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НА СТОРОНЕ ДОСТОВЕРНОСТИ.  
О КНИГЕ С. П. ГОРЮШКИНА «ЛЮДИ ЗЕМЛИ АЛЕКСИНСКОЙ.  

ИМЕННОЙ АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АЛЕКСИНА  
И АЛЕКСИНСКОГО УЕЗДА КОНЦА XVIII – НАЧАЛА ХХ в.» 

 

 
Аннотация. В статье-рецензии рассказывается о многолетней исследовательской работе 

тульского историка Сергея Павловича Горюшкина, одним из результатов которой стало изда-
ние книги «Люди земли алексинской…». Рецензия акцентирует внимание на информационной 
значимости книги, её научно-справочном характере, достоверности изложенного материала, 
базирующегося на признанных архивных источниках, включая писцовые книги, экономиче-
ские примечания к плану Генерального межевания, памятные книжки и т. д. В результате 
С. П. Горюшкину удалось собрать персональные сведения почти о трёх тысячах жителях Алек-
синского уезда (конец XVIII – начало ХХ в.), составить тематически ценные списки-приложения 
и дополнения.  Исследование, изначально задуманное как краеведческое, обрело научную зна-
чимость, далеко выходящую за географические границы своего региона. 
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ON THE SIDE OF VERACITY. 

ABOUT "PEOPLE OF THE ALEKSIN LAND. ALPHABETIC LIST  
OF ALEKSIN AND ALEKSINSKIY DISTRICT RESIDENTS’ NAMES  

OF THE LATE 18TH – EARLY 20TH CENTURIES" BY S. P. GORYUSHKIN 
 

 
Abstract. The review article tells about the long-term research work of the Tula historian Sergey 

Pavlovich Goryushkin. One of the results of this work is the publication of the book "People of the Ale-
ksin land...". The review focuses on the informational significance of the book, its scientific and refer-
ence nature, the reliability of the material presented, based on recognized archival sources, including 
cadastres, economic notes to the ordnance survey plan, remembrance books, etc. As a result, 
S. P. Goryushkin managed to collect personal information about almost three thousand residents of the 
Aleksinskiy district (late 18th – early 20th centuries), to compile thematically valuable appendix lists 
and amendment. The study, originally conceived as local history, has acquired a scientific significance 
far beyond the geographical boundaries of its region. 
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Введение 
Исторические работы Сергея Павловича Горюшкина известны далеко за пре-

делами города Алексина, которому краевед-исследователь посвятил около 40 книг и 
статей. Целесообразно отметить некоторые достижения автора: 2004 г. – призёр 
Всероссийского конкурса на тему «Краеведение и гражданское общество»  Между-
народного благотворительного фонда имени Д. С. Лихачева; 2006 г. – победитель (1-
я премия) Всероссийского конкурса по созданию материалов для официального ин-
тернет-представительства Федерального агентства по культуре и кинематографии 
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ за цикл статей «Время соби-
рать камни»; 2015 г. – звание «Автор года» по итогам Года литературы за создание 
историко-краеведческого сборника научно-популярных статей «Алексин. Времена. 
Земля. Люди». 

Небезынтересно дополнить, что жизненный путь (1957 г. р.) С. П. Горюшкина 
начался на тульской земле, любовь к которой Сергей во многом унаследовал от ро-
дителей. Его отец Горюшкин Павел Михайлович был военным врачом: орденоносец, 
ветеран Великой Отечественной войны; мать Горюшкина (Украинцева) Серафима 
Гавриловна – кавалер медалей и ордена материнской славы (семь детей). 

После окончания исторического факультета Тульского государственного педа-
гогического института им. Л. Н. Толстого и Высшей школы КГБ (г. Ленинград)  
С. П. Горюшкин служил на должностях оперативного состава в органах государ-
ственной безопасности; трудился на педагогических и руководящих должностях в 
муниципальных образовательных учреждениях г. Алексина и Алексинского района 
Тульской области; работал заместителем директора по научной работе Алексинского 
художественно-краеведческого музея; был пресс-секретарём администрации муни-
ципального образования город Алексин Алексинского района Тульской области, 
главным редактором еженедельника «Алексинская городская газета». Термин «пен-
сионер» – не для Сергея Павловича. Его историко-исследовательская деятельность 
только активизировалась. Доказательством является его новая книга «Люди земли 
алексинской. Именной алфавитный список жителей города Алексина и Алексин-
ского уезда конца XVIII – начала ХХ века» (составитель С. П. Горюшкин: научно-
справочное издание. Тула: 2023. 352 с., 7 табл., 60 илл.). 

Книга, изначально задуманная С. П. Горюшкиным как популярное краеведче-
ское издание, за годы работы над ней обрела научно-информационную ценность, 
конечно, выходящую за пределы Алексина. Не претендуя на академическую науч-
ность, эта книга стала напоминанием современникам о «приказных и служилых», о 
предводителях алексинского уездного дворянства, о погибших в годы Первой миро-
вой войны… 

Результаты 
Исследование, посвященное людям земли алексинской конца XVIII – начала 

ХХ в., проводилось С. П. Горюшкиным в течение длительного времени. Отдельные 
разделы издания корректировались около 20 лет. По мнению читателей, успевших 
подружиться с масштабным трудом, затраченные автором усилия оправданы. В чём 
же привлекательность новой книги? 

История Алексина, уходящая легендарными истоками к князю Даниилу – 
младшему сыну Александра Невского, насыщена значимыми для России и этого 
края событиями и именами. Для расширения списка этих имён автор обратился от-
нюдь не к вымышленным, а к достоверным документальным источникам: писцовым 
книгам, экономическим примечаниям к плану Генерального межевания, памятным 
книжкам и т. д. Привлекающие внимание С. П. Горюшкина времена конца XVIII –
начала ХХ в. благодарно откликнулись на авторский запрос и раскрыли 
«…персональные сведения о почти трёх тысячах жителях города Алексина и Алек-
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синского уезда – землевладельцах, священно- и церковнослужителях, депутатах 
уездного дворянского и земского собраний, деятелях органов городского самоуправ-
ления, председателях и заседателях судов, членах различных присутствий и обще-
ственных организаций, чиновниках разных министерств и ведомств, владельцах 
промышленных предприятий и торговых заведений, служащих почтовых отделений 
и железнодорожных станций, волостных старшинах, учителях, врачах, нотариусах, 
адвокатах, страховых агентах и т. п.» [1, c. 6–7]. 

Список преимущественно включает в себя тех, чья жизнь была прожита в 
Алексине и его уезде. Однако и другие лица, пребывавшие в алексинских землях 
краткий период, но сыгравшие существенную роль в истории местного сообщества, 
не оставлены без внимания. Не будем забывать, что отдельные волости уезда подчи-
нялись в разные периоды то Москве, то Калуге, то Туле.  

Поставив перед собой задачу составления именного алфавитного списка, ав-
тор разработал структуру изложения материала: 1 – фамилия, имя, отчество; 2 – со-
словная принадлежность, имущественное и семейное положение; 3 – воинский, 
морской, гражданский или придворный чин; 4 – занимаемая должность по службе 
или выборный общественный пост; 5 – общественная нагрузка; 6 – иные сведения. 

Вся излагаемая информация имеет чёткие ссылки на источники. Однако, что-
бы правильно понять любую «именную справку», нужно обратиться к предложен-
ным в конце книги справочным и вспомогательным материалам. Как минимум, об-
ширные список сокращений и аббревиатуры необходимо принять к сведению даже 
самому подготовленному читателю. Не просто догадаться, что «л / с» – это лесо-
пильный, «нч» – не имеющий чина, а «ВР» – это «Вся Россия. Русская книга про-
мышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации» (1902 г.). Сказанное 
– не упрёк автору, а трансляция уважения к кропотливости его труда.  Итак, обра-
тимся к одному из имён. 

Азимов Василий Ильич – куп. сын 2-й гильд., глас. гор. думы (АКТГ: 1868. 
С. 53; ПКТГ: 1876. С. 75; 1879. С. 19; 1882. С. 48; чл. гор. сирот. суда – АКТГ: 1868. С. 
55); чл. уезд. училищ. сов. – ПКТГ: 1872. С. 81, 89; 1888. С. 61).  [1, c. 13]. 

Получив предварительный «ликбез» из завершающих страниц книги, пони-
маем, что  информация о В. И. Азимове как  сыне купца 2-й гильдии и гласном Алек-
синской городской думы,  содержится в адрес-календаре Тульской губернии (АКТГ) 
за 1868 г. на странице 53 и в «Памятной книжке Тульской губернии (ПКТГ) за 1876 
год» на странице 75, за 1879 г. – на странице 19, за 1882 г. – на странице 48. О том, 
что В. И. Азимов – член Алексинского городского сиротского суда, сообщает «Адрес-
календарь Тульской губернии (АКТГ) за 1868 год» на странице 55. О В. И. Азимове – 
члене Алексинского уездного училищного совета – рассказывают ПКТГ за 1872 и 
1888 г. соответственно на   страницах 81, 89 и 61.  

Не будем забывать, что только для записи этих нескольких строк с сокраще-
ниями автор в течение многих лет изучал сотни страниц непростого текста. 

С. П. Горюшкин указывает конкретные страницы источников, которые расска-
зывают, к примеру, об Александрове Владимире Ивановиче – в разные годы дей-
ствительном статском советнике, уездном предводителе дворянства, почётном ми-
ровом судье, председателе уездной земской управы, садоводе и библиофиле [1, c. 14]. 
Другой пример – Успенский Константин Александрович, личный почётный гражда-
нин, начальник станции Свинская Московско-Курской железной дороги [1, c. 150]. 

В той части книги, которая, собственно, и является разделом «Именной алфа-
витный список» [1, с. 9–176], содержится несколько фотографий. Например, фото-
графия из фондов Алексинского художественно-краеведческого музея «Группа алек-
синцев, участников Первой мировой войны в день получения наград» [1, c. 50].  
Автору стало известно, что во втором ряду в центре сидит ефрейтор Василий Нико-
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лаевич Ефремов, но более о нём информации нет. Имя в списке не отражено. Более 
подробные сведения сохранились о персонажах фотографии из архива А. И. и 
В. В. Золотарёвых. На снимке – городской голова Алексина Г. М. Золотарёв с мате-
рью Александрой Георгиевной, супругой Анастасией Ивановной и их детьми: Ниной, 
Иваном, Василием, Надеждой, Петром, Сергеем, Владимиром, Михаилом [1, c. 60]. 

Собственно фотоматериалу автор уделяет внимание в небольшом разделе 
«Галерея портретов алексинцев» [1, с. 177–190]. Не исключаю, что высказываю весь-
ма субъективную точку зрения, но большее внимание привлекают фотографии из 
личных архивов Е. Ю. Львовой, Л. Д. Абакумова, Н. Г. Соколовой, А. С. Горбачёвой. 

Весьма информативен следующий раздел книги «Дополнения к именному 
алфавитному списку» [1, с. 191–256], который в свою очередь подразделяется на 11 
параграфов. Первый – это «Список землевладельцев Алексинского уезда 1628 – 
1630 гг. [1, с. 193–206], изложенный на основе писцовых книг Тульского края (см. 
«Писцовые книги Тульского края. Ч. 1. Алексинский уезд. Тула, 1914». С. 240–262).  
Из «Списка» можно узнать ФИО землевладельца, размер землевладения, площадь 
пашни (в га), форму (собственности), наименование стана; уточнить на каких стра-
ницах писцовых книг содержится данная информация. В «Списке» 214 номеров. 
Чаще упоминается 1 человек, но встречаются и члены семьи под одним номером. 
Скажем: № 72. Ивашкина Дарья жена Максима с сыном Никитою. Узнаём, что их 
поместное владение – это ½ деревни Занино, пашни – четверик (0,06 га), а стан 
называется Извольский. Первоисточником являются опубликованные в 1914 г. све-
дения писцовых книг на с. 261.   

Значимо, что в конце обширной таблицы-списка дано небольшое примечание, 
расшифровывающее для современного читателя понятия «четверик», «владельче-
ская десятина», «полосмина» и т. п. [1, с. 206]. 

Приводимый далее «Список землевладельцев Алексинского уезда 1678 г.» [1, 
с. 207–227] также базируется на писцовых книгах, содержит схожую информацию, 
но в ряде случаев дополняется указанием на титул (чин, должность) землевладельца, 
на количество дворов. 

Немаловажен основанный на писцовых книгах «Список стрельцов, пушкарей 
и казённых кузнецов города Алексина 1684 – 1685 гг.» [1, с. 228– 230]: «Ворогушин 
Дёмка Петров сын – рядовой стрелец, у него дети Галактионка, Федотка, Васко, Дём-
ка, Петрушка» [1, с. 228]. Как видим, документальные данные закономерно совме-
щаются с  научно-справочными особенностями книги.  

«Список приказных и служилых людей Алексина 1722 и 1738 гг.» [1, с. 231–
232], по словам автора, основан на городовые описях Алексина 1722 г. и 1738 г. [1, с. 
232]. Читатель, успевший привыкнуть к более детальному указанию источника, мо-
жет быть в некотором недоумении. Специалисты догадаются о первоисточнике, а 
как быть другим? Впрочем, мелкие неточности неизбежны в масштабном издании. 
С. П. Горюшкин сам отмечает, что такой «долгий, кропотливый и обстоятельный 
труд» не мог избежать досадных недочётов, за которые автор смиренно приносит 
свои извинения [1, с. 8]. 

Информационную ценность имеет «Список дворян Алексинского уезда, участ-
вовавших в выборах уездного предводителя дворянства и депутатов комиссии по со-
ставлению проекта нового Уложения 1767 год(а)» [1, с. 233–234]. Для составления 
этого списка С. П. Горюшкин обратился к фондам Российского государственного ар-
хива древних актов (РГАДА. Ф. 400. Оп. 4. Д. 2376. Л. 71–71 об. [Л. 1096–1096 об.]) и 
четырёхтомному изданию «Культура и быт дворянства в провинциальной России 
XVIII века» под редакцией О. Глаголевой и И. Ширле (М., 2021–2022) [3].  

В качестве пояснения отмечу, что одним из результатов многолетнего между-
народного исследовательского проекта, посвящённого углублению знаний в области 
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истории культуры и быта дворянского сословия в русской провинции, стал выход в 
свет указанной выше коллективной монографии. 14 исследователей из 5 стран, 
включая автора этих строк, акцентировали внимание на вопросах участия провин-
циального дворянства в кампании по созыву Комиссии для сочинения нового Уло-
жения 1767 – 1774 гг. (на материалах Орловской, Тульской, частично Московской гу-
берний). Были разысканы в столичных и областных архивах, подготовлены к печати 
значимые исторические документы, составлен терминологический словарь, написа-
ны 1200 биографических статей и объёмные аналитические статьи. В I и II томах со-
держится Словарь биографий (статей-биографий) дворян Орловской и Тульской гу-
берний, принявших участие в выборах на местах, а также о выбранных ими 
предводителях и депутатах; о дворянах, подписавших наказы от данных регионов; о 
приславших письменные извещения о невозможности личного участия в выборах и 
подписании наказов. 

С. П. Горюшкин в своей книге приводит именно «Список дворян Алексинско-
го уезда, участвовавших в выборах уездного предводителя дворянства и депутатов 
комиссии по составлению проекта нового Уложения 1767 год(а)». Возле каждого 
имени корректно указаны страницы I или II томов «Культуры и быта…», где можно 
получить подробную информацию об указанных персонах. К примеру: Арсеньев 
Василий Васильевич – капитан. О нём можно почитать в Т. 1. «Культуры и бы-
та…» на С. 379–380 [1, с. 232]. Биографическая статья в четырёхтомнике, как и все 
другие статьи, основана на материалах коллективно собранной архивной базы дан-
ных, включающей в себя около 20-ти первоначально определённых параметров 
(имя, возраст, ранг, семейное положение, досуг, имение и т. д.). 

Следующим в книге С. П. Горюшкина предложен раздел «Список крупных 
землевладельцев Алексинского уезда с указанием принадлежащих селений и числа 
крестьянских дворов 1860 г.» [1, с. 235–236]. Автор отмечает, что основой изложения 
стали сведения о помещичьих имениях из документа «Приложение к трудам редак-
ционных комиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из кре-
постной зависимости», изданные в С.-Петербурге в 1860 г. [1, с. 236]. В таблице, раз-
мещённой в книге «Люди земли алексинской…» указаны 42 землевладения, 
практически всегда связанные с именем одного землевладельца. В таблице также 
указано название селения или селений, количество дворов, принадлежащих поме-
щику, общее количество дворов.  Типичный пример. Из списка (таблицы) становит-
ся ясно, что № 22 – Коробкин Сергей Дмитриевич – владел в селе Шульгино 102 
дворами из 164, а в селе Турино – 62 дворами. Не совсем ясно, были ли ещё дворы в 
Турино?  Но в какой-то мере это вопрос к источнику. Детализация имущественных 
прав не входила в число задач автора [1, с. 236]. 

Более обширный список землевладельцев применительно к другому времени 
С. П. Горюшкину удаётся разместить в книге, обратившись к многотомнику 
В. И. Чернопятова «Дворянское сословие Тульской губернии». Автор указывает ис-
точник в несколько сокращённой, но полностью сохраняющей смысл вариации: 
Дворянское сословие Тульской губернии. Т. 4 (13): Алфавитный список гг. дворян с 
указанием местонахождения их поместий в Тульской губернии 1903 – 1910 гг. / сост. 
В. И. Чернопятов. М., 1910. С. 1–16.   Составив «Список землевладельцев Алексинско-
го уезда с указанием местоположения и площади земельных владений 1903–1910 
гг.», С. П. Горюшкин в каждой строке указывает страницу первоисточника «от» 
В. И. Чернопятова.  

Читаем: № 2. Аверина Варвара Петровна. Далее в графе «Сословие, титул, 
чин» стоит сокращение – кскр. Уже известный нам авторский список сокращений 
расшифровывает это как «коллежский секретарь». И снова вопросы: Аверина – жена 
коллежского секретаря, вдова, дочь? В любом случае за ней числилось сельцо Ящев-
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ка площадью 331 дес., или 1700 саж. [1, с. 237]. В списке В. И. Чернопятова – это 1-я 
страница. 

С. П. Горюшкин справедливо считает, что для публикации в подобной книге 
важен раздел «Список убитых, раненых и без вести пропавших жителей Алексина и 
Алексинского уезда в ПМВ по состоянию на 1.03.1915 г.» [1, с. 250–251]. Информация 
взята из памятной книжки г. Алексина и Алексинского уезда (Калуга, 1915). Пример. 
Ранение: Артамонов Степан Фёдорович – рядовой, г. Алексин. На отдельной страни-
це автор называет трёх алексинцев – полных георгиевских кавалеров. Есть две фото-
графии – Дергачёва Георгия Ивановича (1890–1971) и Алексеева Корнея Ивановича 
(1886–1938) [1, с. 252]. Значимо, что сведения о героях С. П. Горюшкин берёт из не-
скольких источников: Тульского биографического словаря (1996 г.), сборника статей 
«Алексин. Времена. Земля. Люди» (2015 г.), Алексинской городской газеты (2014 г.) 
и газеты «Тульская молва» (1917 г.).  

Важно уточнение, сделанное автором после изучения газеты «Алексинский 
Вестник» (АВ. 1918. 26 сент. (№ 39–40)): «Согласно документу “Раздаточные ведо-
мости на выдачу продовольственного пайка членам семей участников ПМВ” всего за 
годы войны погибло и стало инвалидами 485, находилось в плену – 1162, пропало 
без вести – 328 жителей Алексина и Алексинского уезда» [1, с. 252]. 

Закономерна хронологическая предопределённость следующего раздела 
«Список жителей Алексина и Алексинского уезда, убитых и умерших от болезней в 
рядах РККА в годы Гражданской войны 1918–1922 гг.» [1, с. 253–255]. Автор отмеча-
ет, что подготовил материалы, опираясь на издание «Тульская губерния. Алексин-
ский уезд» (М., 1926–27). Записи сделаны по единому образцу: Фёдоров Пётр 
Михайлович – помвк., г. Алексин, убит в бою 28.04.1921 г. [1, с. 255]. Удобно, что 
примечание, расшифровывающее сокращения данного списка, приведено после его 
окончания, то есть сразу можно понять, что «помвк» – это помощник взводного ко-
мандира. 

Завершающий из одиннадцати списков «Дополнений к именному алфавит-
ному списку» перечисляет жителей Алексина и Алексинского уезда (района), рас-
стрелянных в Тесницком лесу 08 и 25.01.1938 г.: «…Фиценко Сергей Иванович – 
урож. г. Алексина, 71 год» [1, с. 256]. Автор поясняет, что список составлен по мате-
риалам УФСБ по Тульской области. 

Списки из «Дополнений…», конечно, важны для более полной реконструкции 
алексинского былого, но, пожалуй, ещё больший исследовательский интерес пред-
ставляют «Приложения к именному алфавитному списку». Далее автор настоящей 
статьи постарается ограничить себя в текстовом пересказе, поскольку находит много 
увлекательных с исторической точки зрения деталей, существенных именно для 
непосредственного восприятия читателем. Всё же наименования параграфов в 
«Приложениях» допустимо назвать: «Наместники, генерал-губернаторы, губернато-
ры и вице-губернаторы Тульской губернии 1778 – 1917 гг.»; «Предводители алексин-
ского уездного дворянства и другие выборные дворянские должности 1767 – 
1917 гг.»; «Алексинские осадные головы, воеводы, комиссары, коменданты, город-
ничие и исправники 1472 – 1917 гг.», «Алексинские городские головы, бургомистры, 
старосты и председатели уездной земской управы 1792 – 1917 гг.»; «Медицинские и 
педагогические работники г. Алексина и Алексинского уезда 1848 – 1918 гг.»; «Спис-
ки населённых пунктов Алексинского уезда и района 1630, 1678, 1761, 1857, 1862, 
1894, 1914, 1926, 1926, 1966, 2004 гг.» [1, с. 257–318]. 

О кропотливой работе С. П. Горюшкина, его методологических приёмах мож-
но говорить в ракурсе некой отдельной темы. В данном случае только отмечу, что и 
на уровне любительского постижения истории, и на краеведческих занятиях в учеб-
ных заведениях целесообразно с карандашом в руках изучать эти тексты. В перспек-
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тиве расспросить самого автора об особенностях источниковедческой деятельности, 
её «алексинской специфике».  

Замечу, что выделенные С. П. Горюшкиным наименования параграфов в ряде 
случаев имеют десятки внутренних подзаголовков и к тому же снабжены примеча-
ниями.  Скажем, перечисляются земские исправники Алексинского уезда – 13 чело-
век. С помощью примечания выясняем, что с 1864 г. уездные исправники стали 
назначаться вышестоящим полицейским начальством. Последние семь персон до-
бавлены составителем по данным из памятных книжек Тульской губернии (1844 – 
1917 гг.) [1, с. 268]. 

Один из подзаголовков именуется «Осадные головы, воеводы, комиссары и 
коменданты». Для составления этого небольшого списка автор обращается к самым 
разным источникам: документу «Разрядные книги 1598 – 1638 гг.» (М., 1974); изыс-
канию «Историко-статистическое описание г. Алексина с его уездом», опубликован-
ному П. М. Мартыновым в «Тульских губернских ведомостях» за 1871 г.; к исследо-
ванию Н. К. Фомина об алексинских воеводах XVI – XVII вв.; к подготовленным 
И. Ю. Соснером материалам следственной комиссии по делу алексинского воеводы 
Селивёрстова и др. [1, с. 271]. 

«Справочные и вспомогательные материалы» – последний из разделов книги 
[1, с. 319–345]. Создавая не самое простое для чтения произведение, С. П. Горюшкин 
уважительно относится к современному читателю, предлагая полезные информаци-
онные подсказки. Он без излишней смысловой детализации составляет (в рамках 
справочных материалов) своеобразный словарь «Думные, придворные чины и кате-
гории служилых людей в России XVI–начала XVIII в.» [1, с. 320–321]. Например: 
Вожи – проводники-следопыты в войсках, хорошо знавшие особенности подкон-
трольной местности – пути, овраги, броды, мосты, колодцы и т. п.» [1, с. 322]. Специ-
алисты «узкого» профиля, возможно, не согласятся с некоторым упрощением дефи-
ниций, отсутствием терминологической эволюции от XVI к XVIII в. Однако в 
рассматриваемом случае словарь со своей ознакомительной ролью справляется. Тем 
более что в последующих мелким шрифтом примечаниях есть дополнительные по-
яснения насчёт Боярской думы, Приказов, служилых по отечеству, служилых по 
прибору и земельных (поместных) окладов. 

Нововведение Петра I – Табель о рангах – приводится по довольно распро-
странённому с 90-х гг. ХХ века документу «Краткий справочник по отечественной 
истории» Л. Б. Яковера (М., 1994). Есть и примечания насчёт потомственного и лич-
ного дворянства. 

В отдельном параграфе, поясняя смысл терминов, вышедших из употребле-
ния, С. П. Горюшкин использует некоторую «географическую специфику»: Бога-
дельня – благотворительное заведение в РИ (Российской империи – Е.С.) для со-
держания нетрудоспособных лиц (престарелых, немощных, инвалидов, калек). К 
кон. XIX – нач. ХХ в. в г. Алексине было две богадельни: с 1878 г. – женская и с 1893 
г. – мужская; в уезде тоже две: с 1868 г. – в с. Серебрянь и с 1905 г. – в с. Богучарово, 
учреждённые и содержащиеся на проценты от пожертвованных на эти цели капита-
лы частных лиц. В общей сложности в них призревалось 32 человека» [1, с. 326].  Ес-
ли вернуться на с. 277, то можно подробнее прочитать об алексинских богадельнях 
на основе материалов из памятной книжки Тульской губернии на 1912 год (Отд. III. 
С. 47, 49). 

Об имеющихся разделах «Список сокращений» и «Аббревиатуры» уже упоми-
налось. Можно дополнить, что заключает книгу список «Источники и литература», а 
также любезно предусмотренные издательством 5 страничек «Для заметок». 
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Заключение 
Итак, предположим, что мы коллективно, быть может, вслух прочитали книгу 

С. П. Горюшкина, которая в библиографической записи обозначается как Люди зем-
ли алексинской. Именной алфавитный список жителей города Алексина и Алек-
синского уезда конца XVIII – начала ХХ века / Составитель С. П. Горюшкин: 
Научно-справочное издание. Тула: 2023. 352 с., 7 табл., 60 илл.  В нашем круге чи-
тателей / слушателей, похоже, преобладали выходцы из Тульского края, но явно не 
только Алексина. Заинтересованность москвичей и петербуржцев – налицо. Стрем-
ление приобрести книгу есть в Калуге, Рязани, Тамбове, Воронеже, Орле, Курске, 
Ельце и т. д. Вопросы генеалогического характера появились у представителей рус-
ского зарубежья: скажем, о княжеских династиях Львовых и Гагариных. Допустимо 
дополнить, что С. П. Горюшкин провел успешные презентации своей книги в Алек-
синском художественно-краеведческом музее, в Тульском государственном музее 
оружия. 

Несколько лет назад в предисловии к коллективной монографии «Историки в 
поисках новых перспектив» З. А. Чеканцева отмечала: «В социальных и гуманитар-
ных науках активно идёт поиск гибких и динамичных исследовательских подходов, 
способных объединить эмпирические и рефлексивные аспекты в исследовательской 
деятельности. В русле таких подходов теоретические поиски невозможно вести от-
дельно от практического исследования» [2, с. 7]. Конкретно историческое изыскание 
С. П. Горюшкина, по отношению к которому он чаще именует себя «составитель», 
явно открывает новые исследовательские горизонты, обобщая масштабный пласт 
ранее разрозненных и недостаточно известных исторических сведений, приглашая к 
информационному и историко-методологическому развитию темы.  Создаётся впе-
чатление, что автор, поставив перед собой не самую амбициозную задачу возвраще-
ния современным алексинцам имён их предков, в результате намного расширил 
программу исследований. Например, ввёл в расширенный научный оборот сюжеты 
из истории земельного права, истории повседневности. Задуманная в качестве по-
знавательного справочника, книга в итоге превратилась в научное исследование вы-
сокой степени значимости и достоверности. Отсюда и некоторые сложности воспри-
ятия для любого специалиста, который вынужденно обращает внимание на 
отсутствие научных рецензентов у книги, на некоторую «вольность» при указании 
архивных источников. Но столь ли это существенно в данном случае? Преобладает 
желание поздравить С. П. Горюшкина с выходом в свет новой книги. Пожелать ар-
гументированного обсуждения изданных материалов. Подумать о перспективах раз-
вития темы, например, в аспекте моделирования исторических процессов: имеюща-
яся база данных, включая ещё неопубликованные авторские тексты, позволяет 
говорить не только о реконструкции сюжетов былого, но и об анализе их альтерна-
тив.  

Таким образом, книга «Люди земли алексинской. Именной алфавитный спи-
сок жителей города Алексина и Алексинского уезда конца XVIII – начала ХХ века» с 
полным правом входит в историко-литературную жизнь Тульского края, перешаги-
вает его географические границы, надеется на заинтересованные отзывы читателей, 
начинает ждать своего второго издания: расширенного, уточненного и, конечно, 
принизанного ответственным принципом достоверности, которому всегда привер-
жен автор. 
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