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Аннотация. Со временем краеведческие материалы не устаревают, а наоборот, приобрета-

ют ещё большую актуальность. В связи с этим исследование краеведческой тематики доре-

волюционной прессы способно ликвидировать белые пятна в изучении регионов. Цель ис-

следования – оценить вклад врача и публициста Б.П. Княжинского в развитие тамбовского 

краеведения. Применён принцип историзма, системный подход, метод контент-анализа со-

держания. Проанализирован исторический очерк «Древне-Усманский Успенский девичий 

монастырь». Отмечено, что Епархиальные ведомости, в которых был опубликован очерк, 

выполняли в дореволюционной России просветительскую и образовательную функцию в 

рамках системы средств массовой информации, а духовенство играло прогрессивную функ-

цию в региональном сообществе. Выявлена краеведческая ценность очерка и его исследова-

тельский характер, связанный с использованием документальных и научных источников того 

времени. Публикация Б.П. Княжинского об истории женского монастыря в XVII–XVIII веках, 

раскрывая аспекты жизни населения самой Усмани, расширяет возможности применения 

очерка в современной региональной историографии. Результаты исследования могут быть 

использованы для дальнейшего изучения истории Тамбовского края и соседних территорий, 

а также для полноценного описания системы СМИ региона. 
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Abstract. Over time, local history materials do not become obsolete, but, on the contrary, become 

even more relevant. In this regard, the study of local history topics of the pre-revolutionary press 

can eliminate white spots in the study of regions. The purpose of the study is to evaluate the con-

tribution of the doctor and publicist B.P. Knyazhinskiy in the development of Tambov local histo-

ry. We apply the principle of historicism, a systematic approach, the content analysis method of 

the content. We analyze the historical essay “Ancient Usmansky Assumption Maiden Monastery”. 

It is noted that the Diocesan Gazette, in which the essay was published, performed an enlightening 

and educational function in pre-revolutionary Russia within the framework of the mass media sys-

tem, and the clergy played a progressive function in the regional community. We reveal the local 

history value of the essay and its research nature associated with the use of documentary and sci-

entific sources of that time. B.P. Knyazhinsky’s publication about the history of the convent in the 

17th–18th centuries, revealing aspects of the life of the population of Usman itself, expands the 

possibilities of using the essay in modern regional historiography. The study results can be used to 

further study the history of the Tambov region and neighboring territories, as well as to fully de-

scribe the media system in the region. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Краеведение как междисциплинарная 

сфера, предполагающая «изучение какого-

нибудь края, изучение отдельных местно-

стей, районов со стороны их природы, исто-

рии, экономики, быта и т. п., производимое 

преимущественно местными силами»
1
, явля-

ется важнейшей сферой духовной деятельно-

сти, позволяющей нам сохранить наследие 

прошлых лет во всём его многообразии. 

                                                                 
1 Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под 

ред. Д.Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ, 

1935–1940. Т. 1. Стб. 1494. 

«Краеведение предполагает максимально 

возможно исчерпывающее постижение того 

или иного пространства и превращение его в 

семантически нагруженное, заполненное 

смыслами «место» [1, c. 10].  

Специалисты называют краеведение 

«малой наукой», подчёркивая большой инте-

рес к этому явлению среди обычных людей, 

непрофессионалов. Именно поэтому краеве-

дение постепенно стало восприниматься как 

«феномен русской культуры» [2], «культур-

но-социальное явление» [3] и т. п. 

Становление тамбовского краеведения 

началось в дореволюционный период. Опре-

делённую роль в увеличении интереса к ло-
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кальной истории и культуре в дореволюци-

онной России играли печатные СМИ, о чём 

свидетельствует тематика провинциальных 

газет и журналов. Справедливо отмечено, что 

попытка аккумулировать знание по истории 

малой родины коррелирует с просветитель-

ской функцией прессы. Считается, что «од-

ним из главных уроков, достоинств прошлой, 

дореволюционной журналистики, была её 

просветительская роль» [4, с. 73].  

Отмечено, что важную роль в развитии 

исторической науки о Тамбовском крае иг-

рали представители духовенства, протоиерей 

С.А. Березнеговский назван «отцом-осно- 

вателем» краеведения [3]. Одним из важней-

ших СМИ, ставших источником информации 

для современников и потомков, являются 

Епархиальные ведомости. О.И. Лепилкина 

при анализе типа издания Епархиальных ве-

домостей отмечает, что «большинство епар-

хиальных ведомостей публиковали много 

материалов по истории приходов, монасты-

рей, церквей и стали важным источником 

информации для последующих поколений 

краеведов» [5, с. 105]. Поэтому изучение это-

го важнейшего ресурса развития краеведче-

ских дискурсов является актуальным, ведь 

именно клерикальная периодика дала мно-

гим энтузиастам изучения истории родного 

края возможность для публикации результа-

тов исследований. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

 

Одним из начинающих любителей-

краеведов, чьи первые работы были опубли-

кованы в епархиальном издании, являлся пи-

сатель, журналист, врач, уроженец Тамбов-

щины Борис Княжинский. К нему в полной 

мере можно применить слова курского исто-

рика и философа С.П. Щавелёва, который 

писал о различных этапах развития краеве-

дения в России: «Ревнителями локальной 

истории и культуры были повсеместно осно-

ваны музеи, архивы, проведены раскопки и 

этнографические сборы; опубликованы цен-

ные материалы по краеведению» [2, с. 39]. 

Его имя необходимо поставить в число ис-

тинных собирателей ценной информации по 

истории края, что является целью данного 

исследования. В задачи работы входит выяв-

ление краеведческого потенциала дореволю-

ционной прессы на примере публикаций  

Б.П. Княжинского, определение тематики и 

формы подачи материала, демонстрация зна-

чения данного канала распространения зна-

ний об истории края. 

В исследовании использовался принцип 

историзма и системный метод, при которых 

средства массовой информации рассматри-

ваются как системный объект в конкретный 

исторический период. Также применялись 

методы исследования текстов. В основном 

это материалы, представленные в официаль-

ном церковном издании «Тамбовские епар-

хиальные ведомости», выходившем в Там-

бовской губернии с 1861 по 1918 г. В разви-

тии данного издания большую роль сыграл 

видный церковный деятель епископ Тамбов-

ский и Шацкий Феофан. Цель журнала – ин-

формирование о событиях церковной жизни, 

влияние на религиозно-духовную сферу, соз-

дание проверенного и всеобъемлющего 

сборника церковно-религиозной, историче-

ской, справочно-статистической информации. 

О.Ю. Левин отмечает, что с началом ХХ века 

в издании «стало появляться огромное коли-

чество полемических статей, авторы их ак-

тивно обсуждали насущные проблемы цер-

ковной жизни. Практиковалось и опублико-

вание отдельными брошюрами некоторых 

наиболее значительных работ» [6, с. 45]. 

Просветительский характер имели и выхо-

дившие в разное время приложения: одно из 

них – «Церковная старина» – было создано 

специально для публикаций материалов по 

истории епархии.  

Современные учёные в последние годы 

всё чаще используют религиозную печать в 

качестве источника документальной инфор-

мации. Е.И. Хабарова называет «Тамбовские 

епархиальные ведомости» «одним из наибо-

лее ценных исторических источников при 

изучении патриотической деятельности там-

бовского духовенства» [7, с. 234]. Иерей  

В. Лисюнин отмечает просветительскую 

функцию духовенства, а епархиальной прес-

се придаёт особое значение, подчёркивая, 

что «церковная пресса используется как 

официальное средство формирования обще-
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ственного мнения по важнейшим общест-

венно-политическим проблемам» [8, с. 338]. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Борис Петрович Княжинский (1892–

1975) хорошо известен в Липецкой области, 

Воронеже, однако в Тамбове о нём вспоми-

нают нечасто, хотя он имеет непосредствен-

ное отношение к культурному наследию 

Тамбовского края. Борис Княжинский (псев-

доним Борский) – писатель, врач, краевед, 

журналист, уроженец Тамбовской губернии, 

посвятивший много сил изучению своей ма-

лой родины Усмани (с 1779 до 1923 г. город 

входил в состав Тамбовской губернии), ос-

нователь Усманского музея, автор историко-

краеведческих работ. 

Публикации Б.П. Княжинского носят 

краеведческий характер и дают представле-

ние о жизни населения губернских поселе-

ний, в первую очередь города Усмани, в раз-

ные периоды. 

Одна из первых публикаций Б.П. Кня- 

жинского в Приложении к «Тамбовским 

епархиальным ведомостям» от 1912 г. «Там-

бовская церковная старина» № 3 носила на-

звание «Древне-Усманский Успенский деви-

чий монастырь (Краткий исторический 

очерк)». Стоит отметить, что «статья напеча-

тана во исполнение утверждённого Его Пре-

освященством постановления Тамбовского 

епархиального церковно-археологического 

комитета»
2
. «Тамбовские епархиальные ве-

домости» публиковали не только материалы, 

касающиеся жизни церкви или духовной 

жизни, духовного развития населения губер-

нии, но и обширные исторические, краевед-

ческие исследования, в неофициальной части 

журнала, занимавшей большую его часть, 

обсуждали и светские темы.  

Первые же строки очерка демонстриру-

ют, что он носит краеведческий, исследова-

тельский характер: «…почти о всех прежде 

                                                                 
2 Княжинский Б.П. Древне-Усманский Успенский 

девичий монастырь (Краткий исторический очерк) // 

Тамбовские епархиальные ведомости № 27. 1912. 7 ию- 

ля. Приложение «Тамбовская церковная старина», № 3. 

С. 12. URL: https://elibrary.tambovlib.ru/?ebook=1844#n=1 

бывших и ныне существующих православ-

ных монастырях Российской империи име-

ются более или менее подробные историче-

ские сведения, об Успенской обители, быв-

шей предшественницей современного Ус-

манского Софийского женского монастыря, 

при всём желании, найти в печати можно 

только очень немногое»
3
. Таким образом, 

Княжинский берёт за основу исторического 

очерка в первую очередь публикации в пе-

риодической печати. Источниками очерка 

послужили такие периодические печатные 

издания, как «Воронежская старина», «Из-

вестия Тамбовской учёной архивной комис-

сии», «Тамбовские епархиальные ведомо-

сти». Также источниками послужили различ-

ные выпуски: Описание документов Москов-

ского архива Мин. юст. Кн. 13. М., 1903.  

Стб. 1187; Строев П. Списки иерархов и на-

стоятелей монастырей. СПб., 1878; История 

российской иерархии, Арх. Амвросий. М., 

1815. Ч. VI. С. 468-471. Всего для написания 

очерка было использовано 22 источника.  

В очерке «Древне-Усманский Успенский 

девичий монастырь» Б.П. Княжинский ста-

вил перед собой цель заполнить существую-

щие пробелы в истории Успенского мона-

стыря. Княжинский придаёт краеведческой 

деятельности в Тамбовской губернии боль-

шое значение: «Будем надеяться, что при 

возникновении у нас, в Тамбовской епархии, 

собственного Церковно-Археологического 

Комитета, более уже не придётся предостав-

лять соседям изучения родной истории, 

вследствие достаточного обследования ея 

местными работниками»
4
.  

Княжинский, ссылаясь на «Тамбовские 

епархиальные ведомости» за 1903 г., отмеча-

ет, что и в ней монастырю посвящено всего 

несколько строк, основанных на предполо-

жениях и догадках. Причина – отсутствие 

материала, освещающего историю Успенско-

го монастыря. Настоящим источником для 

Княжинского стал печатный орган Воронеж-

ского церковно-археологического комитета 

«Воронежская старина».  

                                                                 
3 Там же. С. 1. 
4 Там же. С. 2. 

https://elibrary.tambovlib.ru/?ebook=1844#n=1
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Не вызывает сомнений, что и эта публи-

кация, предполагавшая описание условий 

жизни женского монастыря в XVII–XVIII ве- 

ках, носит широкий краеведческий характер 

и раскрывает многие аспекты жизни населе-

ния самой Усмани. Таким образом, в тексте 

очерка мы находим описание не только мо-

настыря и монашеского уклада, но и истории 

самой Усмани.  

Социальный состав города можно опре-

делить по следующим строкам: «население… 

состояло из незадумывающихся о своей ду-

ше, огрубевших в стычках с кочевниками 

солдат и ссылаемых со всех концов Москов-

ского государства закоренелых преступни-

ков»
5
. 

Автор очерка, основываясь на «строель-

ных книгах»
6
 первых воевод г. Усмани, 

предполагает, что обитель основана в конце 

70-х или начале 80-х гг. XVII столетия. 

«Около города, а не где-нибудь в пустынном 

месте, была построена Усманская обитель 

вследствие опасности со стороны хищных 

кочевников, постоянно тревоживших своими 

набегами Усманский край»
7
. Таким образом, 

город служил для защиты не только мона-

стыря, но и рубежей страны от набегов в це-

лом, что указывает на важное стратегическое 

и экономико-географическое положение го-

рода. Будучи пограничным городом, Усмань 

одновременно в силу своего географического 

положения не имела выгодных внешнеэко-

номических связей, но служила оборони-

тельной крепостью при военной угрозе. Даже 

мужской Преображенский монастырь являл-

ся не только обителью, но и оборонительным 

сооружением: имел осадный двор напротив 

Пушкарской слободы, в котором укрывались 

монашествующие во время прихода татар. 

Экономическое положение Усмани и её 

жителей Княжинский также описывает через 

связь с монастырём. Успенский монастырь, 

существующий исключительно на пожертво-

                                                                 
5 Княжинский Б.П. Древне-Усманский Успенский 

девичий монастырь ... С. 2. 
6 Строельные, или строительные книги – книги о 

постройке новых и восстановлении укреплений старых 

городов в XVI–XVII вв. 
7 Княжинский Б.П. Древне-Усманский Успенский 

девичий монастырь ... С. 2. 

вания, находился в сложном материальном 

положении. Бедность эта связана с бедно-

стью Усмани вообще: городских доходов 

иногда едва хватало на свечи и бумагу для 

приказных расходов, а служилые люди полу-

чали жалование с большими задержками – 

«часто вследствие хищений местной админи-

страции»
8
.  

Хищениям подвергалась не только го-

родская казна, но и сами монастыри, что бы-

ло вполне в обычаях конца XVII века. Бед-

ность, однако, приводила в том числе к ре-

шительным действиям от самих монахинь: в 

1690 г. игуменья Марина обратилась «к ца-

рям Петру и Иоанну Алексеевичам с прось-

бою о материальной поддержке обители»
9
 – 

в результате на имя воеводы Петра Амена 

поступила грамота о жаловании хлеба мона-

стырю, которое выдавалось довольно акку-

ратно. Об экономическом положении города 

говорит и следующая история, связанная с 

хлебным жалованием: в Усмани вследствие 

увоза всех хлебных запасов в Донской от-

пуск недоставало собственного хлеба – мо-

настырь получил довольствие из Воронежа. 

Как обходились жители города, остаётся 

только догадываться.  

Так, в краеведческом очерке появляются 

личности – игуменья Марина, воеводы Игнат 

Иванович Дулов (1693 г.) и Богдан Василье-

вич Лавров (1699 г.). Роль настоятельницы 

монастыря и её авторитет и власть были дос-

таточными для этого, на месте указ царя ис-

полнялся исправно: хлебное жалование мо-

настырю выдавалось довольно аккуратно, 

причём даже тогда, когда хлеба не хватало 

самому населению города. Несмотря на су-

ществовавший произвол среди чиновников и 

землевладельцев, в том числе в отношении 

монастырей: «Так в 1685 году землевладель-

цем, сыном боярским Флором-Никиф. Сони-

ным, была захвачена мельница, отказанная 

монастырю священником села Пчельников 

Никифором Антоновым»
10

, c игуменьей ма-

ленького монастыря считались, и она про-

должала пользоваться поддержкой властей 

для улучшения условий жизни монастыря.  

                                                                 
8 Там же. С. 3. 
9 Там же.  
10 Там же. 
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Игуменья Марина не остановилась на 

одном ходатайстве и обратилась с просьбой 

о пожаловании земельного угодья, и снова 

её просьба была услышана, однако позже по 

неизвестным причинам земли были утраче-

ны монастырём. Также в дальнейшем про-

падают сведения и о выдаче хлебного до-

вольствия.  

Благосостояние монастыря улучшилось 

после передачи Усмани в ведение Воронеж-

ского епископа от Рязанской митрополии. 

Монастырю неоднократно посылалась де-

нежная милостыня.  

Но стоит отметить в развитии монасты-

ря именно роль настоятельницы Марины – 

женщины, занимавшей в то время единст-

венный доступный руководящий пост. Хотя 

напрямую об этом в очерке и исторических 

документах не говорится, но, видимо, имен-

но при Марине монастырь переживал опре-

делённый подъём: во-первых, экономиче-

ская поддержка со стороны властей, во-

вторых, количество только постриженных 

монахинь, кроме тех, кто просто жил при 

монастыре, в 1700 г. было 17 человек, в 

1701 г. – 25 человек, в 1703 г. – 13. Развитие 

монастыря, однако, скоро завершилось, что 

связано не только с общей бедностью горо-

да, но и с общей обстановкой и политикой в 

отношении церквей и монастырей. Княжин-

ский, ссылаясь на архивные источники, пи-

шет: «Пётр I смотрел на монахов, как на 

людей, которые «поддают чужие труды», 

распространяют «забобоны
11

, ереси и суеве-

рия»
12

. Были изданы ограничивающие мона-

стыри указы, смягчение законов относи-

тельно монастырей произошло лишь при 

императрице Елизавете Петровне. Усман-

ский монастырь уже переживал упадок: ещё 

в 1730 г. в нём оставалось два человека: на-

стоятельница и монахиня, затем в 1763 г. – 

настоятельница и 8 монахинь.  

В 1764 г. в жизнь монастыря снова вме-

шалась царская воля: Екатерина II установи-

ла нормы количества монашествующих в 

монастырях. Не соответствующие этой нор-

ме монастыри были упразднены, в том числе 

                                                                 
11 Забобоны – суеверия. 
12 Княжинский Б.П. Древне-Усманский Успенский 

девичий монастырь … С. 7. 

Успенский монастырь. Из 9 монахинь 3 пе-

решли в Воронежский Покровский девичий 

монастырь, 5 монахинь и настоятельница 

Ирина остались на месте. Подаяния они не 

имели, вероятно, из-за общей бедности горо-

да. После их переезда в Покровский мона-

стырь была составлена опись монастыря, ко-

торая показала его бедность. В кельях оста-

вались только старицы, жившие на подаяние 

местной помещицы и благотворительницы 

Надежды Георгиевны Фёдоровой. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, различные аспекты жиз-

ни города: политику, экономику, социальный 

состав и духовную жизнь – Княжинский 

описывает через жизнь монастыря, нераз-

рывную связь монастыря с жизнью и жите-

лями Усмани. Через историю монастыря по-

казана история города Усмани и её населе-

ния.  

На основании очерка читатели знакомят-

ся с историей города. Также в очерке встре-

чаются имена личностей, которые влияли на 

жизнь не только монастыря, но и всего горо-

да. Например, отказ земли игуменье Марине 

мог сказаться на чьём-то личном благосос-

тоянии, а история закрытия и возобновления 

монастыря связана с именами местных по-

мещиков и купцов-меценатов, что даёт пред-

ставление об условиях жизни города (часто 

тяжёлых), социальном составе, экономиче-

ском положении и влиянии на развитие го-

рода политики.  

Важно отметить: Борис Княжинский ис-

пользует для воссоздания исторических реа-

лий распространённую для того времени 

форму очерка, сочетая в своём исследовании 

публицистический и научный стили, бази-

рующиеся на обращении ко всем доступным 

документам и источникам информации. 

Публикация в приложении к Епархиальным 

ведомостям давала автору возможность по-

лучить заинтересованную аудиторию.  

Всё это представляет несомненный крае-

ведческий интерес с точки зрения истории не 

только монастыря, но и всего города Усмани 

и Тамбовской губернии. 
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