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В статье автор обращается к служению архиепископа Иннокентия (Лео-

ферова), управляющего Алма-Атинской (1958–1960 гг.) и Калининской 

(1960–1971 гг.) епархиями Русской Православной Церкви. На основе ма-

териалов государственных и церковных архивов Казахстана, Твери и Во-

логды, многие из которых вводятся в научный оборот впервые, создается 

биографический очерк об архиерее, подробного жизнеописания которого 

до настоящего времени не существовало. Показано значение двух лет его 

служения в Казахстане, в котором он в короткие сроки сумел решить 

сложные кадровые проблемы. Проанализированы причины сокращения 

числа приходов и духовенства в Калининской епархии в 1960–1971 гг. 

Показано, как в жестких условиях он предпринимал попытки сохранять 

духовную жизнь в Калининской епархии, в том числе в рамках взаимо-

действия с отдельными верующими. 

Ключевые слова: архиепископ Иннокентий (Леоферов), Алма-Атинская 

епархия, Калининская епархия, уполномоченный, исполнительный орган. 

Архиепископ Иннокентий (Леоферов, 1890–1971) – иерарх, который 

управлял Алма-Атинской епархией в 1958–1960 гг. – в самом начале развер-

нутых по инициативе Н.С. Хрущева антицерковных репрессий 1958–1964 гг. 

Он прошел непростой жизненный путь, сопряжённый со множеством собы-

тий, в которых находили своё отражение и общие процессы истории страны. 

Его дед был дьяконом, отец священником, а сам он стал архиереем. К епи-

скопскому служению протоиерей Иоанн Леоферов был призван уже в 

весьма зрелом возрасте, пройдя через службу военным священником в годы 

Первой мировой войны, вдовство, уклонение в обновленческий раскол и 

возвращение из него через покаяние, служение секретарём епархиального 

управления у святителя Луки в Тамбове, монашеский постриг и послушание 

                                                      
1 Статья подготовлена по итогам доклада на Всероссийской научной конференции 

«Торопец: 950 лет в исторической памяти» (Тверь, 17–20 октября 2024 г.). 
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наместника Почаевской лавры. Служил архиереем в трёх союзных респуб-

ликах СССР: 13 декабря 1953 г. хиротонисан во епископа Кировоградского 

и Николаевского, в 1958 г. был переведён в Казахстан, в 1960 г. по проше-

нию почислен на покой, но через несколько месяцев вернулся к служению в 

качестве управляющего Калинской и Кашинской епархией, правящим архи-

ереем которой и был до конца своей жизни. Два его сына были участниками 

Великой Отечественной войны. 

В метрической книге Благовещенской Вожбальской церкви Тотем-

ского уезда Вологодской губернии за 1890 г. содержится запись о рождении 

будущего архипастыря. 28 августа 1890 г. у «означенной церкви священ-

ника» Михаила Глебова[ича] Леоферова и его законной жены Неониллы Ва-

сильевой[вны] родился сын Иоанн. Восприемником был той же церкви свя-

щенник Павел Яковлев[ич] Казинов. Крестил младенца священник Виталий 

Толстиков2. 

По воспоминаниям протоиерея Василия Чугунова, будущий архиерей 

«… еще с малых лет прислуживал в церкви: пел и читал на клиросе, поно-

марил. По семейной традиции, поступил в Тотемское духовное училище, ко-

торое закончил в 1905 году, а затем в Вологодскую духовную семинарию. В 

период обучения был иподиаконом архиепископа Вологодского Никона 

(Рождественского)»3. 

27 июля 1912 г. вступил в брак со священнической дочерью Клавдией 

Афанасиевой[вной] Шадриной4, родившейся 13 ноября 1890 г.5 

Получил назначение священником к Георгиевской Суетинской церкви 

Вологодского уезда. Был законоучителем местной приходской школы, зако-

ноучителем  Криводинского земского училища с 22 августа 1912 г., учите-

лем пения того же училища с 15 ноября 1914 г.6  

1 января 1915 г. священник Георгиевской Суетинской церкви Воло-

годского уезда Иоанн Леоферов был перемещен на старшую священниче-

скую вакансию к Степуринской Христорождественской церкви Грязовского 

уезда7. Уже 2 декабря того же, 1915 г., священнику Иоанну Леоферову было 

преподано архипастырское благословение с выдачей свидетельства за труды 

по устройству нового здания для Степуринской двухкомплектной церков-

ной школы8. С 1 января 1915 г. он заведующий и законоучитель местной 

церковно-приходской школы, с 15 января того же года законоучитель Кри-

водинского и Слободищенского земских училищ, а с 5 сентября того же года 

                                                      
2 Государственный архив Вологодоской области (далее – ГАВО). Ф. 496. Оп. 20. Д. 70. 

Л. 116 об.–117. 
3 Генеалогический форум ВГД [Электронный ресурс] URL: https://fo-

rum.vgd.ru/1720/60615/20.htm?a=stdforum_view (дата обращения – 04.10.2024).  
4 ГАВО. Ф. 496. Оп. 2. Д. 667. Л. 7. 
5 Там же. Д. 447. Л. 100. 
6 Там же. 
7 Вологодские епархиальные ведомости. 1915. № 2. С. 1. 
8 Там же. 1916. С. 3. 
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– председатель строительной комиссии по постройке здания для Степурин-

ской церковно-приходской школы9. 

В исповедной ведомости Христорождественской церкви с. Степурино 

Грязовецкого уезда за 1917 г. содержатся сведения о семье отца Иоанна – 

кроме него это его жена Клавдия Афанасиева(вна) примерно 1891 г.р., их 

дети Борис, Нина и младший Иоанн, он примерно 1916 г.р.10. 

Сохранились метрические записи о рождении старших детей. Борис 

Иванович Леоферов родился 6 июля 1913 г.11, а Нина Ивановна Леоферова 

14 января 1915 г.12. 

По воспоминаниям протоиерея Василия Чугунова, отец Иоанн «с 1916 

по 1918 годы был военным священником. С 1918 года и до закрытия был 

настоятелем древнего храма Рождества Христова села Степурино Грязовец-

кого уезда. В это время молодого пастыря постигает горе – умерла жена, 

матушка Клавдия, оставив его с двумя детьми»13. В официальной биогра-

фии, опубликованной в «Журнале Московской Патриархии» в связи с архи-

ерейской хиротонией, говорится, что военным священником отец Иоанн 

был «некоторое время», а в 1917 г. снова возвратился на прежнее место 

службы, где в 1919 г. был назначен помощником благочинного14. По всей 

видимости, служба военным священником оставила тяжёлые воспоминания 

в памяти будущего иерарха. Монахиня Рахиль (Антонова) рассказывала, 

что, будучи уже архиереем в Твери, архиепископ Иннокентий сказал ей о 

годах антицерковных репрессий Н.С. Хрущева: «Я вспоминаю, как был на 

фронте в 1916 году там, в Карпатах. Теперь мне выпали такие же тяжёлые 

дни»15. А два его сына воевали на фронтах Великой Отечественной войны. 

24 марта 1944 г. в «Правде» было напечатано краткое послание прото-

иерея Иоанна Леоферова на имя И.В. Сталина: «Мои два сына в рядах Крас-

ной Армии защищают любимую Родину от немецких захватчиков, а я из 

своих сбережений вношу в фонд обороны страны 10 000 рублей и молит-

венно желаю родной Красной Армии, руководимой Вами, скорой и полной 

победы над коварным врагом»16. В биографической справке об архиепи-

скопе Иоанне (Леоферове) в приложении ко второму тому сборника 

«Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной 

церкви при Совете народных комиссаров – Совете министров СССР. 1945–

1970 гг.» написано: «С 1923 по 1938 г. находился в рядах обновленческого 

                                                      
9 ГАВО Ф. 496. Оп. 4. Д. 447. Л. 100. 
10 Там же. Оп. 1. Д. 20084. Л. 119. 
11 Там же. Оп. 38. Д. 169. Л. 277об.–278. 
12 Там же. Л. 312 об.–313. 
13 Генеалогический форум ВГД [Электронный ресурс] URL: https://fo-

rum.vgd.ru/1720/60615/20.htm?a=stdforum_view (дата обращения – 04.10.2024).  
14 Журнал Московской Патриархии. 1954. Февраль. С. 28.  
15 К 75-летию Победы. Воспоминания монахини Рахили [Электронный ресурс] URL: 

https://tvereparhia.ru/news/k-75-letiyu-pobedy-vospominaniya/ (дата обращения – 07.10.2024).  
16 Цит. по: Давыдов А. Судьбы архиереев XX века – 6 сентября [Электронный ресурс] 

URL: https://azbyka.ru/forum/xfa-blog-entry/sudby-arxiereev-xx-veka-6-sentjabrja.2830/ (дата 

обращения – 03.10.2024). 
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духовенства, служил в Тамбовской епархии»17. Из этой справки можно было 

бы предположить, что отец Иоанн переехал в Тамбов уже в 1920-е годы. Од-

нако он служил в Вологодской епархии до начала 1930-х гг. В Государствен-

ном архиве Вологодской области сохранилась анкета служителя культа Сте-

пуринского религиозного общества Леоферова Ивана Михайловича от 14 

января 1930 г. В ней указано, в том числе, что он служит священником в этой 

церкви с 1915 г. (вероятно, за исключением командировки в качестве воен-

ного священника). Указан район его деятельности (перечислены деревни 

Грязовецкого района)18. 

Есть свидетельства современников, что до переезда в Тамбов протои-

ерей Иоанн Леоферов 16 лет прослужил в Степурине19. Также и 29 сентября 

1932 г. престарелый протоиерей Александр Подстаницкий, многие годы 

служивший в вологодской Богородицкой Верхнедольской церкви, записал в 

своей «памятной книге», которую вел с 1906 г.: «Был у нас священник Иоанн 

Леоферов, он был у меня псаломщиком, носит светскую одежду, когда не 

служит, он служит священником при упразднённом монастыре в большом 

приходе, где народ религиозный. Служит каждый день, у него хороший диа-

кон и певчие – монашки (15 чел.). Вообще живёт о. Леоферов хорошо»20. 

Возможно, на переезд о. Иоанна Леоферова в Тамбов в начале 1930-

х гг. повлиял протоиерей Петр Успенский – преподаватель и многолетний 

инспектор Вологодской семинарии, член Тамбовской духовной консисто-

рии, цензор «Тамбовских епархиальных ведомостей», настоятель тамбов-

ских храмов, который в 1930-е гг. был обновленческим архиереем Орла и 

Тамбова21. В 1936 г. он писал о нём в одном из частных писем: «Иван Ми-

хайлович Леоферов у меня теперь действительно самый близкий по службе 

друг и собеседник»22. 

Протоиерей Иоанн Леоферов был рекомендован  обновленческим  ар-

хиепископом Виталием (Введенским) в кандидаты на обновленческую епи-

скопскую Белгородскую кафедру, но посвящение не состоялось. После про-

вала обновленцев он  в 1938 г. уволился за штат. До увольнения служил 

настоятелем Тихвинской церкви г. Кирсанова и благочинным Кирсанов-

ского района; до 1938 г. служил настоятелем Петропавловской кладбищен-

ской церкви г. Тамбова, был секретарём обновленческого архиепископа 

Тамбовского Виктора (Путяты) (этот вопрос разбирается в диссертации В.Ф. 

Лисюнина: Лисюнин В.Ф., прот. Возрождение Тамбовской епархии в годы 

                                                      
17 Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Со-

вете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1945–1970 гг. / под ред. Н.А. Кри-

вовой; отв. сост. Ю.Г. Орлова; сост. О.В. Лавинская, К.Г. Ляшенко. М., 2009. Т. 2. С. 581. 
18 ГАВО. Ф. Р.-826. Оп. 3. Д. 28. 
19  Солодов Н.В., свящ. Протоиерей Петр Иванович Успенский: агиограф, инспектор 

«Плакида», обновленческий архиерей Орла и Тамбова // Вестник Екатеринбургской духов-

ной семинарии. 2022. № 38. С. 203. 
20 Подстаницкий А., прот. Дневник протоиерея Александра Подстаницкого. Вологда, 

2014. С. 65 
21 Солодов Н.В. Указ. соч. С. 160. 
22 Там же. С. 203. 
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служения святителя Луки (Войно-Ясенецкого): на материале государственных, 

ведомственных и частных архивов. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата богословия. Сергиев Посад, МПДА, 2019. С. 184). С 1938 по 1943 г. 

работал счетоводом на Тамбовской электростанции23. 

9 сентября 1943 г. Тамбовский горсовет зарегистрировал религиозную 

(обновленческую) общину при Покровской церкви г. Тамбова, настоятелем 

которой назначался протоиерей Иоанн Леоферов. 8 декабря 1943 г. на засе-

дании Священного Синода Русской Православной Церкви было постанов-

лено «присоединить Тамбовскую общину и священника Леоферова к Пра-

вославной Церкви через покаяние и отречение от обновленчества. Чин при-

соединения поручалось совершить архиепископу Саратовскому и Сталин-

градскому Григорию (Чукову), под окормление которого отдавались при-

ходы Тамбовской епархии. 

Чин приобщения обновленцев к Патриаршей Церкви требовал остав-

ления за священником чина, сущего до уклонения в обновленчество, т.е. 23 

декабря 1943 г. ывший обновленческий протоиерей был возвращён в Патри-

аршую Церковь как иерей, а уже 28 декабря 1943 г. иерей Иоанн Леоферов 

распоряжением архиепископа Саратовского и Сталинградского Григория 

(Чуков) был назначен благочинным православных приходов Тамбовской об-

ласти, а уже в январе 1944 г. распоряжением Патриарха был возведён в сан 

протоиерея «за приобщение многих». 

С 1 февраля 1944 г. протоиерей Иоанн Леоферов был секретарём ар-

хиепископа Тамбовского Луки (Войно-Ясенецкого) и настоятелем Покров-

ского собора г. Тамбова. Затем, по прошению, Святейший Патриарх Алек-

сий I перевёл его в число братии Почаевской лавры. Там 16 апреля 1949 г. 

он был пострижен в монашество с именем Иннокентия. Через некоторое 

время стал исполняющим обязанности наместника лавры, в 1951 г. был 

утверждён в этой должности, занимал её до назначения на кафедру епископа 

Кировоградского и Николаевского в 1953 г.24. 

В своей речи после наречения в епископы архимандрит Иннокентий 

еще раз обозначил своё покаяние в уклонении в обновленческий раскол: «Я с 

юности с полной искренностью отдал себя на служение Богу и Церкви. Гос-

подь всегда был со мною. В дни тяжёлых испытаний и упадка духа Он давал 

не только поддержку и подкрепление ослабевшим силам моим, но и особую 

радость духовную и наполнял душу мою какой-то сладостью и благодарно-

стью за ниспосланное испытание. В период смут и разделений в нашей Пра-

вославной Церкви я допустил ошибку и отклонение от правоты общецерков-

ного сознания, помышляя, что своим служением приношу Богу службу. Но 

милосердный Господь, видя, что я не кланялся Богу чуждему и не простирал 

рук моих к богу иному, не дал мне погибнуть, но подал мне руку помощи, 

вывел меня на пажить Свою и принял меня в Свои объятия Отчии»25. 

                                                      
23 Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Со-

вете народных комиссаров – Совете министров СССР. 1945–1970 гг. С. 581. 
24 Журнал Московской Патриархии. 1954. Февраль. С. 26. 
25 Журнал Московской Патриархии. 1954. Февраль. С. 24.  
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Про служение епископа Иннокентия на его первой кафедре известно, 

что «в 1955–1956 гг. епископ Иннокентий (Леоферов) получил нарекания со 

стороны уполномоченных Совета по делам РПЦ по Кировоградской и Ни-

колаевской областям за то, что он зачислял в штат епархии десятки вернув-

шихся из мест заключения клириков»26. 

28 августа 1958 г. назначен на Алма-Атинскую и Казахстанскую ка-

федру с возведением в сан архиепископа. 

На момент назначения архиепископа Иннокентия в Казахстан, на тер-

ритории Казахской ССР находилось две епархии Русской Православной 

Церкви: Алма-Атинская, включавшая в себя одиннадцать областей (Алма-

Атинская, Талды-Курганская, Семипалатинская, Павлодарская, Восточно-

Казахстанская, Кызыл-Ординская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, 

Гурьевская, Южно-Казахстанская и Актюбинская 27  и существовавшая с 

1957 по 1960 г. Петропавлавская епархия, в которую входили Акмолинская, 

Карагандинская, Кокчетавская, Кустанайская и Северо-Казахстанская обла-

сти28. В Петропавлоской епархии был самостоятельный правящий архиерей 

(архиепископ Иосиф (Чернов)), который не подчинялся управляющему 

Алма-Атинской епархией. В 1959 г. Талды-Курганская область была упразд-

нена и вошла в состав Алма-Атинской; соответственно, на конец 1959 г. в 

Алма-Атинскую епархию входили уже не одиннадцать, а десять областей 

Казахской ССР29. А на 1 января 1961 г., как писал недавно назначенный 

управляющим епархией архиепископ Иосиф (Чернов) «В состав Алма-

Атинской епархии … входит весь Казахстан»30.  

В 1958 г. архиепископ Иннокентий (Леоферов) писал, что «одинна-

дцать областей Казахской ССР, из которых состоит Алма-Атинская епархия, 

населяют около семи миллионов человек, из которых большая часть пересе-

ленцы из России, Украины и других республик нашей страны. Коренных 

жителей – казахов очень немного, всего процентов тридцать. Все они му-

сульманского вероисповедания. Пришлое население в основном православ-

ного вероисповедания»31. 

Количество православных приходов было достаточно небольшим: 

всего 41, при этом два из них «временно обслуживались соседними прихо-

дами»32. Из них «типовых храмов» было только 10, а в 31 приходе были мо-

литвенные дома. И если, по оценке архиепископа Иннокентия некоторые мо-

литвенные дома «по степени благоустройства, особенно по внутреннему 

                                                      
26 Пидгайко В.Г. Кировоградская и Новомиргородская епархия https://707.su/Y98X  (дата 

обращения –08.10.2024).  
27 Архив Митрополичьего Округа Русской Православной Церкви в Республике Казах-

стан (далее – АМО РПЦ РК). Отчет по Алма-Атинской епархии за 1958 год. Л. 1. 
28 АМО РПЦ РК. Отчет по Алма-Атинской епархии за 1960 год. Л. 1–2. 
29 АМО РПЦ РК. Отчет по Алма-Атинской епархии за 1959 год. Л. 1.  
30 АМО РПЦ РК. Отчет по Алма-Атинской епархии за 1960 год. Л. 1. 
31 АМО РПЦ РК. Отчет по Алма-Атинской епархии за 1958 год. Л. 1–2. 
32 АМО РПЦ РК. Отчет по Алма-Атинской епархии за 1958 год. Л. 2. 

https://707.su/Y98X
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устроению и убранству можно отнести разряду типовых храмов», то часть мо-

литвенных домов «ни в какой степени не соответствуют своему назначению; 

они не имеют ни ограды, ни приличного иконостаса, и своим внешним видом 

производят угнетающее впечатление на верующего человека»33. 

На 1 января 1958 г. в епархии было 63 священника и 9 диаконов, на 1 

января 1959 г. число священников сократилось до 60, а диаконов увеличи-

лось до 10. И это притом, что в течение года были 4 священнические и 3 

диаконские хиротонии, 13 священников прибыли в Алма-Атинскую из дру-

гих епархий. Сокращение было связано с тем, что в течение года 2 священ-

ника умерли, 5 были почислены за штат, 1 временно устранен от должности, 

2 лишены сана, 1 запрещен в священнослужении, 9 священников и 2 диакона 

перешли в другие епархии34. 

Замещение выбывшего духовенства произошло в том числе за счет 

того, что «в сентябре и октябре 1958 г. в Алма-Ату прибыли 6 бывших вос-

питанников Киевской духовной семинарии, из них три не окончивших се-

минарию, но “прекрасно настроенных”… из них 4 рукоположены во иереи 

и 2 во диаконы»35. Однако кадровая ситуация продолжала оставаться про-

блемной. Архиерей писал Патриарху, что «по глубокой старости многих 

священнослужителей возможен большой уход их заштат на пенсию, а для 

епархии крайне необходимо получение молодых образованных и подготов-

ленных в духовных семинариях кандидатов священства в количестве не ме-

нее 5 человек, а также командирование 3–4 иеромонахов из монастырей, 

коим будут предоставлены хорошие приходы»36. 

Приехав в Казахстан, архиепископ Иннокентий начал активно вникать 

в вопросы епархиальной жизни. За остававшиеся после его назначения в 

конце августа четыре месяца 1958 г. он посетил и обследовал не только все 

церкви Алма-Аты, но и Уральск и Гурьев, где по его словам «архиерея не 

видели с 1947 года». Им были посещены также храмы Джамбула и Талды-

Кургана, ряд сельских приходов без предварительного оповещения их и 

«вместе с настоятелями, а иногда и в присутствии церковного совета осмат-

ривались храмы, церковные постройки… проверялись кассовые и матери-

альные книги, давались указания, как лучше благоустроить храм и наладить 

церковную жизнь»37. Нужно отметить ещё, что «для общего руководства ар-

хиепископ в первые дни после приезда разослал по епархии послание и два 

циркулярных распоряжения»38. В послании, которое архиепископ Иннокен-

тий приводит в своём отчете Патриарху, в частности говорится: «Нарушают 

этот мир и пастыри и пасомые, а особенно члены приходских правлений, 

призванные быть добрыми помощниками пастырям в хозяйственных делах 

                                                      
33 АМО РПЦ РК. Отчет по Алма-Атинской епархии за 1958 год. Л. 4. 
34 Там же. Л. 2–3. 
35 Там же. Л. 9. 
36 Там же. Л. 20. 
37 Там же. Л. 5. 
38 Там же. 
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церкви. Личные интересы, сталкиваясь с интересами церковно-обществен-

ными, нередко берут перевес: алчность и жадность людская, соединенные с 

завистью, матерью всех пороков, толкают бедных людей на грешный путь 

нажиться за церковный счет и погреть руки у свечного ящика»39. По утвер-

ждению архиерея, это послание, которое было завершено «призывом лю-

бить Родину всем своим существом и содействовать своими трудами ее бла-

гоустроению и укреплению и поддерживать все мероприятия наших вождей 

и народов, направленных на утверждение мира во всем мире, за прекраще-

ние изготовления атомного и водородного оружий и их вредных для челове-

чества испытаний» «верующими Алма-Атинской епархии было принято с 

великой любовью, одобрением и благодарностью»40.  Циркуляры были по-

священы нарушениям при выборах членов церковных советов и при прове-

дении ремонтов и возведении построек при храмах и молитвенных домах41. 

Об объемах строительно-ремонтных работ можно судить исходя из того, что 

в 1958 г. на эти цели было израсходовано 1 миллион 183 тысячи рублей из 

приходских средств и было выделено 50 тысяч рублей из епархиальных 

средств42. 

Интересна формулировка в отчёте – «в последние годы умственный 

уровень духовенства значительно повысился» – в доказательство чего при-

ведены сведения о том, что два священника окончили Московскую духов-

ную академию со степенью кандидата богословия, а четверо заочно обуча-

ются в Ленинградской духовной семинарии43. При этом в отчёте упомина-

ется о том, что «среди духовенства есть даже лица, не получившие непол-

ного среднего образования»44. 

В отношении прихожан архиепископ Иннокентий писал, что «по се-

лам храмы посещают преимущественно женщины в возрасте от 50 лет и 

выше… В летнее время в селах посещаемость храмов значительно падает»45. 

Он также обращал внимание на то, что «почти все верующее население кре-

стит своих детей», отпевания из-за удаленности приходов друг от друга на 

сотни километров чаще совершаются заочные, в отношении венчаний 

«наблюдается… уклонение от таинства брака и удовлетворение одной граж-

данской регистрацией»46. 

Архиерей обращал также внимание на то, что «на территории епархии 

имеется три группы раскольников: это бывшие православные, не признаю-

щие каноничности избрания Патриарха Сергия (И.П.Х.) («Истинно-право-

славные христиане» – общее название нелегальных религиозных сооб-

                                                      
39 АМО РПЦ РК. Отчет по Алма-Атинской епархии за 1958 год. Л. 6. 
40 Там же. Л. 7. 
41 Там же. Л. 7–8. 
42 Там же. Л. 18. 
43 Там же. Л. 9.  
44 Там же. Л. 13. 
45 Там же. Л. 10–11. 
46 Там же. Л. 11. 
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ществ и групп в СССР в 1920–1980-х гг. – А.), раскольники поповцы и рас-

кольники беспоповцы. Все они по отношению к Православной Церкви зани-

мают непримиримую позицию»47. 

В 1958 г. в Алма-Атинской епархии архиерей контролировал состав и 

деятельность исполнительных органов приходов: «На доизбрание или пере-

избрание членов исполнительных органов религиозных общин испрашива-

ется настоятелем разрешение архиерея, только с ведома архиерея разреша-

ется общее собрание церковной двадцатки для обсуждения каких-либо дру-

гих вопросов. Повестка совещания для членов двадцатки в каждом отдель-

ном случае утверждается правящим архиереем»48. 

Архиепископ Иннокентий обращал также внимание на то, что «в 

Алма-Атинской епархии проведена большая работа по борьбе с приносом в 

церковь базарной свечи. В настоящее время этот обычай почти изжит. Епар-

хия снабжается свечами своей епархиальной свечной мастерской. В истек-

шем [1958] году было сделано и распределено между церквями епархии три-

надцать тонн свечей. Остальные материалы церковного обихода… епархия 

получает из московского епархиального склада»49. 

В 1959 г. произошло сокращение числа духовенства, о котором писал 

в отчёте за 1958 г. архиерей: 1 священник умер, ушли за штат 7 священников 

и 1 дьякон. Кроме того, 3 священника перешли на службу в другие епархии. 

Однако, за этот же год архиепископом Иннокентием 7 человек были руко-

положены в сан иерея и 2 в сан диакона, 7 священников и 2 диакона переве-

лись в Алма-Атинскую из других епархий. На 1 января 1960 г. в епархии 

было 63 священника и 10 дьяконов, т.е. на три священника больше, чем на 

начало прошлого года50. В результате, как писал управляющий епархией, «в 

истекшем году в Алма-Атинской епархии не было большой потребности в 

кандидатах на замещение священнических мест. Во всяком случае, кандида-

тов на занятие должности священников было больше, чем свободных 

мест»51. 

В 1959 г. архиепископ Иннокентий выезжал в Семипалатинск, Усть-

Каменогорск, Чимкент, всего же в течение года он посетил 15 приходов 

епархии, в некоторых из них несколько раз совершал богослужения. В Алма-

Ате кроме Никольского кафедрального собора он 6 раз служил в Казанской 

церкви и 4 раза в Покровском молитвенном доме52. 

В 1959 г. архиерей учредил в Алма-Атинской епархии Епархиальный 

совет, председателем которого назначил иеромонаха Евстафия «кандидата 

богословия с 1916 г.». В состав совета вошли настоятель Никольского ка-

федрального собора архимандрит Афанасий (Кудюк), благочинный Алма-

                                                      
47 АМО РПЦ РК. Отчет по Алма-Атинской епархии за 1958 год. Л. 12. 
48 Там же. Л. 15. 
49 Там же. Л. 18. 
50 АМО РПЦ РК. Отчет по Алма-Атинской епархии за 1959 год. Л. 2–3. 
51 Там же. Л. 9. 
52 Там же. Л. 4–5. 
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Атинского благочиннического округа протоиерей Павел Либов, благочин-

ный Семипалатинского округа митрофорный протоиерей Сергий Сурмие-

вич, благочинный Дажмбульского округа протоиерей Нил Рясенский. В от-

чете архиепископ, вероятно, несколько поспешно утверждал, что Епархи-

альный совет уже успешно проявил себя в деле умиротворения приходской 

жизни Алма-Атинского собора53. 

В 1959 г. архиереем была организована значительная работа по систе-

матизации сведений о состоянии епархии, к которой им были привлечены 

благочинные. Частично им самим, но в основном благочинными, было про-

ведено обследование всех приходов епархии по 44 вопросам и с характери-

стикой благочинного о приходе54. Была проведена работа и с личными де-

лами священнослужителей, на каждого из них были составлены новые по-

служные списки со сверкой данных в них с другими документами личных 

дел, на каждого архиерей написал характеристику55. 

Интересно, что меньше, чем за два года до реформы приходского управ-

ления 1961 г., которая отстранила священнослужителей от участия в хозяй-

ственной жизни приходов, архиепископ Иннокентий писал: «Окончательно 

примирились члены некоторых церковных общин с тем положением, что свя-

щенник настоятель является несменным председателем церковной общины. 

И если в некоторых приходах наблюдаются попытки нарушить установлен-

ный уже порядок бывшими членами церковной общины, то причиной этого в 

большинстве случаев является желание таких людей приблизиться к церков-

ному денежному ящику и снова стать бесконтрольными хозяевами церковных 

средств. В бессильной злобе эти люди прибегали к мести путём опубликова-

ния клеветнических статей в местных газетах»56. 

В 1959 г. было завершено строительство молитвенного дома в селе Ге-

оргиевка Курдайского района Джамбульской области, стоимость строитель-

ства составила 250 тысяч рублей, из них 100 тысяч рублей были приход-

скими средствами, а 150 тысяч рублей дотацией Патриархии57. 

Архиерей отмечал, что «на содержание органов Церковного управле-

ния все церкви епархии вносят отчисления, которые… епархиальной бух-

галтерией определяются… согласно доходности каждого прихода. В сред-

нем сумма отчислений не превышает 20 % валовой доходности прихода. В 

1959 г. общая сумма взносов составила 1 миллион 702 тысячи рублей»58. 

Нужно учитывать, что из этих средств оплачивались и пенсии церков-

ных пенсионеров, не получавших государственной пенсии, число которых 

росло; в Алма-Атинской епархии только за 1959 г. их стало больше на семь 

человек59. 

                                                      
53 АМО РПЦ РК. Отчет по Алма-Атинской епархии за 1959 год. Л. 5–6. 
54 Там же. Л. 7. 
55 Там же. Л. 8. 
56 Там же. Л. 14. 
57 Там же. Л. 17.  
58 Там же. Л. 19. 
59 АМО РПЦ РК. Отчет по Алма-Атинской епархии за 1959 год. Л. 19. 
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Несмотря на то, что в отчетах Патриарху архиерей утверждал, что «по-

чти прекратилась деятельность разного рода склочников, анонимщиков, вы-

ступавших в прошлые годы, не только против своих пастырей, но и против 

своего архиепископа»60, двухлетний период служения архиепископа Инно-

кентия в Казахстане был связан с острой конфликтной ситуацией, которая 

достаточно подробно описана в книге В. Королевой о митрополите Иосифе 

(Чернове)61. В Свято-Никольском кафедральном соборе Алма-Аты служили 

два молодых архимандрита – один был настоятелем собора, а другой секре-

тарем Епархиального управления. И между ними вспыхнула вражда. Каж-

дый из них имел своих поклонников, почитателей, и в соборе образовались 

две очень сильные враждующие группы прихожан, одна из которых поддер-

живала одного архимандрита, другая другого. Одна из группировок желала 

видеть своего любимчика архимандрита на Алма-Атинской кафедре в сане 

епископа. Уполномоченный РПЦ при Совете Министров по Казахской ССР 

С.Р. Вохменин решил эту ситуацию просто – он снял обоих архимандритов 

с регистрации, что послужило новым толчком для ещё большего обострения 

обстановки в соборе. Несколько нецерковных женщин стали публично об-

винять в лишении архимандритов регистрации управляющего Алма-Атин-

ской и Казахстанской епархией архиепископа Иннокентия (Леоферова) и 

старосту Никольского собора. Недовольные, подстрекаемые провокато-

рами, стали применять физическую силу против всех, кто служил в то время 

в соборе. Три самые активные женщины решили уже и архиерея не допус-

кать на службу в собор, ложились на дорогу у ворот при въезде в собор ар-

хиерейской машины. Самочинно решили уже и кафедральный собор за-

крыть (раз в нём не разрешают служить их любимчику архимандриту) и на 

двери его повесить замок. Архиепископ Иннокентий, которому не удалось 

примирить враждующие партии, подал прошение о своём уходе на покой62. 

В августе 1960 г. оно было удовлетворено, но уже 23 ноября 1960 г. владыка 

был назначен архиепископом Калининским и Кашинским. 

Ситуация в Калининской епархии ко времени его назначения была 

крайне сложной. В 1958 г. уполномоченный Совета по делам Русской пра-

вославной церкви по Калининской области писал председателю Совета Г.Г. 

Карпову о том, что на 1 января 1957 г. в Калининской области было 87 дей-

ствующих церквей, а на 1 января 1958 г. их стало 91 за счет районов, пере-

данных в Калининскую область из упраздненной Великолукской области63. 

В рамках так называемых «хрущевских гонений на Церковь» в Калининской 

области власти проводили активную деятельность, как по сокращению 

числа приходов, так и по сокращению внешних проявлений религиозности 

населения. В результате, как отмечал уполномоченный, во второй половине 

                                                      
60 АМО РПЦ РК. Отчет по Алма-Атинской епархии за 1958 год. Л. 10; АМО РПЦ РК. 

Отчет по Алма-Атинской епархии за 1959 год. Л. 9. 
61 Свет радости в мире печали: Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф 

/ сост. В. Королева. М., 2012. С. 135–140. 
62 Там же. 
63 Государственный архив Тверсской области (далее – ГАТО). Р.-2723. Оп. 1. Д. 33. Л. 1. 
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1959 г. и в 1960 г. стал отмечаться отход населения от Церкви64. В 1962 г. он 

докладывал в Калининские обком и облисполком о том, что по состоянию 

на 1 января 1962 г. на государственной регистрации в области состоит 78 

православных церквей. При этом церковные службы проводятся только в 58 

из них, а в 20 не проводятся не только в силу отсутствия священников, но и 

потому, что «нет большой активности» за возобновление богослужений65. В 

этом же письме он рассказывал о том, что до марта 1961 г. уполномоченный 

«имел право» снимать с учёта действующих и регистрации церкви, где дол-

гое время нет службы и нет активности за её возобновление. Пользуясь этим 

«правом» уполномоченный В.И. Хевронов снял с регистрации 25 церквей в 

Калининской области66. 

По воспоминаниям монахини Рахили (Антоновой), «… до приезда 

Владыки в Калининской области было закрыто 22 храма, почти половина из 

оставшихся, и только стараниями архиепископа Иннокентия 16 храмов были 

вскоре возвращены епархии»67. Вероятно, она имела в виду те приходы, ко-

торые уполномоченный только ещё планировал снять с регистрации. От-

срочка вопроса их закрытия не была продолжительной. 

В 1960 г. в Калининской епархии было 88 храмов, в 1961 г. уже 78. 

Таким же их число оставалось и в 1962 г., а в 1963 г. сократилось до 5668. В 

1965 г. их стало 54, в 1967 – 53, в 1969 – 51, а в 1970 – 5069. Если в 1959 г. 

количество священников в Калининской епархии составляло 104 и также 

служили 12 диаконов, то к 1970 г. в ней осталось 54 священника и три диа-

кона70. То есть за время управления архиепископом Иннокентием Калинин-

ской епархией в ней стало меньше на 32 действующих храма, почти вдвое 

сократилось число священников и в четыре раза число диаконов. 

Но можно ли отнести это к слабости его как правящего архиерея или 

же здесь нашли отражение общие тенденции, характерные для Центральной 

России того времени? Анализ имеющихся источников дает основание утвер-

ждать, что правильным является второй ответ. Например, в Московской 

епархии в 1959 г. действовало 211 храмов, а в 1970-м их осталось 134, в 1959 

г. служили 388 священников и 107 дьяконов, а в 1970 г. только 188 и 26. В 

Смоленской епархии в 1960 г. службы совершались в 54 храмах, а в 1970 г. 

в 38, в 1959 г. в них служили 53 священника и 4 диакона, а к 1970 г. в штате 

епархии осталось 36 священников и 8 дьяконов. В Ярославской епархии в 

                                                      
64 ГАТО. Р.-2723. Оп. 1. Д. 26. Л. 9. 
65 Там же. Д. 30. Л. 1а. 
66 Там же. Л. 2. 
67 К 75-летию Победы. Воспоминания монахини Рахили URL: 

https://tvereparhia.ru/news/k-75-letiyu-pobedy-vospominaniya/ (дата обращения – 07.10.2024). 
68 Федотов А.А. Русская Православная Церковь в 1943-2000 гг.: внутрицерковная жизнь, 

взаимоотношения с государством и обществом (по материалам Центральной России). Ива-

ново, 2009. С. 103. 
69  Там же. С. 137. 
70 Там же. С. 105, 137. 
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1960 г. было 139 храмов, а в 1970 г. их осталось 82, из 148 священников и 13 

дьяконов, служивших в 1959 г., к 1970 г. осталось соответственно 84 и 471. 

В начале служения архиепископа Иннокентия (Леоферова) в Калинин-

ской епархии у него был конфликт с областным уполномоченным Совета по 

делам Русской православной церкви В.И. Хевроновым, о чём он даже писал в 

Совет 3 января 1962 г.72. Однако в этом противостоянии уполномоченный вы-

шел победителем: спустя непродолжительное время Хевронов докладывал в 

Совет, что архиерей ему сказал, что обратился в Москву только по настоянию 

Патриархии и просит у уполномоченного прощения73. 

С этого времени конфликтов у управляющего епархией с уполномочен-

ными не было, до самого конца его служения в 1971 г. В 1967 г. уполномочен-

ный Совета по делам религий по Калининской области писал про архиепископа 

Иннокентия, что он «внимательно прислушивается к даваемым ему уполномо-

ченным советам и рекомендациям»74. При этом характеристика, данная архи-

епископу Иннокентию уполномоченным в информационном отчете за 1969 г. 

достаточно резкая: архиерей «… в отчетах в Патриархию допускал сомнитель-

ные фразы, позволяющие сделать вывод, что их автор испытывает сожаление 

об утрате былых прав духовенства в управлении религиозными обществами… 

Ввиду своей слабохарактерности не пользуется достаточным авторитетом у ду-

ховенства»75. 

Цели государственной антицерковной политики 1958–1964 гг. не были 

достигнуты. В 1965 г., по завершении периода антицерковных репрессий, ини-

циированных Н.С. Хрущевым, уполномоченный по Калининской области пи-

сал, что «религиозные организации не оставили своей деятельности, а даже 

наоборот, в отдельных местах активизировались»76. В 1967 году он  сообщал в 

Совет, что в Калининской области на регистрации находилось 54 религиозных 

объединения, в том числе 14 в городах и 40 в селах77. Для сравнения он приво-

дил информацию, что «в 1898 году в Тверской епархии было 95 церквей, в 1916 

году 972 прихода»78. Уполномоченный также писал, что в 1967 г. в особо чти-

мые праздники церкви по области посещали около 30 тысяч человек, в «обыч-

ные дни» (вероятно, все-таки имели в виду воскресные дни. – А.) – 3–5 

тысяч человек79. 

Впрочем, и после 1964 г. государственное давление на Русскую Право-

славную Церковь не прекратилось. Местные властные структуры даже не скры-

вали своего активного вмешательства в кадровые вопросы приходов, в ограни-

чение возможностей для крещения детей. Так, в обзорной справке о состоянии 

                                                      
71 Федотов А.А. Указ. соч. С. 103–105, 137–138. 
72 ГАТО. Р.-2723. Оп. 3. Д. 52. Л. 11.  
73 Там же. Л. 15. 
74 Там же. Д. 194. Л. 73. 
75 Там же. Д. 24. Л. 8–9. 
76 Там же. Д. 51. Л. 41. 
77 Там же. Д. 194. Л. 71. 
78 Там же. Д. 181. Л. 107. 
79 ГАТО. Р.-2723. Оп. 3. Д. 194. Л. 71. 
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работы исполкомов Калининской области по контролю за соблюдением зако-

нодательства о культах, составленной в августе 1967 г. отмечалось, что «… в 

некоторых исполкомах контроль организован хорошо. Члены комиссии содей-

ствия Калининскому горисполкому часто бывают в религиозных организациях, 

умело и с тактом принимают меры к укомплектованию церковных исполни-

тельных органов лояльными людьми; добивались… обязательного согласия 

обоих родителей на крещение детей»80. 

Издания соответствующих документов органы власти требовали и от 

архиерея. Архиепископ Иннокентий во время своего служения в Калинин-

ской епархии циркулярно писал не только о том, что крещение младенца 

нужно совершать с согласия обоих родителей, причём их присутствие обя-

зательно, но и о том, что нельзя венчать без государственной регистрации 

брака. Причём интересна мотивировка: не потому, что они могут посчитать 

венчание не официальным вступлением в семейный союз и потом легко 

разойтись, а потому, что «некоторые могут посчитать, что можно уже не 

идти в ЗАГС, и священник тем самым подменяет ЗАГС и становится нару-

шителем советского законодательства»81. В циркулярах от 10 февраля82 и 7 

марта 1961 г.83 архиепископ Иннокентий писал, что «при обнаружении в 

церкви свечей кустарных, жертвенных или купленных в магазинах или у 

частных лиц, виновные будут привлечены к ответственности»84. При этом в 

первом из циркуляров управляющий епархией обращал особое внимание на 

то, что те, кто это делают не просто нарушают церковную дисциплину, но и 

уклоняются от государственных налогов: «Кустарное изготовление свечей и 

других предметов церковного обихода является уклонением от законного 

обложения подоходным налогом, который взимается при их легальном из-

готовлении на Патриаршем свечном заводе»85. 

А циркуляр от 23 мая 1964 г. был посвящён тому, что «богослужения в 

храмах в разгар полевых и уборочных работ в сельской местности следует со-

вершать в такое время дня, чтобы не мешать верующим колхозникам испол-

нять полевые работы и выполнять свой гражданский долг»86. Циркуляр от 25 

ноября 1969 г. был посвящён цензуре проповедей: «Предписываю священни-

кам заблаговременно присылать благочинному рукописи проповедей, плани-

руемых к произнесению»87. 13 июля 1971 г. архиерей циркулярно запретил 

несовершеннолетним быть восприемниками при крещении88. 

В связи с письмом священников Николая Эшлимана и Глеба Якунина 

архиепископ Иннокентий 28 декабря 1965 г. написал письмо управляющему 

                                                      
80 Там же. Д. 358. Л. 12. 
81 Там же. Оп. 1. Д. 35. Л. 73. 
82 Там же. Л. 21. 
83 Там же. Л. 22. 
84 Там же. Л. 22. 
85 Там же. Л. 21. 
86 Там же. Л. 52. 
87 ГАТО. Ф. Р.-2723. Оп. 1. Д. 35. Л. 147. 
88 Там же. Л. 207. 
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делами Московской Патриархии митрополиту Алексию, где в частности за-

являл: «… установление твердой зарплаты духовенству означает не сведе-

ние духовенства на роль наемников, а наоборот возвышает его в глазах ве-

рующих, избавляет от всякого подозрения в корыстолюбии и повышает ав-

торитет»89 ; «… в Калининской епархии все благополучно. Диктаторства 

уполномоченного совершенно нет. Предложения архиерея по удовлетворе-

нию нужд приходов удовлетворяются безотказно»90. 

В то же время архиепископ Иннокентий и в этих условиях пытался де-

лать то, что мог для сохранения и развития духовной жизни в Калининской 

епархии. В 1971 г. он готовил проведение празднований, посвящённых 700-

летию Тверской епархии, ограничивающихся сугубо внутрицерковными ме-

роприятиями91. В связи с торжествами архиереем было подготовлено про-

странное архипастырское послание к «оо. настоятелям, причтам, церковным 

исполнительным органам и верующим приходов Калининской епархии» от 

10 мая 1971 г.92. 

Приведём ещё два свидетельства о том, какое впечатление архиепи-

скоп Иннокентий оказывал на тех, кто обращался к нему во время его слу-

жения в Калининской епархии. Протоиерей Леонид Береснев, впоследствии 

иеросхимонах Иисус, пришедший в Церковь после жизненной ошибки, ме-

шавшей ему где-то найти своё место, вспоминал о том, как архиепископ Ин-

нокентий судьбоносно повлиял на его судьбу: «Устроиться на более или ме-

нее приличную работу не получалось – в отделах кадров не хотели брать 

человека, выгнанного из армии за пьянку. Бывший летчик поехал в Калинин 

к тёте, которая ходила в церковь, и многие в округе считали её блаженной. 

Она стала звать его в храм: “Сходи, поговори с батюшкой”. Этим батюшкой 

оказался архиепископ Калининский и Кашинский Иннокентий (Леоферов; 

1890–1971). Поговорил с “батюшкой”, а тот позвал его к себе иподиаконом. 

Потом предложил заведовать свечной мастерской. Принимая на работу, он 

из автобиографии, написанной честно, без утаек, вырвал лист с рассказом, 

что Леонида уволили из армии за пьянку и драку, и на глазах юноши разо-

рвал бумагу. Тот чуть не заплакал: его отовсюду гнали, а здесь его позор 

сразу забыли»93 . Монахиня Рахиль (Антонова) вспоминала так: «он был 

очень хороший»94. 

Скончался архиепископ Иоанн (Леоферов) 6 сентября 1971 г. Погре-

бён в г. Твери на Николо-Малицком кладбище95. 
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90 Там же. Л. 67. 
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Данные исследования показывают, что архипастырское служение ар-

хиепископа Иннокентия в Казахстане в преддверии и в начале развёрнутых 

Н.С. Хрущевым антицерковных репрессий, несмотря на свою непродолжи-

тельность, не было чем-то незаметным в истории Русской Православной 

Церкви в Казахстане. Он активно старался не просто сохранить церковную 

жизнь в Алма-Атинской епархии на прежнем уровне, для чего важно было 

решить вопрос с кадрами духовенства, что ему удалось, но и пытался ещё 

более упорядочить её организацию, для чего создал Епархиальный совет, 

провел задокументированное обследование всех приходов, боролся с кон-

фликтами в соборе и приходах, хотя, как показало время, и безуспешно. 

В Калининской епархии, куда он был назначен вскоре после Алма-

Атинской, архиепископ Иннокентий (Леоферов) служил до конца своей 

жизни. В начале служения на этой кафедре он пытался противостоять дав-

лению уполномоченного, однако время (пик, так называемых «хрущевских 

гонений на Церковь») не располагало к успешности такого противостояния. 

Деятельность архиепископа Иннокентия в качестве управляющего Кали-

нинской епархией была связана с тем, что в эти годы под государственным 

давлением резко сокращалось число действующих храмов и служащего ду-

ховенства, а архиерей в ряде случаев должен был своими циркулярными 

указаниями, по сути, поддерживать деятельность государства по сокраще-

нию внешних проявлений религиозности. Однако и в этих жестких условиях 

он предпринимал попытки сохранять духовную жизнь в епархии, в том 

числе в рамках взаимодействия с отдельными верующими. 
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Archbishop Innokenty (Leoferov) – Alma-Ata and Kalinin Hierarch 

A.K. Gagua (Agafangel, Hegumen) 

Representation of the Metropolitan District of the Russian Orthodox 

Church in the Republic of Kazakhstan in Moscow, Moscow, Russia 

In this article, the author turns to the ministry of Archbishop Innokenty 

(Leoferov), administrator of the Alma-Ata (1958–1960) and Kalinin (1960–

1971) dioceses of the Russian Orthodox Church. Based on materials from 

state and church archives of Kazakhstan, Tver and Vologda, many of which 

are being introduced into scientific circulation for the first time, a biograph-

ical essay is created about the bishop, a detailed biography of whom has not 

existed to date. The significance of his two years of service in Kazakhstan 

is shown, during which he managed to solve complex personnel problems 

in a short time. The reasons for the reduction in the number of parishes and 

clergy in the Kalinin diocese in 1960–1971 are analyzed. It is shown how, 

under difficult conditions, he made attempts to preserve spiritual life in the 

Kalinin diocese, including through interaction with individual believers. 
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