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К 225-летию со дня рождения
архиепископа Иннокентия (Борисова)

…Славный вития, великий мыслитель, благородное, 
благожелательное сердце и высокий дух; святитель, 
признанный красою нашей Церквии, славою нашей рус-
ской епархии; святитель Иннокентий был и великий 
богослов, и пастырь добрый, право правивший слово 
истины, и истинно образованный, в полном, христиан-
ском смысле этого слова, человек!

Епископ Поликарп (Радкевич). 1857

…С именем Иннокентия, архиепископа Херсонско-
го, связывается одна из самых ярких страниц в истории 
духовной литературы и жизни русского общества. Лич-
ность архиепископа Иннокентия представляет поис-
тине изумительный образ духовного великана, который 
не только в проповедничестве (где он справедливо по 
заслугам приобрел название «Русского Златоуста»), но 
и во всех других сферах своей деятельности проявил по-
ражающую силу ума и таланта, того духовного гения, 
который как озаряющий факел не только освещает це-
лую эпоху, но и указывает дальнейшее направление.

Буткевич Т. И., профессор-протоиерей. 1887

…У него витийственное слово, полное благород-
ства и изящества, светлая истина является в чистой 
одежде, убранной и украшенной сообразно ее досто-
инству. Но витийственное слово, удовлетворяющее 
самому изысканному вкусу, в то же время вполне ясно 
и понятно для всех и простых слушателей. Законода-
тели русского слова признавали, что он в совершенстве 
владел очищенною русскою речью наравне с самыми 
лучшими образцами своего времени; но при этом на его 
выражении лежит печать церковности и священной 
важности, приличествующей благовестию Христову.

Певницкий В. Ф., профессор. 1900
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ОТ АВТОРА

Поле обширное для труда: новая Россия!
Если кому, то владыке Херсонскому,
надобно жить на своем месте — дома:
ибо это аванпост духовный России
пред Востоком.
Архиепископ Иннокентий (Борисов)

В последние 20—25 лет в наш общественно-политиче-
ский и историко-церковный лексикон все активнее воз-
вращается термин «Новоро́ссия» (или «Новороссийский 
край»). Думается, что тем самым наш язык фиксирует гло-
бальные сдвиги в общественном сознании, знаменующие 
возвращение исторической России1.

Эти земли, издревле известные на Руси как Дикое поле — 
обширное, малозаселенное пространство, — Российская им-
перия постепенно присоединила к себе в ходе войн с Крым-
ским ханством и его сюзереном Османской империей. 
Историки ведут отсчет двусторонних российско-турецких 
межгосударственных связей от послания князя Ивана III 
по вопросам морской торговли, направленного 30 августа 
1492 года османскому султану Баязету II. Дипломатические 
отношения были установлены спустя два века, в 1701 году, 
когда в Константинополе открылось посольство России. 
С самого начала отношения эти были весьма напряжен-
ными. Османская империя неоднократно поддерживала 
крымских татар в походах против России. В 1568 году на-
чалась первая из тринадцати (!) русско-турецких войн. Во-
семь из них были в целом успешны для России2. Практиче-

1 См.: Шубин А. В. История Новороссии. М., 2014; Новороссия // 
Большая российская энциклопедия. М., 2013. Т. XII (1); Дружини-
на Е. И. Южная Украина в период кризиса феодализма. 1825—1860 гг. 
М., 1981; Кабузан В. М. Заселение Новороссии (Екатеринославской 
и Херсонской губерний) в XVIII — первой половине XIX в. (1719—
1858). М., 1976; Новороссийский край // Энциклопедический сло-
варь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1897. Т. XXI. С. 290. 

2 Все русско-турецкие войны охватывают период длительностью 
351 год (1568—1918). За этот период Россия и Турция находились 
в состоянии войны 69 лет. В среднем одну русско-турецкую войну от 
другой отделяли всего 25 лет.
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ски в каждой из войн Турцию поддерживали европейские 
государства: в первую очередь Британская империя и Ав-
стро-Венгрия.

Первоначально войны шли за контроль над Северным 
Причерноморьем и Северным Кавказом, позже — за Юж-
ный Кавказ, за права судоходства в черноморских про-
ливах, права христиан в пределах Османской империи 
и право покровительства им русского монарха, а во второй 
половине XIX века — и за их освобождение от османского 
господства и включение в орбиту влияния России (Восточ-
ный вопрос). В ходе Первой мировой войны (1914—1918) 
русским правительством даже рассматривалась возмож-
ность овладения Константинополем и проливами, с тем 
чтобы поставить окончательную точку в российско-турец-
ком соперничестве.

Заселение новой территории, постепенно входившей 
в состав империи, ее экономическая и хозяйственная ко-
лонизация начинались с основания небольших военных 
поселений, гарнизоны которых состояли из запорожских 
казаков и царских служилых людей. Многие из этих посе-
лений являлись укрепленными острогами и станицами, ко-
торые препятствовали крымско-ногайским набегам и об-
разовывали новые, выдвинутые вглубь степей укрепленные 
линии. Формирующееся население Новороссии включало 
в себя представителей различных национальностей: мало-
россы, великороссы, молдаване, немцы, сербы, венгры, 
поляки, шведы, болгары, армяне, греки, евреи, цыгане…

В первой половине XVIII века здесь впервые была четко 
определена граница между Россией и Турцией. А в 1764 году 
на этой территории российская императрица Екатерина II 
учредила Новороссийскую губернию, имея в виду, что это 
«новая земля» наряду с «традиционными» — Великорос-
сией и Малороссией. Центром губернии с 1765 года стал 
город Кременчуг. Общее число жителей достигало почти 
миллиона человек.

Освоение Новороссии приобрело наиболее актив-
ный характер в конце XVIII века под руководством князя 
Г. А. Потемкина1, имевшего для решения этой задачи от 
императрицы Екатерины II почти неограниченные полно-
мочия. При нем к Новороссии было присоединено исто-
рическое Запорожье, строился новый центр — Екатери-

1 См.: Лопатин В. С. Потёмкин и его легенда. М., 2012; Историк. 
2024. № 9. 
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нослав (1776)1. Город задумывался и обустраивался как 
третья столица империи. Он должен был стать по своим 
размерам больше Москвы и Петербурга; центральные ули-
цы проектировались шириной с Невский проспект. Храм 
Преображения, главный храм наместничества, должен был 
походить на собор Святого Петра в Риме, но быть несколь-
ко выше. Гражданские здания должны были напоминать 
древние базилики и афинские Пропилеи. Планировались 
торговые ряды, биржа, театр, Государственные палаты, Ин-
валидный дом, дом губернаторский, вице-губернаторский, 
дворянский университет и консерватория, аптека, сукон-
ная и шелковая фабрики... Но все это планируемое велико-
лепие в большей своей части так и осталось в планах: госу-
дарство не потянуло расходов, и все то, что все-таки было 
выстроено, оказалось намного скромнее.

В 1778 году самым юго-западным городом Новороссии 
стал Херсон. Здесь Потемкин желал воздвигнуть в подра-
жание Петербургу крепость, адмиралтейство, верфь, ком-
мерческий и военный порты, пакгаузы… Были основаны 
морской кадетский корпус и два училища. Активно разви-
валась торговля с широким привлечением иностранцев по 
благоприятному для них режиму. Но вскоре выяснилось, 
что город неудобен для расположения флота и что от него 
до моря путь был чрезвычайно сложный. Гораздо удобнее 
оказались для расположения военно-морского и торгового 
флота Очаков и Одесса. Постепенно именно Одесса стано-
вилась главным городом Новороссии.

В 1783 году напряженная борьба между Россией и Тур-
цией за Крым закончилась включением последнего в состав 
России. В этом же году Новороссийская губерния вошла 
в состав новообразованного Екатеринославского намест-
ничества. В 1784 году приобретенные территории Крым-
ского ханства стали именоваться Таврической областью.

Взошедший на российский престол после смерти 
Екатерины II ее сын Павел I своим указом от 12 декабря 
1796 года возродил Новороссийскую губернию с центром 
в Екатеринославе (при Павле І город носил название Но-
вороссийск), где уездными городами были Бахмут, Екате-
ринослав, Елисаветград2, Константиноград3, Мариуполь, 

1 Ныне город Днепр. См.: Владимиров М. М. Первое столетие 
г. Екатеринослава. 1787 — 9 мая 1887 г. Екатеринослав, 1887.

2 С 2016 года — город Кропивницкий в Кировоградской области.
3 Ныне город Красноград в Харьковской области.
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Ольвиополь1, Павлоград, Перекоп, Ростов, Симферополь, 
Тирасполь, Херсон. В 1802 году Новороссийская губерния 
была разделена на три губернии: Екатеринославскую, Тав-
рическую, Николаевскую (с 1803 года — Херсонскую).

Для эффективного освоения новых земель и всего Се-
верного Причерноморья 23 мая 1822 года было образовано 
Новороссийское и Бессарабское генерал-губернаторство 
с центром в Одессе. В его состав вошли Херсонская, Ека-
теринославская и Таврическая губернии, а также Одесское, 
Таганрогское, Феодосийское и Керчь-Еникальское градо-
начальства. Тем не менее губернатором Новороссийского 
края считался еще герцог (дюк) Ришельё, назначенный на 
эту должность в 1805 году. Губернаторство просуществова-
ло до 1873 года, и последним губернатором был П. Е. Ко-
цебу2.

Название «Новороссия» еще в начале XX века было 
общеупотребительным3. Однако в период геополитических 
изменений первой четверти XX века, затронувших Рос-
сийскую империю и связанных с Первой мировой войной, 
революциями 1917 года, Гражданской войной и форми-
рованием Советского Союза, основная часть Новороссии 
оказалась включенной в состав Украинской ССР. Эти тер-
ритории стало общепринятым именовать «Южная Украи-
на» или «Северное Причерноморье». Вышел из употребле-
ния термин «Новороссия» и в РСФСР, оставив след лишь 
в названии черноморского порта — Новороссийск.

…Вслед всем административно-территориальным ре-
формам и преобразованиям, как в целом в Российской 
империи, так и непосредственно в Новороссийском крае, 
происходило его духовное преобразование, становление 
и развитие церковно-административных единиц — епар-

1 Ныне город Первомайск в Николаевской области.
2 См.: Козырев В. К. Материалы к истории административного 

устройства Южной Украины (вторая половина 18 — первая половина 
19 столетия). Запорожье, 1999. 

3 В наиболее популярном и научно объективном российском 
справочнике о Новороссии было написано: «Новороссия, состоя-
щая из губерний Бессарабской, Херсонской, Таврической, Екатери-
нославской, области Войска Донского и Ставропольской губернии, 
занимает южную окраину Европейской России, примыкающую 
к Чёрному морю и к Манычу». См.: Россия. Полное географическое 
описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для рус-
ских людей / Под ред. В. П. Семенова и под общим руководством 
П. П. Семенова-Тян-Шанского и В. И. Ламанского. СПб., 1910. 
Т. XIV. С. 983.
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хий Российской православной церкви на вновь приобре-
тенных и осваиваемых территориях.

За прошедшие столетия, то затихая, а то убыстряясь, шла 
работа по сбору разнообразных сведений об исторической 
эволюции епархиального устройства края, его архиереях 
и в целом по изучению церковной истории Новороссии1. 
Много славных имен церковных деятелей, подвизавшихся 
в православной истории Новороссии, стало известно и по-
читаемо, а некоторые из них причислены к лику местных 
или общечтимых святых Русской православной церкви. 
Немалое число из них достойны нашей памяти, в том числе 
и через обретение собственных биографий и жизнеописа-
ний. В этом кому-то уже повезло, кого-то это еще только 
ожидает.

В данной книге мы обратимся к истории Херсонской 
и Таврической (Херсонско-Таврической) епархии, кото-
рая существовала относительно недолго (1837—1859), но 
дала нам православного святителя, известнейшего бого-
слова и историка, проповедника и пастыря — Иннокен-
тия (Борисова), архиепископа Херсонского и Таврическо-
го, возглавлявшего епархию с 1 марта 1848 года по 25 мая 
1857 года.

Немного предыстории.
Первая православная епархия на вновь приобретенных 

«новороссийских территориях» была учреждена 20 сентя-
бря 1775 года согласно именному указу Екатерины II Свя-
тейшему синоду. Она именовалась «Славянская и Херсон-
ская» и охватывала территории двух губерний: собственно 
Новороссийской и Азовской. Вновь созданная епархия по-
лучила высокий статус: во главе ее стоял архиепископ, а по 
старшинству среди российских епархий она размещалась 

1 См.: Смолич И. К. История Русской церкви. 1700—1917. Ч. 1. 
М., 1996; Лебединцев А. Г., протоиерей. Столетие церковной жиз-
ни Крыма. 1783—1883 гг. // Записки Одесского общества истории 
и древностей. Одесса, 1883. Т. 13; Мурзакевич Н. Н. Епархиальные ар-
хиереи Новороссийского края // Записки Одесского общества исто-
рии и древностей. Одесса, 1875. Т. 9; Архиепископ Гавриил (Розанов). 
Отрывок повествования о Новороссийском крае, из оригинальных 
источников почерпнутый (с 1751 по 1786 г.) // Записки Одесского 
общества истории и древностей. Одесса, 1853. Т. 3. 1863. Т. 5; Му рза-
кевич Н. Н. Обзор православной иерархии тех мест, которые состав-
ляют ныне Новороссийский край и Бессарабию // Новороссийский 
календарь на 1848 год. Одесса, 1847; Скальковский А. А. Хронологи-
ческое обозрение истории Новороссийского края. 1731—1823. Ч. 1. 
Одесса, 1836.
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сразу за древней Тверской. Архиепископом стал личный 
библиотекарь Екатерины II Евгений Булгарис (Вулгарис)1, 
грек по национальности, с 1771 года находившийся на 
службе в России. Временной столицей Славянской и Хер-
сонской епархии стала Полтава, куда Евгений Булгарис 
прибыл спустя год после рукоположения в 1775 году в епи-
скопский сан и возведенный тогда же в сан архиепископа. 
Резиденцией его стал полтавский Крестовоздвиженский 
монастырь. Подчеркнем, что вновь сформированная епар-
хия находилась вне канонических границ имевшейся на тот 
момент древней Киевской митрополии. Церковная органи-
зация в Новороссии в целом, как и в городах, основанных 
в Причерноморье Екатериной Великой и ее сподвижника-
ми, — Херсоне, Николаеве, Севастополе, Александровске 
(ныне Запорожье), Екатеринославе (ныне Днепр), Одессе, 
Луганске, — была канонически независимой от Киевской 
митрополии и возникала трудами исключительно своих ар-
хипастырей.

Так сложилось по вполне объективным и объяснимым 
обстоятельствам, что епархия несколько раз меняла на-
звание и место нахождения епархиального центра: Екате-
ринославская и Херсонско-Таврическая (1786; Полтава), 
Новороссийская и Днепровская (1797; Новомиргород), 
Екатеринославская, Херсонская и Таврическая (1803; Ека-
теринослав).

Одновременно отметим, что прирост населения епар-
хии носил взрывной характер. Именно это обстоятельство, 
а также ее обширность, когда правящий епископ в течение 
года не мог объехать свою епархию с инспекцией, стало 
основанием того, что 9 мая 1837 года Екатерино славская 
епархия была разделена на две самостоятельные епархии: 
Екатеринославскую и Таганрогскую с центром в Екатери-

1 Евгений Булгарис (Вулгарис); 1715—1806) — архиепископ Сла-
вянский и Херсонский в 1775—1779 годах. После увольнения по соб-
ственному желанию проживал в Полтавском Крестовоздвиженском 
монастыре, с 1787 года — в Санкт-Петербурге. С 1801 года находился 
на покое в Александро-Невской лавре, где и скончался. Погребен был 
в Феодоровской церкви лавры. В советское время территория лавры 
и церковное здание использовались под промышленные цели. При 
возвращении их в ведение церкви в 2007 году захоронение обнаруже-
но не было. Найдена была лишь бронзовая табличка со стихотворной 
эпитафией на русском и греческом языках. Очевидно, когда-то она 
размещалась возле места захоронения. В 1930-е годы табличка была 
перенесена из Феодоровской в Благовещенскую церковь Алексан-
дро-Невской лавры.
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нославе, в ведении которой находилась территория Ека-
теринославской губернии; Херсонскую и Таврическую 
(Херсонско-Таврическую), включавшую в себя земли Хер-
сонской и Таврической губерний. Эта епархия и станет 
объектом нашего историко-биографического интереса 
и исследования.

Местопребыванием Херсонско-Таврического архиерея 
была назначена Одесса (основана в 1794 году1) — центр Но-
вороссийского и Бессарабского генерал-губернаторства2. 
Дополнительно к новообразованной Херсонско-Тавриче-
ской епархии приписаны были земли между Бугом и Дне-
стром с уездами Одесским, Тираспольским и Ананьевским.

Во главе же вновь образованной епархии был постав-
лен бывший архиепископ Екатеринославский Гавриил 
(Розанов)3, управлявший епархией с 1828 года. Признаем, 
что архиепископ не был особенно заметен на общерос-
сийском архиерейском небосклоне. Он был выходцем из 
семьи священника одного из глухих сел Костромской гу-
бернии. До епископской хиротонии прошел обычный путь: 
Костромская семинария, педагогическая работа в духов-
ных учреждениях, принятие монашества, настоятельство 
в монастырях. После хиротонии в 1821 году возглавлял Ор-
ловскую (1821—1828) и Екатеринославскую (1828—1837) 
епархии. На последней отмечен был конкретными поло-
жительными деяниями: строил кафедральный собор, от-
крывал городские церкви, устроил семинарию и духовное 
училище, заботился об улучшении быта духовенства, о бла-
голепии храмов и богослужения.

1 По свидетельствам многих российских современников, а также 
иностранных путешественников, посещавших Одессу в начальный 
период ее истории, город и порт представляли собой довольно жалкую 
картину, со множеством незавершенных инженерных и портовых со-
оружений, недостроенными церквами и общественными зданиями, 
неблагоустроенными территориями. Население города составляло 
около девяти тысяч человек, в нем было 28 казенных и 1092 частных 
дома, 23 мельницы, 16 мастерских и небольших фабрик, 171 лавка, 
три казармы, одна больница.

2 Генерал-губернатор Новороссии граф М. С. Воронцов хотел ви-
деть епархиальным городом Херсон. Но… не случилось.

3 См. о нем: Филипенко А. Гавриил (Розанов) — первый архиепи-
скоп Херсонский и Таврический // Юго-Западная Одессика: истори-
ко-краеведческий научный альманах. Одесса, 2008. Вып. 7; Шереме-
тевский В. В. Гавриил (Розанов) // Русский биографический словарь. 
М., 1994. Т. 4.
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20 июля 1837 года новоназначенный Херсонско-Таври-
ческий архиепископ Гавриил прибыл в Одессу. Его вхож-
дение в свою епархию было омрачено эпидемией чумы. 
Получив от Одесского гражданского начальства извещение 
о необходимости закрыть храмы, чтобы скопление народа 
не способствовало распространению заразы, преосвящен-
ный Гавриил призвал паству к пониманию чрезвычайности 
ситуации и необходимости соблюдать все меры предосто-
рожности, определенные гражданской властью.

Во все время чумы город был на карантинном положе-
нии; храмы стояли закрытыми; однако по распоряжению 
преосвященного религиозное утешение без замедления 
преподавалось всякому особо назначенными священника-
ми. Даже умиравшим преподавали «животворящие Тайны» 
священники, по распоряжению архипастыря находившие-
ся безвыездно в карантине. Лишь с началом 1838 года при-
знаки чумы стали мало-помалу исчезать. 2 апреля 1838 года 
государь причислил преосвященного к ордену Святого 
равноапостольного князя Владимира II степени Большого 
Креста. В грамоте монарха сказано: «…с особенным благо-
волением усмотрели Мы назидательный образ Вашего дей-
ствования в трудные дни города Одессы. Посему и призна-
ли за благо, сопричислить Вас к ордену».

Резиденция правящего архиерея должна была находить-
ся в одесском Успенском монастыре (близ Б. Фонтана), но 
удаленность монастыря от города делала его непригодным 
для размещения епархиального управления, поэтому ар-
хиерей поселился при Покровской церкви. К тому же вре-
менная квартира была тесна, неудобна и неприлична для 
архиерея. Явилась мысль приобрести дом внутри города. 
Неожиданно подоспела «царская милость»: разрешено 
было «поместить архиерея в доме графа Потоцкого» на Со-
фиевской улице, а впоследствии этот дом и вовсе был пре-
доставлен епархиальному начальству навсегда для «избежа-
ния расходов», необходимых для постройки нового здания. 
Этим, впрочем, заботы о доме не окончились; надо было 
приспособить его к новому назначению, устроить в нем 
Крестовую церковь, помещение для консистории и прочее. 
К счастью, Святейший синод ассигновал требуемую сум-
му на все эти дополнительные постройки, и они возведены 
были без замедления.

Ко времени прибытия в Одессу архиепископа Гаври-
ила в городе имелось всего пять-шесть небольших право-
славных приходских храмов, да еще кладбищенская и не-
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сколько домовых церквей при тюрьме, больнице, учебных 
учреждениях. Кафедральным стал Спасо-Преображенский 
собор, строившийся в течение 1794—1808 годов, но все 
равно требовавший постоянной достройки и ремонта. Уже 
при Гаврииле открыта была Духовная семинария и Духов-
ное училище для детей духовенства.

Вообще-то в Одессе Га вриилу пришлось заново выстра-
ивать всю духовно-административную систему управления: 
организовывать Архиерейский дом, привлекать на наибо-
лее значимые места достойных церковно- и священнослу-
жителей, образовывать приличную свиту, приобретать риз-
ницу, усовершенствовать архиерейский хор, формировать 
епархиальный архив, готовить духовные кадры, проповедо-
вать, учить паству. Гавриил находил время и для историче-
ских разысканий. Фактически он стал первым историком, 
оставившим потомкам труды о храмах Херсонской епархии 
и о Новороссийском крае.

Спустя десять лет Гавриил наконец-то смог увидеть 
плоды рук своих. Как вдруг, будто гром среди ясного неба, 
высочайшим указом от 1 марта 1848 года он был переведен 
из Одессы в Тверь. Формально это, безусловно, было очень 
высокое назначение, поскольку Тверь была одной из древ-
них русских православных кафедр. Поговаривали в цер-
ковных кругах, что в Тверь поначалу предполагался архи-
епископ Иннокентий (Борисов) из Харькова, но что-то 
в последний момент не сложилось…

Вряд ли новое назначение было Гавриилу по душе. 
Трудно было расставаться с Одессой, где так много при-
шлось положить душевных и телесных сил, где за годы жиз-
ни все стало дорого и мило, где образовался круг верных, 
преданных друзей, где наконец-то сложилась вполне нала-
женная и достойная церковная жизнь, где были почет и ав-
торитет... Как писал он архиепископу Иннокентию (Бори-
сову) в марте 1848 года: «Горько плачу я, оставляя здешний 
край, прожив в нем двадцать лет». Если его что и утешало, 
так то, что передавал он свою кафедру не чужому человеку, 
а, как он писал, «своему благодетелю»1.

Но как бы то ни было, 2 мая 1848 года архиепископ Гав-
риил оставил Одессу. «Начальство» его торопило, а потому 
не произошла чаемая им встреча с Иннокентием, рассма-
триваемая как единственное утешение при столь неожи-

1 Письма Гавриила (Розанова), архиепископа Тверского и Ка-
шинского // Тверские епархиальные ведомости. 1884. № 14. С. 444.



данной смене епархии, с которым он к тому же поддержи-
вал хорошие отношения и вел переписку на протяжении 
многих лет.

…Тверской период стал временем постепенного ослаб-
ления телесных и душевных сил Гавриила. Нездоровье спо-
собствовало тому, что Преосвященный терял нить управ-
ления епархией, нередко поддаваясь воле и намерениям 
своих ближайших подчиненных. Кстати, это не оставалось 
незамеченным ни Святейшим синодом, ни даже начальни-
ком местного жандармского управления. Как следствие, 
в феврале 1857 года Гавриил был уволен на покой с пен сией 
в 1500 рублей и с управлением Калязиным монастырем. 
Через год переведен в Тверской Желтиков монастырь, где 
в сентябре этого же года и скончался. Погребен в соборной 
церкви Желтикова монастыря.
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Глава 1
СЕМЬЯ. ДЕТСТВ О. ОБРАЗОВАНИЕ

1800—1823

Кто полюбил азбуку, тот выучит-
ся читать; а кто будет читать, тот, 
при внимании и руководстве, не далек 
и от разумения.
Архиепископ Иннокентий (Борисов)

На малой Родине — в Ельце

В 70—80-х годах XVIII столетия, в царствование Ека-
терины II, прежнее административно-территориальное 
устройство Российской империи, идущее от Петра Велико-
го, подверглось кардинальному переустройству: губернии 
и провинции упразднили, их заместили наместничества, 
возглавляемые генерал-губернаторами.

Орловское наместничество было образовано соглас-
но указу Екатерины II от 5 сентября 1778 года. Основная 
часть территории выделена была из Белгородской губернии 
и делилась на уезды: Болховский, Брянский, Дешкинский, 
Елецкий, Карачевский, Кромский, Ливенский, Луганский, 
Малоархангельский (Архангельский), Мценский, Орлов-
ский, Севский, Трубчевский. Заметим, что два уезда (Елец-
кий и Ливенский) переданы были из Воронежской губернии.

Елецкий уезд в годы правления Екатерины II заселяли 
богатые дворяне из различных мест Российской империи. 
Правдами и неправдами они скупали земли у мелких мест-
ных помещиков и однодворцев. Хотя местные почвы и были 
плодородны, но сельчане особо и не стремились к развитию 
сельского хозяйства: удобрений почти не применяли, техни-
кой не обзаводились. Однодворцы и государственные кре-
стьяне работали на себя, почти не связываясь с рынком. Кре-
постные же крестьяне — основное рабочее население — были 
в таком положении, что и мечтать не могли о развитии сво-
его хозяйства, поскольку четыре-пять дней в неделю работа-
ли на барской земле и думали только о том, как прокормить 
свои семейства. Помещики, поселившиеся здесь с середины 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АРХИЕПИСКОПА ХЕРСОНСКОГО И ТАВРИЧЕСКОГО

ИННОКЕНТИЯ (БОРИСОВА)

1800, 15 декабря — родился в Ельце, в семье священника Алексия 
Борисова.

1810—1811 — обучался в Воронежском духовном училище.
1811—1819 — учился в Орловской духовной семинарии, находив-

шейся в городе Севске.
1819—1823 — учился в Киевской духовной академии.
1823, 28 августа — распределен инспектором в Санкт-Петербург-

скую духовную семинарию, одновременно стал профессо-
ром церковной истории и греческого языка.

 15 ноября — одновременно стал и ректором Александро-Нев-
ского духовного училища.

 10 декабря — пострижен в монашество и рукоположен в диа-
коны.

 29 декабря — рукоположен в иереи.
1824, 16 октября — причислен к соборным иеромонахам Алек-

сандро-Невской лавры.
 24 декабря — переведен в Санкт-Петербургскую духовную 

академию, бакалавр богословских наук.
1825 — начало сотрудничества с журналом «Христианское чте-

ние» (Санкт-Питербург).
 22 сентября — инспектор Санкт-Петербургской духовной 

академии.
 24 сентября — утвержден действительным членом академи-

ческой конференции.
1826, 6 января — экстраординарный профессор богословия 

Санкт-Петербургской духовной академии.
 16 марта — возведен в сан архимандрита.
1827—1830 — член Цензурного комитета при Санкт-Петербург-

ской духовной академии; член Комитета для цензуры духов-
ных книг.

1829, 3 сентября — удостоен степени доктора богословия.
 2 октября — награжден орденом Святой Анны II степени.
1830—1839 — ректор Киевской духовной академии, профессор.
1834, март — апрель — по инициативе митрополита Московского 

Филаре та (Дроздова) в Святейшем синоде было возбуждено 
секретное дознание «об образе мыслей архимандрита Инно-
кентия».

1835, 30 апреля — награжден орденом Святого Владимира III сте-
пени.

 Октябрь — избран членом Императорской Российской ака-
демии наук.

1836, 3—21 ноября — назначен, наречен и хиротонисан во еписко-
па Чигиринского, викария Киевской епархии; назначен на-
стоятелем киевского Златоверхого монастыря.



1839, 26 марта — награжден орденом Святой Анны I степени.
1840, 31 мая — утвержден вице-президентом Вологодского тю-

ремного комитета.
1841, 1 марта — 31 декабря — епископ Вологодский и Устюж-

ский.
1841—1848 — епископ (с 1845 — архиепископ) Харьковский и Ах-

тырский.
1848—1857 — архиепископ Херсонский и Таврический.
1848, 11 апреля — награжден орденом Святого Владимира II сте-

пени.
1849 — обратился с прошением в Синод о создании в Крыму 

«Русского Афона» в целях возрождения древних православ-
ных храмов, монастырей, святых мест.

1851 — награжден греческим орденом Спасителя I степени.
1853, 19 апреля — награжден орденом Святого Александра Нев-

ского.
1853—1856 — в годы Крымской войны неоднократно совершал 

поездки в Крым: Симферополь, Карасубазар, Бахчисарай, 
Перекоп, Геническ, Феодосию, где совершал богослужения, 
проповедовал, благословлял войска, поддерживал мораль-
ный дух солдат и местных жителей.

1854, 25 октября — за патриотические деяния награжден алмаз-
ным крестом на клобуке.

1855, 24—27 июня — посетил осажденный Севастополь. Под об-
стрелами совершал литургии и проповедовал в походных 
церквах; заботился о госпиталях, госпитальном духовенстве 
и сестрах милосердия.

1856, 26 августа — участвовал в коронации Александра II в Мо-
скве; назначен членом Святейшего синода.

1856—1857 — по окончании Крымской войны объехал весь Крым, 
заботясь о восстановлении разрушенных и опустошенных 
монастырей и церквей, о благоустройстве кладбищ для пав-
ших воинов.

1857, 26—29 мая — кончина и погребение в Одесском Преобра-
женском кафедральном соборе.

1997, 11 июня — причислен к лику местночтимых святых Одес-
ской епархии.

 18 июля — обретение мощей святителя, которые были пере-
несены в Успенский собор Одессы.

2007, 7 июня — мощи святителя перенесены в воссозданный Пре-
ображенский собор Одессы.

2013 — в Одессе рядом с Преображенским собором был открыт 
памятник архиепископу Херсонскому Иннокентию.

2017, 30 ноября — Архиерейский собор Русской православной 
церкви установил общецерковное почитание святителя Ин-
нокентия, архиепископа Херсонского. Празднование памя-
ти архиепископа установлено на 25 мая (7 июня).
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