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Аннотация УДК 2-725
В статье ставится задача раскрыть значение деятельности митрополита Леонтия (Тур-
кевича) для организации русской церковной эмиграции в Северной Америке в 1900–
1960 гг. С использованием публикаций на русском и английском языке описывается его 
биография и основные направления деятельности. Труды митрополита Леонтия были 
чрезвычайно важны для организации Православной Церкви в Америке, развития обра-
зования, просвещения и приходской жизни на американском континенте.
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Выдающийся деятель русской церковной эмиграции, широко из-
вестный в США, но малоизвестный на родине — митрополит 
Леонтий (Туркевич). Он возглавлял русскую митрополию в Се-
верной Америке с 1950 до своей кончины в 1965 году — 15 лет. 

Практически вся его жизнь — 60 лет служения в священном сане ока-
зались связаны с русскими приходами в США. 

Леонид Туркевич родился 8 августа 1876 года в уездном городе 
Кременце Волынской губернии Российской империи (ныне в Терно-
польской области Украины). Его отец — протоиерей Иероним Иоси-
фович Туркевич принадлежал к древнему священническому роду, ко-
торый к тому времени насчитывал по крайней мере шесть поколений 
православных священнослужителей на Волыни. Он был настоятелем 
Кременецкого Свято-Николаевского собора и долгое время служил по-
мощником инспектора Волынской духовной семинарии, которая тогда 
располагалась в Кременце. Мать Анна Антоновна (урожденная Иваниц-
кая) также происходила из семьи священников. Она скончалась, ког-
да Леониду было три года, в 1879 году. У отца Иеронима остались три 
сына, все они получили богословское образование, окончили духовные 
академии и посвятили себя служению Церкви, став седьмым поколе-
нием священнического рода Туркевичей. 

Леонид получил обычное для сына священника духовное образо-
вание: сначала учился в Кременецком духовном училище до 1889 г., 
затем в Волынской духовной семинарии до 1895 года, а далее — в Ки-
евской духовной академии, которую окончил в 1900 году со степенью 
кандидата богословия. Его выпускное сочинение было посвящено книге 
пророка Аввакума. В том же году он вступил на стезю служения Церк-
ви в духовных учебных заведениях: два года был помощником инспек-
тора Екатеринославского духовного училища, три года преподавате-
лем в Обоянском духовном училище Курской епархии. В 1905 г., после 
кончины отца, он вернулся на родину и женился на дочери священни-
ка Анне Олимпиевне Червинской, с которой он прожил в браке двад-
цать лет. Анна Червинская окончила Волынское женское епархиаль-
ное училище и после окончания учебы стала в нем классной дамой. 
Впоследствии, в Америке она также занималась педагогической ра-
ботой. Архиепископом Антонием (Храповицким) 26 сентября 1905 г. 
Леонид был рукоположен в сан диакона, а через два дня в сан пресви-
тера и назначен на должность второго священника и ключаря в кре-
менецком Свято-Николаевском соборе, а также законоучителя в двух 
женских училищах.
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Уже в следующем, 1906 году, Туркевич отправился в далекую Север-
ную Америку, где в это время служил его старший брат, отец Венедикт, 
а также многие выходцы с Волыни, в частности, их земляк отец Алек-
сандр Хотовицкий (1872–1937), будущий священномученик. Под нача-
лом святителя Тихона (Беллавина), который в 1898–1907 гг. возглавлял 
православную миссию в США, отцу Леониду была поручена организа-
ция первой Северо-Американской духовной семинарии в Миннеапо-
лисе (штат Миннесота), первым ректором которой он стал. С 1912 г. се-
минария переехала в Тенафлай (штат Нью-Джерси). После революции 
в России семинария была вынуждена из-за отсутствия средств прекра-
тить свою работу в 1923 г., но в 1938 г. была основана новая Свято-Вла-
димирская семинария в Крествуде (штат Нью-Йорк), и митрополит Ле-
онтий 15 лет был ее ректором.

Отцу Леониду Туркевичу было поручено председательствовать 
на Первом Всеамериканском соборе в 1907 г., тогда же он был удо-
стоен сана протоиерея. В 1915 г. он сменил о. Александра Хотовицко-
го в должности настоятеля Свято-Николаевского кафедрального собо-
ра в Нью-Йорке, стал членом епархиальной консистории, редактором 
журнала «Американский православный вестник». 

В семье отца Леонида и Анны Олимпиевны Туркевичей в Амери-
ке родилось пятеро детей: Иоанн в 1907 г., Владимир в 1908 г., Ирина 
в 1915 г., Антоний в 1916 г., и младший сын Николай, который родился 
в 1918 г. во время поездки отца Леонида на Собор в Россию. 

В 1917 году отец Леонид Туркевич был направлен от Аляскинской 
и Северо-Американской епархии на Поместный Собор в Россию в каче-
стве второго делегата от клириков епархии. Его пребывание в России 
продлилось почти год. О своем путешествии отец Леонид оставил инте-
ресные дневниковые записи, ныне хранящиеся в Библиотеке Конгресса 
США1. С большими трудностями возвратившись к семье через Сибирь 
и Японию, он принял активное участие в организации жизни православ-
ных приходов в новых условиях. До революции все зарубежные миссии 
Православной Российской Церкви финансировались из государствен-
ной казны, миссионеры получали жалование, а после окончания своей 
миссии — высокую пенсию и престижное место службы в России. После 
революции финансирование миссий прекратилось, и православное ду-
ховенство должно было рассчитывать только на поддержку своих при-
хожан. Отец Леонид активно внедрял в жизнь те начала деятельности 

1 Library of Congress of the USA. Papers of Metropolitan Leontii. Box 9. Folder 3, Box 12. 
Fol der 4.
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приходов, которые были выработаны на Поместном Соборе. Сами эти 
начала были созданы под значительным влиянием Нормального устава 
приходов в Америке, который по просьбе святителя Тихона был пред-
ставлен на Собор делегацией американской миссии и послужил осно-
вой для Приходского устава, разработанного Собором в 1918 г.

Отец Леонид стал одним из главных церковных деятелей право-
славной церкви в Северной Америке. Епископом Алеутским был на-
значен Александр (Немоловский), викарий Канадский, управлявший 
миссией в 1917–1918 гг. Он уехал в 1922 г. в Европу, а на Северо-Амери-
канскую кафедру был назначен митрополит Платон (Рождественский, 
1866–1934). И он, и его преемник митрополит Феофил (Пашковкий, 
1874–1950) ценили протоиерея Леонида Туркевича как своего перво-
го и ближайшего помощника в качестве настоятеля кафедрального со-
бора, деятельного члена совета митрополии.

В 1924 г. о. Леонид был одним из организаторов IV Всеамерикан-
ского cобора, учредившего автономию Северо-Американской митро-
полии, с 1926 г. стал настоятелем нового, Покровского кафедрально-
го собора в Нью-Йорке, поскольку построенный при святителе Тихоне 
Свято-Николаевский собор перешел в руки обновленцев. 

В 1925 г. после длительной болезни скончалась супруга отца Ле-
онида. Ему предлагали принять монашество и архиерейскую хирото-
нию, но он отказался, сославшись на необходимость воспитывать пя-
терых детей, младшему из которых было только семь лет. Он нежно 
заботился о своих детях и дал им прекрасное воспитание и образова-
ние. Через восемь лет, в 1933 г. он был пострижен в монашество с име-
нем Леонтий и стал епископом Чикагским и Миннеаполисским. Его 
хиротонию возглавил митрополит Платон (Рождественский, 1866–
1934). На состоявшемся в ноябре 1934 г. соборе, созванном для избра-
ния преемника скончавшегося митрополита Платона, многие считали 
епископа Леонтия наиболее подходящим кандидатом. Сам он пред-
ложил просто признать предстоятелем Митрополии старшего иерар-
ха, архиепископа Феофила (Пашковского, 1874–1950). В 1950 г. после 
кончины митрополита Феофила на VIII Всеамериканском соборе ар-
хиепископ Леонтий был избран архиепископом Нью-Йоркским, ми-
трополитом всея Америки и Канады. Им был основан духовный центр 
Православной Церкви в Америке в Сайосете на острове Лонг-Айлен-
де (Нью-Йорк), где он и скончался 14 мая 1965 г. Митрополит Леон-
тий похоронен в Свято-Тихоновском монастыре в Саут-Кейнане (Пен-
сильвания). В том же монастыре он принял и поселил вынужденного 
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эмигрировать из Югославии после Второй мировой войны святителя 
Николая (Велимировича, 1881–1956), который скончался и первона-
чально упокоился в этой обители.

Почти вся шестидесятилетняя пастырская деятельность отца Лео-
нида, а затем владыки Леонтия, прошла на американской земле. По сло-
вам протопресвитера А. Шмемана «он был русским, православным, точ-
но знавшим, что Бог послал его в Америку, чтобы любить ее и отдать 
ей свою православную веру и свое православное сердце»2. Он соче-
тал в себе различные таланты в области пастырства: и священнослуже-
ние, и учительский дар, и административные способности. Свою дея-
тельность в Северо-Американской епархии он начал с поста первого 
ректора первой православной духовной семинарии в Америке, кото-
рая им же и была организована в Миннеаполисе. Он успешно приспо-
собил программу и уклад российских духовных семинарий к реалиям 
американской жизни. Он всего себя отдавал семинарии: преподавал 
до двадцати часов в неделю, следил за монастырским хозяйством, вхо-
дя во все его детали, заботился об обеспечении неимущих семинари-
стов. Он основал при семинарии библиотеку имени епископа Нико-
лая (Зиорова), одновременно, будучи назначен настоятелем прихода 
в Миннеаполисе, одного из самых больших в Северо-Американской 
епархии, он основал при приходе Свято-Троицкое братство и Женский 
союз. Вся жизнь митрополита Леонтия была связана с преподавани-
ем и руководством духовными семинариями: в Миннеаполисе, в Те-
нафлае и в конце жизни в Свято-Владимирской духовной семинарии 
в Йонкерсе (Нью-Йорк). Он знал лично всех педагогов и воспитанни-
ков духовных школ, не прерывал с ними общения. Благодаря его забо-
те об образовании пастырей Американской церкви в Свято-Владимир-
ской духовной семинарии собрались лучшие богословы того времени, 
профессоры: протоиерей Георгий Флоровский, протоиерей Александр 
Шмеман, С. С. Верховской, А. А. Боголепов, протоиерей Иоанн Мейен-
дорф. Митрополит Леонтий был ректором семинарии с 1955 по 1962 г., 
причем его предшественником в должности ректора был прот. Г. Фло-
ровский, а преемником прот. А. Шмеман.

Педагогическая деятельность отца Леонида не ограничивалась 
стенами духовных школ. Он постоянно читал в различных аудитори-
ях лекции на разнообразные церковно-общественные темы. После 
отъезда в Россию основателя и главного редактора журнала «Вестник 

2 Шмеман А., прот. Наследие митрополита Леонтия. Слово, произнесенное на отпевании. // 
Жизнь и труды высокопреосвященнейшего митрополита Леонтия. Нью-Йорк, 1969. С. 261. 
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Северо-Американской епархии» протоиерея А. Хотовицкого в 1914 г., 
отец Леонид принял на себя редактирование епархиального журнала, 
который под его руководством стал выходить еженедельно. Также он ре-
дактировал газету «Свет» и духовный журнал «Наш путь».

Вся жизнь митрополита Леонтия была связана и с писательской 
деятельностью. Он написал годовой и праздничный круги проповедей, 
издавал рассказы, повести, научные работы, множество статей, заметок, 
рецензий. Его труд «Конспект по истории Православной Церкви в Аме-
рике» используется как учебное пособие в духовных школах. Он имел 
несомненный поэтический дар, почти на каждое событие в личной, цер-
ковной и общественной жизни откликался стихотворениями, выражал 
в них свои мысли и чувства, неоднократно издавал поэтические сбор-
ники. Большой любовью у читателей пользовались его некрологи, не-
редко в стихотворной форме, отличающиеся простотой чувства и па-
стырской нежностью к усопшим. Все эти учительские и писательские 
труды он умел сочетать с усердным исполнением священнических обя-
занностей — совершения богослужений и треб в приходских храмах.

Но особенно значимые труды он понес по организации церковной 
жизни Православной Церкви в Америке. Потеряв кадровую поддержку 
и финансирование из России после революции 1917 года, Северо-Аме-
риканская миссия действительно смогла стать поместной Церковью, 
обнимающей на территории Северной Америки все православные на-
роды. На Поместном соборе в октябре 1917 года отец Леонид выступил 
с речью, в которой изобразил цель и назначение православных миссий 
за границами России, как «задачу присущую Церкви — идти в мир, на-
учить все народы истине спасения, данной в Господе Иисусе Христе»3. 
Эту цель он всеми силами старался провести в жизнь в Новом Свете, 
куда был направлен. Основываясь на постановлениях Поместного Со-
бора, он упорно проводил принцип соборности во всех сферах церков-
ной жизни в Америке. Побывав в России в самый разгар революции, 
он усвоил себе ясное понятие о безбожном и богоборческом характе-
ре нового строя, на скорое окончание которого нельзя рассчитывать. 
В связи с этим убеждением он прилагал усилия к тому, чтобы церковь 
в Америке устраивала свою жизнь самостоятельно на традиционных на-
чалах соборного самоуправления. Личное знакомство с методами и де-
ятелями большевизма стало причиной того, что митрополит Леонтий 

3 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Т. 5. Де-
яния Собора с 1-го по 36-е. М., 2015. С. 548–551.
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до конца дней резко отрицательно и бескомпромиссно относился к со-
ветской власти и её эмиссарам где бы то ни было. 

После вынужденного разрыва связей с высшим церковным управ-
лением в охваченной революционной смутой России и прекращения 
финансовой поддержки с родины, перед Северо-Американской епар-
хией встали несколько насущных проблем: экономическая, канониче-
ская и проблема «обновленцев», проникших на американскую землю4.

О первой и, наиболее, сложной проблеме сам отец Леонид еще 
в 1918 году говорил так: «Мать-Церковь ныне не в состоянии помогать 
своей дочери, и мы, не получая никаких пособий со стороны, должны 
теперь найти средства здесь, как для поддержания административных, 
благотворительных и просветительных своих учреждений, так и для со-
хранения престижа епископской кафедры и чисто миссионерских дел»5. 
Кроме финансовых поступлений, прекратилась доставка в Америку бо-
гослужебных книг, сосудов, антиминсов и всех церковных принадлеж-
ностей. Сами священники Северо-Американской миссии взяли в свои 
руки и изыскание средств и обеспечение церковных общин всем необ-
ходимым для богослужебной жизни, и среди них отец Леонид Турке-
вич занимал одну из самых активных позиций, не прекращая издание 
епархиальных газет и журналов, поддерживая в своих статьях процесс 
становления финансовой и хозяйственной независимости, помогая со-
ветами и рекомендациями, призывая прихожан к защите и поддержке 
своих приходских общин и пастырей.

Потеря связи с высшим церковным управлением в России стала 
причиной серьезных канонических проблем для Православной Церк-
ви на американском континенте. Некоторые общины преувеличенно 
восприняли идею независимости от Российской Церкви, понимая ее 
как независимость и от епископов в Северной Америке. Они утвержда-
ли, что для приходских общин не являются обязательными ни реше-
ния Собора, ни Синода, ни епархиального совета. Отец Леонид реаги-
ровал на эти нестроения быстро и твердо, уже в 1918 г. он утверждал, 
что «то священноначалие, которое у нас есть, идет от Церкви Россий-
ской. Предание и обычаи тоже оттуда… В Америке наша Церковь жи-
вет истинно православной церковной жизнью. То, что все приходы 

4 Афонский Г., свящ. Жизненный путь высокопреосвященного митрополита Леонтия // 
Жизнь и труды высокопреосвященнейшего митрополита Леонтия. Нью-Йорк, 1969. С. 17.

5 Цит. по: Афонский Г., свящ. Жизненный путь высокопреосвященного митрополита Леон-
тия // Жизнь и труды высокопреосвященнейшего митрополита Леонтия. Нью-Йорк, 1969. 
С. 16–17.
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находятся под юрисдикцией одного архиерея, живущего в Нью-Йорке, 
это первый признак нашей здоровой церковной жизни по православ-
ным началам и это значит, что преемство апостольского служения у себя 
мы сохраняем»6. Он твердо защищал каноническую позицию Церкви 
от всякого рода поборников «независимости» и расколов. У него ни-
когда не возникало сомнений по поводу правомочности высшего цер-
ковного управления во главе с патриархом Тихоном, но когда новые 
церковные власти стали действовать по явной указке богоборческих 
властей, он сам стал отстаивать идею самостоятельности Американской 
митрополии. Прошедший в Детройте в 1924 г. IV Всеамериканский со-
бор, душой которого был протоиерей Леонид Туркевич, призвал пра-
вославных в Северной Америке признавать только законность патри-
арха Тихона и не признавать т. н. «обновленческих» соборов и синода. 
На V Всеамериканском соборе в Кливленде в 1934 г., тогда уже ставший 
епископом Леонтием, он говорил, что «Церковь в Америке должна жить 
автономно до тех пор, пока она не получит конкретных доказательств 
того, что мать-церковь свободно выражает свою волю»7. В 1945 г., отве-
чая отказом на указ Московской патриархии с требованием безогово-
рочно признать юрисдикцию последней, архиепископ Леонтий гово-
рил, что «путь Московской патриархии — в стране советов, а наши пути 
здесь, в Соединенных Штатах Америки»8. Таким образом, он никогда 
не отрицал преемства Американской Церкви от Российской, от кото-
рой были получены ее начало, вера, традиции, апостольское преемство 
иерархии и административная система управления. Но он не мог при-
мириться с тем, что Церковь в России вынуждена была во многом ис-
полнять волю богоборческих властей, и противостоял подчинению ей 
Церкви на свободной земле Северной Америки. В ноябре 1946 г. VII Все-
американский собор в Кливленде обратился к Московской Патриархии 
с прошением о восстановлении отношений на условиях сохранения ши-
рокой автономии. Прошение не было принято в Москве, а архиепископ 
Леонтий занял решительную позицию против сближения Американ-
ской митрополии как с Московской Патриархией, так и с Синодом За-
рубежной Церкви, считая их излишне вовлеченными в политику. Это 
не помешало ему в то же время поддерживать дружеские отношения 
с главой Синода РПЦЗ митрополитом Анастасием (Грибановским, 1873–
1965), который переехал в 1950 г. из Мюнхена в Нью-Йорк.

6 Там же. С. 18.
7 Там же. С. 21.
8 Там же.
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На открытии VIII Всеамериканского собора в Нью-Йорке в 1950 г., 
избравшего ег о на митрополичью кафедру, архиепископ Леонтий сказал: 
«Мы любим, чтим и уважаем мать Церковь Российскую, но как взрослая 
дочь, мы естественно привязаны, любим и отданы тем детям, коих дал 
нам Бог. Мы — ветвь Российской Церкви, но по милости Божией, мы уже 
взрослая Церковь, и имеем серьезные обязанности перед Богом и людь-
ми за участь — временную и вечную — наших детей, нашей многочис-
ленной паствы, юже дал нам Господь Бог»9. Поскольку у митрополита 
Леонтия слова никогда не расходились с делом, он проводил в жизнь 
свои взгляды, оформляя каноническое положение Православной Церк-
ви в Америке. Еще в 1909 г. он принял активное участие в составлении 
первого и в Америке, и в России приходского устава10, который в 1916 г. 
был дополнен и переведен на английский язык. Как уже было сказано 
выше, этот устав был положен в основу Приходского устава, принятого 
Поместным собором 1917–1918 гг. К сожалению, внешние обстоятель-
ства не позволили полностью претворить его в жизнь. Позднее под ру-
ководством о. Леонида в 1930 г. особая комиссия выработала Положение 
об управлении митрополичьим округом, которое было принято на Со-
боре 1934 г. На IX Всеамериканском соборе в 1955 г. трудами митропо-
лита Леонтия был принят «Нормальный устав», в котором американская 
Церковь обрела всеобъемлющее церковное законодательство, позволя-
ющее ей жить и развиваться в качестве автокефальной поместной церк-
ви, давшем ей должное каноническое оформление. Митрополит Леон-
тий смотрел не только в прошлое, но значительно больше — в будущее, 
где он видел Православную церковь в Америке неразрывно и органи-
чески связанной с жизнью тех стран Северной Америки, в которых она 
осуществляет свое служение, в первую очередь — США, а также и Ка-
нады, куда православие было принесено волей и Промыслом Божиим.

Одной из значительных проблем для Северо-Американской ми-
трополии стало негативное влияние российских «обновленцев». Бла-
годаря стойкой позиции митрополита Леонтия Северо-Американская 
митрополия не входила ни в какие компромиссы ни с «обновленче-
ством», ни с советской властью, в то же время не разрывая связи с Рос-
сийской Церковью и не стремясь к такому разрыву. При этом поста-
новлением патриарха и Синода от 12 декабря 1947 г. на американских 
епископов было наложено запрещение «за противление к воссоединению 

9 Там же. С. 24.
10 Нормальный устав для приходов С.-Американской православной епархии // Американ-

ский православный вестник. 1909. Vol. XIII. № 6. С. 101–110.
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с Матерью-Церковью и незаконное анафематствование архиепископа 
Макария», воссоединившегося с Московской патриархией. По расска-
зу протопресвитера Александра Шмемана, в апреле 1963 г. делегация 
Московской патриархии во главе с председателем ОВЦС архиеписко-
пом Никодимом (Ротовым, 1929–1978), находясь с визитом в США, по-
желала посетить Свято-Владимирскую семинарию, ректором которой 
он тогда был. Отец Александр позвонил митрополиту Леонтию, чтобы 
спросить у него разрешения. «Я до сих пор помню слабый и мягкий го-
лос старого митрополита, который, выслушав меня, сказал: «… приходя-
щего ко мне не изгоню вон»11. Примите их с любовью...», — так передал 
отец Александр их разговор. Во время посещения Свято-Владимирской 
семинарии архиепископ Никодим попросил о встрече с предстоятелем 
Американской церкви. Рассказ о. А. Шмемана, который был ее участ-
ником, был опубликован несколько лет назад в сборнике «The Life and 
Work of Metropolitan Leonty», изданном в Свято-Тихоновском монастыре.

«Несколько дней спустя архиепископ Никодим приехал в рези-
денцию митрополита в Сайоссете на Лонг-Айленде. Я никогда не за-
буду почти девяностолетнего митрополита, который медленно спу-
скался по лестнице, чтобы встретить своих гостей, одетый, как обычно, 
в свою белую рясу, такой величественный, такой уверенный в себе, 
и вместе с тем такой простой и радостный, так очевидно предстоятель 
Церкви, которой он отдал всю свою жизнь. В конце ужина он произнес 
речь, в которой, выразив радость от встречи с представителями Мате-
ри-Церкви после стольких лет взаимного отчуждения, рассказал о сво-
ем участии в Московском соборе 1917–1918 годов, о памяти о России, 
охваченной революционным хаосом, о пути, по которому шла митро-
полия. Это была речь того, кто знает, где он находится, и который, по-
скольку он знает это и несет на себе основную ответственность, знает, 
чего ожидать от будущего. Во время этой встречи никаких серьезных 
вопросов не обсуждалось, но я уверен, что это имело большое значение. 
Я уверен, что именно тогда архиепископ Никодим осознал реальность 
Американской Церкви, реальность, которая сделала предыдущие кате-
гории — «раскол», «покаяние», «возвращение к Матери-Церкви» и т. д., 
неактуальными. Он, должно быть, ощутил искренность и глубину неиз-
менной любви митрополита Леонтия к Русской Церкви и в то же вре-
мя воплощение в нем поместной Американской Церкви, силу ее кор-
ней, реальность ее собственной жизни и традиций. ... Это была глубокая 

11 См. Ин. 6, 37.
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встреча: то, что не было сказано, было, в некотором смысле важнее 
того, что было сказано»12.

Как свидетельствует в книге, посвященной памяти митрополи-
та Леонтия, хорошо знавший его священник Георгий Афонский (буду-
щий епископ), он был выдающимся церковным иерархом, соединив-
шим в себе наилучшие и самые существенные качества православного 
пастыря. «В нем живая вера сочеталась со святостью жизни, чистота 
сердца и смирение отличали его, ученость, жизненный опыт, любовь 
к ближнему и забота о нем, такт, уважение даже к противникам веры, 
абсолютное бескорыстие и всепрощение — все эти существенные черты 
воплотил в себе владыка Леонтий, чем завоевал к себе всеобщую лю-
бовь и благодарность»13. На надгробном памятнике митрополита Леон-
тия в Свято-Тихоновском монастыре начертаны слова апостола Павла: 
Для всех был всем14. Его жизненный путь, пастырское и святительское 
служение отразили в себе целую историческую эпоху в жизни не толь-
ко Американской, но и Русской Церкви. 

Широко известный и почитаемый на земле Северной Америки, 
митрополит Леонтий остается практически неизвестным, как и его 
идеи и труды, православным людям не только в России, но и на его ро-
дине — Украине. Настало время с Божией помощью вернуть его имя 
в нашу историю.
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