исключительно в документах об уводе в плен или о смерти 
служилого человека (в последнем случае перечислялись 
оставшиеся в живых члены семьи служилого — жена, дети). 
Лишь изредка (зависит от уезда) женщины упоминаются 
в писцовых книгах. Исключения заслуживают отдельных 
исследований. См., например, статью о женских именах 

1  Однодворцы — с начала XVIII века (термин известен с начала XVII века) особая социальная группа населения, сложившаяся 
преимущественно из потомков служилых людей XVI–XVII веков на бывших приграничных землях в западных и южных губерниях 
России, по сути — мелкие помещики. Однако постепенно они утратили большинство прав и привилегий: положены в подушный 
оклад, стали нести другие повинности наравне с крестьянами (в том числе рекрутскую), однако могли владеть землёй и крепостны-
ми крестьянами, а также были освобождены от телесных наказаний. Носили фамилии, возникшие у их предков в XVI–XVII веках. 
Предпочитали заключать внутрисословные браки. В XIX веке были переведены в сословие государственных крестьян.

2  Черносошные крестьяне — категория тяглых людей в России в XV–XVII веках, которые были лично свободными, но несли 
тягло (налоги и повинности) в пользу Российского государства. Имели право совершать сделки с землёй внутри общины, а также 
при определённых условиях — с лицами вне её. Проживали преимущественно в Поморье и Сибири. Впоследствии причислены в 
сословие государственных крестьян.

3  Служилые люди по прибору в отличие от служилых по отечеству первоначально набирались («прибирались») на службу в южные 
города без учёта происхождения и преимущественно из вольных людей в обмен на денежное и натуральное жалование. Земельные 
наделы получали сразу на весь штат и проживали отдельными слободами в городе или на посаде. Служба их первоначально не явля-
лась наследственной, но впоследствии наблюдалась практика верстания сыновей в тот же род службы, в которой служили их отцы.

Оскольского уезда 1-й половины XVII века: http://evsyukov.
ru/sprav/femnames.html, в которой подведена статистика 
почти 400 имён.

В-третьих, редко когда в документе посчастливится 
встретить сведения о членах семьи (сыновьях, братьях). 
В основном такие документы попадаются в конце XVII века 
— сказки, разборные и сметные книги, изредка состав семьи 
приводится в писцовых книгах начала XVII века. Так что 
родство придётся восстанавливать по отчествам.

В-четвёртых, некоторые категории населения, а именно 
«служилые люди по прибору»3 (казаки и черкасы, стрельцы, 
пушкари), часто записаны без отчеств, поэтому по ним 
затруднено составление 100% достоверной родо словной. 
Придётся привлекать множество документов для пере-
крёстной проверки информации. Ещё в большей степени 
это относится к крестьянам (принадлежавшим детям бо-
ярским), дворовым людям и т. п.

В-пятых, фамилии в современном понимании ещё не 
устоялись. Так, «фамилии» приборных служилых людей, 
а особенно крестьян, могут оказаться и не фамилиями 
вовсе, а отчествами или дедичествами. В ряде случаев 
используются прозвища, которые впоследствии превра-
щались в фамилии (Гусь-Гусев, Губа-Губин, Заец-Зайцев, 
Чичер- Чичерев, Серебряк-Серебряков), хотя это не явля-
ется жёстким правилом — у потомков могла закрепиться 
совсем другая фамилия. Кроме того, в силу региональной 
специфики — местных говоров и привычек писарей — при 
переселении из уезда в уезд фамилии нередко видоизме-
нялись. Встречаются также случаи возникновения новых 
фамилий при разделении родов.

Будьте готовы столкнуться с различными наименования-
ми одного и того же человека в разных документах: в одних 
— неканоническим именем, а в других — христианским. Так, 
например, у служилого с именем Булгак, Угрим, Неустрой, 
Курдюм и т. п. дети могут быть записаны с отчеством Алек-
сеев сын, Сергеев сын, Тимофеев сын и т. п. Особенно такие 
случаи характерны для начала XVII века, когда обязательная 
практика употребления христианских имён в документах 
ещё не устоялась. Тут приходится сопоставлять большое 
количество документов, чтобы сделать более или менее 
достоверный вывод о принадлежности таких разных имён 
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одному человеку.
Наконец, существенные сложности в поиске могут быть 

связаны с частыми изменениями административно-тер-
риториального деления, ведь мы имеем дело с периодом 
активного строительства городов и образования новых 

уездов, вследствие чего населённые пункты могли переда-
ваться из одного уезда в другой.

Ну и, конечно, нужно научиться читать скоропись и ра-
зобраться со структурой архивных фондов.

«Ложка мёда»
Итак, мы получили представление обо всех трудностях 

(или, если хотите, особенностях), с которыми предстоит 
столкнуться при поиске в документах XVII века. Ради чего 
же все эти муки?! Ради различных интересных для семей-
ной истории сведений, которые, помимо обычных данных 
(ФИО, место жительства, размер земельного надела), можно 
собрать по служилым людям, иногда буквально выудив из 
огромного массива документов.

 ◆ Сведения о  здоровье. 
А  точнее, об отклонениях от 
него — увечьях, болезнях: «гла-
зом крив», «глазами нищ», «палец 
отсечен», «ногою хром», «рукою 
правою не владеет» и т. п. (в сказ-
ках) либо пометка «оставлен за 
болезнью», «лежит болен» и  т. п. 
(в сборных книгах). Изредка при-
водятся другие физические осо-
бенности, так, однажды встретил-
ся список служилых людей с ука-
занием их роста.

 ◆ Сведения о  собствен-
ности. Даты получения земли, 
присутствие на сыске или отказе 
у других служилых людей в каче-
стве свидетеля (сыскные, отказ-
ные книги). Наличие крестьян. 
Изредка — сведения о движимом 
имуществе (как правило, при его 
утрате или порче).

 ◆ Сведения о  службе. С  ка-
кого года служил, в  каких похо-
дах участвовал, например, «был 
в  Чигиринском и  других походах 
с приезду до отпуску» (в сказках, 
разборных книгах). С  каким вооружением прибыл на 
смотр: «на  мерине с  пищалью», «с  рогатиной», «саблей» 
(в сметных книгах). Факты участия и отличия в конкрет-
ных боях: «государю служил, бился явственно, убил му-
жика», «а его ранили в ногу», «а под ним застрелили коня» 
(в  так называемых послужных списках1). Встречаются 

списки тех, кто «сидел в  осаде». Можно выявить факты 
участия в строительстве укреплений, например, оборони-
тельного вала («валовое дело»), в том числе через указа-
ние о прибавке к жалованию за такие работы.

 ◆ Участие в  хозяйственных отношениях. Напри-
мер, наличие мельницы, рыбных ловель, бортных угодий 
и других промыслов и т. д. (в сказках, оброчных книгах). 
Наличие лавки, полка (прилавок, стол для торговли) на 

рынке, кузницы (в  таможенных 
и оброчных книгах). Информация 
о  проведённых сделках: сварил 
пиво, вино, мёд, за что уплатил 
соответствующую пошлину; про-
дал кобылу или другое имущество 
(в  таможенных, пошлинных кни-
гах). Информация об уплате нату-
ральных налогов — сдал со своего 
двора рожь, овёс и т. п. (в сборных 
книгах).

 ◆ Участие в  судебных 
делах. В  местных приказных из-
бах рассматривалось множество 
споров. Случаи бывали самые 
разные: сосед скосил траву, угнал 
свиней или лошадей, оскорбил 
(т. н. дела «об  оскорблении сло-
вом», в  том числе воеводы или 
государя, и «о  бесчестии»). Кро-
ме того, нередки были и более 
«традиционные» судебные дела: 
об ограблениях, побоях, кражах, 
убийствах и т. д. В рамках рассле-
дований проводились подробные 
допросы свидетелей, из которых 
можно узнать разные интересные 

подробности о  жизни конкретного человека. Сохрани-
лись дела о взыскании долга, неустойки, возврате занятых 
денег, а также, например, о вымогательстве. Особая груп-
па дел о побеге со службы, об измене (например, о при-
воде татар) или розыске сбежавших крестьян. Наконец, 
мошеннические дела, в частности, о  подделке писцовых 

Пример сказки служилого человека за 1697 год2

1  Разумеется, «послужные списки» XVII века существенно отличаются от одноимённых документов офицеров Русской импера-
торской армии XVIII — начала XX века, изучение которых в фондах РГВИА рассматривалось выше. Это иной исторический источник, 
несмотря на созвучное название и отдельные черты сходства. — Прим. ред.

2  РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Ч. 3. Д. 1569.
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книг. Зачастую в подобных документах можно найти важ-
ные сведения о родственных связях, в том числе о родстве 
по свойству. Информацию о факте спора (но без подроб-
ностей) можно также выявить и по пошлинным книгам.

 ◆ Ущерб от татарских набегов. Сюда можно отнести, 
во-первых, многочисленные документы об уводе в  плен 
родственников (забрали жену, сына, дочь, невестку, мать) 
или принадлежавших служилому крестьян — с  упоми-
нанием имён. Во-вторых, ценны документы о выходе из 
плена (встречаются подробные описания того, в каком 
бою был взят в плен, где находился в плену, при каких об-
стоятельствах смог бежать и др.). В-третьих, встречаются 
описания ущерба, нанесённого имуществу (сожгли дом, 
гумно, клеть). Оперативная информация о татарских на-
бегах (вести) передавалась между уездами и в Москву т. н. 
вестовщиками.

 ◆ Прочие сведения. Принятие присяги государю 
(«крестоприводные книги»), выполнение различных по-
ручений (например, отвёз в  Москву челобитную, отказ-
ные книги и др.), выступление в роли поручителя и мно-
гое другое.

Выше уже было сказано, что структура организации 
фондов РГАДА достаточно сложна. Весь комплекс доку-
ментов этого архива делится на шесть архивохранилищ:

1. Поместно-вотчинные и  дворцовые учреждения 
(куда, в частности, относится Ф. 1209 «Поместный при-
каз»).

1  Поместный приказ — центральное государственное учреждение в России, существовавшее до начала XVIII века, в ведении 
которого находилось большинство вопросов служилого землевладения, в том числе вопросы выделения поместий служилым людям 
(согласно окладам, которые устанавливались в Разрядном приказе), учёта и описания земель, переписей населения, земельных тяжб и др.

2. Личные и монастырские фонды (фонды монасты-
рей, крупных помещиков — Воронцовых, Гагариных, 
Юсуповых и многих других, а также фонды обществен-
ных организаций и т. п.).

3. Уникальные фонды (Ф. 210 «Разрядный приказ»,  
Ф. 214 «Сибирский приказ», Ф. 229 «Малороссийский 
приказ» и др.).

4. Центральные учреждения (Ф. 233 «Печатный при-
каз», Ф. 248 «Сенат и сенатские учреждения», Ф. 286 «Ге-
рольдмейстерская контора» и др.).

5. Местные учреждения (приказные избы, воеводские 
канцелярии, крепостные конторы, таможни и т. п.).

6. Межевые учреждения (материалы и  планы гене-
рального и специального межеваний, уездные планы, эко-
номические примечания и др.).

Для каждого архивохранилища составлены реестры опи-
сей, которые пока не отсканированы, но зато сами описи 
многих фондов уже оцифрованы и доступны онлайн.

Два важных фонда
Для изучения истории служилых людей XVII  века 

принципиальное значение имеют два фонда (но, разуме-
ется, не только они) — Ф. 1209 и Ф. 210.

Фонд 1209 «Поместный приказ»1 содержит комплекс 
документов, связанных с владением землёй и её оборотом. 
Не секрет, что земля в то время была основным капита-
лом. Поэтому для выяснения подробностей землевладения 
служилого человека нужно в первую очередь обратиться 
к документам этого фонда. В нём отложились, во-первых, 
писцовые, а также дозорные, приправочные, переписные 
и другие подобные книги, фиксировавшие земельный статус 
в статике (преимущественно книги по описи № 1). Во-вто-
рых, это сыскные, мерные, отказные книги, отражавшие 
выделение земли или её переход от одного владельца к 
другому, то есть в динамике (опись № 2 и частично № 1). 
Отдельно следует упомянуть межевые книги, фиксировав-
шие границы владений.

Какую информацию можно извлечь из этих источни-
ков? Параметры земельных владений (поместий) служилых 

людей, а именно размер в четвертях (четях), время выдела 
(или перехода), привязка территории к местности через 
локальные микротопонимы (большинство межевых знаков 
того времени до нашего момента не сохранились). Конечно, 
в основном документы данного фонда касаются помещи-
ков — то есть детей боярских и других категорий служи-
лых людей, владевших поместьями (поместные атаманы, 
поместные казаки). Однако в некоторых писцовых книгах 
содержатся описания пригородных (или уездных) слобод 
с перечислением дворов приборных категорий служилых 
людей — казаков, стрельцов, пушкарей, ямщиков, черкас. 
Кроме того, встречаются отдельные переписные книги по 
казачьим и стрелецким слободам ряда уездов.

Устройство фонда 1209 достаточно сложное. В реестре 
описей только на один этот фонд приходится 275 страниц, 
что включает в себя более 80 печатных и рукописных опи-
сей XX века, а также более 1400 справочных рукописных 
описей XIX века (реестров и алфавитных указателей). Са-
мый простой способ ознакомиться со структурой фонда —  

Для работы с РГАДА нужно нау-читься читать ско-ропись и разобрать-ся со структурой архивных фондов.
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изучить «Опись описей Ф. 1209». По-
мимо писцовых и отказных книг, в 
фонде отложились т. н. «Дела старых 
и молодых лет»1, а также «столбцы»2 
(«оклеенные и неоклеенные») —  
важный источник для изучения 
истории перехода прав на поместья 
и связанного с этим делопроизвод-
ства. Наконец, здесь же хранятся 
делопроизводственные книги Вот-
чинной коллегии3 XVIII века. Бо-
лее подробно об устройстве фонда 
и пользовании алфавитами можно 
прочитать здесь: http://evsyukov.ru/
sprav/alf1209.html.

Очень интересен порядок выде-
ления («отказа») служилым людям 
поместий из Дикого поля (то есть 
из невозделанных земель на южных 
окраинах). Глубоко изучив доку-
менты, можно проследить этот 
процесс буквально по дням, начи-
ная с челобитной служилых людей 
с просьбой о выделении им земли, 
последовательного рассмотрения 
её в приказах (Поместном и Разрядном), составления 
сыскной и мерной книги, а затем собственно отказа земли 
в поместье. Процесс сопровождался активной перепиской 
как между приказами, так и с воеводой. Для его изучения 
в деталях понадобятся столбцы Поместного приказа. С су-
ществовавшей в XVII веке практикой оформления подоб-
ных дел можно ознакомиться на примере отказа поместий 
оскольским детям боярским — будущим жителям деревни 
Огибной в 1640 году (http://evsyukov.ru/sprav/ogibn.html).

Если факт отказа земли не обнаружен в документах фон-
да 1209, отражённых в описях № 1 и № 2 (многие отказные 
книги не сохранились до нашего времени), шанс найти от-

казную книгу, выписку или краткие 
сведения из писцовой или отказной 
книги всё-таки есть. Можно обра-
титься к особому разделу всё того 
же фонда 1209 — «Делам старых 
и молодых лет», либо продолжить 
поиск в других фондах: Печатном 
приказе5 (Ф. 233), местных фондах 
(Приказная изба6 соответствующе-
го уезда) или в Межевом архиве7. 
Кстати, грамоты и выписи из отказ-
ных книг на землю подолгу храни-
лись у потомков самих служилых 
людей. При проведении Генераль-
ного межевания в конце XVIII века 
в ряде случаев однодворцы для под-
тверждения права на землю предъ-
являли такие грамоты, полученные 
их предками в XVI–XVII веках.

Фонд 210 «Разрядный приказ» 
— один из важнейших для изу-
чения истории служилых людей 
XVII века. Разрядный приказ как 
государственное учреждение (его 
архив и составил основу одноимён-

ного фонда) ведал служилыми людьми и всеми аспектами 
их службы, в том числе:

• вёл комплектование войска;
• проводил учёт воинских людей;
• организовывал их смотры;
• осуществлял верстание (приём в службу);
• назначал жалование (поместные и денежные 

оклады);
• собирал пошлины и сборы с населения подве-

домственных территорий;
• руководил постройкой оборонительных соо-

ружений, городов и т. п.

Фрагмент столбца Поместного приказа4 

1  «Дела старых и молодых лет» — комплекс документов (начало XVIII — начало XIX века), включающий дела о межевании, обмене, 
отводе, отказе, продаже и разделе земель; о спорных землях и крестьянах.

2  Столбцы — свитки документов, где текст записан в столбик на узких полосках бумаги вдоль короткой её стороны. Листы склеи-
вали короткими сторонами, в результате чего получалась длинная полоса, которую и сворачивали в свиток. Это оклеенные столбцы. 
В настоящее время хранятся, как правило, не в рулонах, а сложенными в гармошку в картонных папках. Если же столбцы по какой-то 
причине оказывались не склеенными, то сейчас они находятся в разряде «неоклеенных».

3  Вотчинная коллегия — высшее центральное учреждение в России, возникшее в ходе реформ Петра Великого и заменившее 
собой Поместный приказ.

4  РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Воронежу. № 34724.
5  Печатный приказ — центральное государственное учреждение Русского государства, в ведение которого входило удостовере-

ние подлинности грамот, наказов, указов, памятей и всяких вообще актов, выдаваемых приказами в Москве монастырям, церквям, 
местным органам власти, крестьянским и посадским общинам и частным лицам, посредством приложения к ним государственной 
печати. В 1720-е годы преобразован в Печатную контору.

6  Приказная (воеводская, съезжая) изба — в России в XVI — начале XVIII века орган местной государственной власти при го-
родовом воеводе.

7  Межевой архив (архив Межевой канцелярии) сформировался во второй половине XVIII века как хранилище комплекса докумен-
тов, создаваемых в процессе проведённых в Российской империи трёх межеваний: Елизаветинского, Генерального и Специального. 
В настоящее время занимает отдельное архивохранилище в РГАДА.

http://evsyukov.ru/sprav/ogibn.html
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Кроме того, в фонде Разрядного приказа отложились 
самые разные документы, касающиеся жизни населения 
южных уездов, — судебные споры, поместные дела и др. 
Для нас в первую очередь интересны различные списки 
служилых людей: по уездам, полкам, а также сметные кни-
ги городов и уездов, разборные книги, сказки служилых 
людей, списки недорослей, сборные книги и т. п. Наибо-
лее информативные источники (с точки зрения наличия 
генеалогической и биографической информации) — это 
«сказки» и «разборные книги», которые составлялись пре-
имущественно в конце XVII века.

Структура фонда Разрядного приказа 
не менее сложна, чем у фонда 1209. При 
работе с описями необходимо учитывать, 
что, во-первых, документы XVII века 
представляют собой либо книги, либо 
столбцы, либо «вязки» (тетради, не 
переплетённые в книги) и, во-вторых, 
структура Разрядного приказа как 
государственного учреждения пред-
усматривала деление на столы (примерно то же, что 
современные отделы или департаменты), причём формиро-
вались они по географическому принципу — Московский, 
Владимирский, Новгородский, Севский и Белгородский 
столы, а также по назначению — Денежный и Приказный. 
Кроме того, столы в Разряде возникли не одномоментно — 
этот процесс шёл на протяжении всего XVII века.

В целом (за некоторыми исключениями) структура опи-
сей фонда 210 «Разрядный приказ» предусматривает два 
уровня деления — на книги и столбцы и на столы. Справоч-
ный аппарат для фонда 210 — это «Описание документов 
и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства 
юстиции», многотомная печатная публикация конца XIX — 
начала ХХ века. Первые 16 описей фонда расписаны в то-
мах ОДиБ МАМЮ с 9-го по 20-й. Кроме того, в XX веке 

описан ряд дел, не вошедших в ОДиБ МАМЮ, — это 
машинописные описи 17–24. Ко многим книгам и к не-
которым столбцам фонда в XIX веке были составлены 
алфавитные указатели, которые организованы по ино-
му принципу, чем указатели к делам Ф. 1209 (как прави-
ло, в них указаны только фамилии, без имён и отчеств). 
Большая часть описей и алфавитов доступна онлайн на 
сайте http://rgada.info. Более подробно об устройстве 
фонда и пользовании алфавитными указателями см.  
http://evsyukov.ru/sprav/alf210.html.

Общая рекомендация при работе с документами 
XVII века — сопоставлять различные 
источники, проводя перекрёстный 
анализ документов, так как в каждом 
конкретном документе (по разным 
причинам) могут быть перечислены не 
все служилые (и тем более не всё насе-
ление) уезда или населённого пункта.

Напоследок отмечу, что РГАДА — не 
единственный архив, где хранятся доку-
менты XVII века по служилым людям. 

Часть из них отложилась и в других архивах, как федераль-
ных (например, НИОР РГБ — документы приказных изб, 
сказки), так и региональных (например, курский ГАКО 
— переписные и разборные книги, земельные дела; воро-
нежский ГАВО — разнообразные документы о служилых 
людях, есть доступ через АИС).

Такова основная специфика документов XVII века и ха-
рактер генеалогической и биографической информации, 
которую можно извлечь из них. Детальные рекомендации 
по работе с конкретными фондами, а также примеры ре-
зультатов поиска применительно к отдельным служилым 
людям будут рассмотрены в последующих статьях.

Фото из личного архива автора

Для изучения истории служилых людей XVII  века важнейшее значение имеют два фонда — № 1209 и № 210.

РГАДА — великий архив, который должен быть доступен всем гражданам Российской 
Федерации. Конечно, разобраться в его фондах непросто, но тем более непросто получить 
доступ к ним — даже те, что уже оцифрованы, доступны исследователям только в небольшом 
читальном зале в Москве, на Большой Пироговской улице. Вот почему «ГенЭкспо» является 
инициатором акции #хочуРГАДАудалённо. 

ВВС

http://evsyukov.ru/sprav/alf210.html
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