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2025 год - 100-летие памяти святителя Тихона, 

Патриарха Московского и всея России 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

"В тяжелейший момент истории нашего Отечества состоялось избрание 

святителя Тихона на Патриарший престол. И народ воспринял избрание 

святителя Тихона не просто как возведение в Патриаршее достоинство одного из 

иерархов, но как явление особой Божественной милости. Какого Предстоятеля 

Господь даровал Русской Церкви в тяжелейший период её истории! Люди 

связывали с избранием Патриарха огромные надежды, увидев в нем силу, 

объединяющую весь православный русский народ. 

Вскоре после интронизации на Красной площади состоялся грандиозный 

Крестный ход, в котором приняли участие сотни тысяч верующих. Когда святитель 

Тихон преподал благословение тем, кто с восторгом молился о его предстоящем 

служении, вся площадь опустилась на колени в знак признания того, что 

Патриарху вручена особая миссия — молиться за народ Божий, за Русь Святую в 

самое тяжелое время ее исторического бытия. Люди действительно видели в 

Патриархе того, кто вдохновляет и духовно укрепляет всех, кто не утратил 

национальное самосознание, кто сохранил любовь к Родине, кто мечтал о 

возрождении страны. Но это понимали и те, кто пришел к власти и восстал на 

архиереев, священников, православный народ. 

Гонения обрушились на нашу Церковь с первых дней Октябрьского 

переворота. Почему же так? При чем тут Церковь? Если есть желание строить 

справедливое общество, то зачем уничтожать Церковь и веру в Бога? А только 

потому, что вера в Бога дает людям внутреннюю силу и автономию от внешних 

давлений, способных разрушить сознание человека и его внутреннюю духовную 

жизнь. 

Вот и сегодня то, что происходит в мире, в так называемых просвещенных 

странах, удивительным образом напоминает случившееся после нашей 

революции. Изгоняется имя Божие из сознания людей, насаждаются греховные 

идеи и модели поведения, которые разрушают нравственную основу 

человеческой жизни. Для чего это делается? Прежде всего для того, чтобы люди 

потеряли внутреннюю автономию, внутреннюю свободу, стали легко 

манипулируемыми. В послевоенные годы было необходимо заставить народ 

делать то, чего от него хотела власть. А власти не были нужны люди внутренне 

свободные, со взором, обращенным к небу, способные проверять все то, что они 

слышат, соотносить человеческие устремления с тем, что говорит Слово Божие.  

Ведь для того чтобы человека поработить, сделать его марионеткой, 

подчинить власти денег или идеологии, которая обслуживает интересы сильных 

мира сего, его нужно лишить веры, а тем самым — и нравственного чувства, и 

способности совершать подвиг жизни. 
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Сегодня наступило, казалось бы, совсем другое время, но в глобальном 

измерении Церковь Божия сталкивается с теми же вызовами, что и при Патриархе 

Тихоне. Вызовы мимикрируют под местную культуру, под обстоятельства жизни, 

но целеполагание то же самое. И потому так актуален для нас сегодня подвиг и 

жизненный пример святителя Тихона. Дай Бог, чтобы его святыми молитвами 

Господь помог Церкви нашей хранить себя, хранить веру, хранить свой народ, 

никогда не ослабнуть в свидетельстве о Христе Воскресшем, никогда не 

преклонить колени перед силой, которая стремится увести людей в бездну". 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Из слова после Литургии 18 ноября 2017 года, в день 100-летия избрания 

на Патриарший престол святителя Тихона, Патриарха Московского и всея 

России. 

 

КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 

Святитель Тихон, в миру - Василий Иванович Беллавин. Родился он 19 

января (ст.ст.) 1865 года в приходе Воскресенской церкви погоста Клин 

Торопецкого уезда Псковской губернии (ныне деревня в Куньинском районе 

Псковской области), в семье священника. Детские годы Василия прошли в 

деревне, в непосредственном соприкосновении с крестьянством и близости к 

сельскому труду. Дети помогали родителям по хозяйству, ходили за скотиной, 

трудились на огороде. Это простое крестьянское воспитание привило Василию 

любовь к труду и уважение к людям труда. 

Белавин или Беллавин? 

Фамилия Беллавины – довольно распространенная в Псковской 

губернии, особенно в Торопецком уезде. Встречались две версии: 

«Белавин» и «Беллавин», причем с двумя «л» давалась людям 

исключительно духовного звания, многие носили даже одновременно две 

фамилии: Беллавины и Дьяконовы. Произошла она, по всей видимости, от 

слова «белый» – непорочный, безгрешный («Весь бо есть бел Господь наш, 

не имыи в себе никакой же скверны»). 

Фамилия святителя Тихона должна писаться с двумя «л», так как его 

предки были из духовного сословия. Во всех дореволюционных источниках 

фамилия будущего Патриарха писалась с двумя «л». Такое же написание 

фамилии встречается и во всех архивных материалах, которые подписывал 

отец Святейшего. Сам же Святейший Патриарх Тихон все документы 

подписывал «Беллавин». 

 

В практике датировки событий все события, относящиеся к периоду до 1 февраля 1918 года, 

датируются по юлианскому календарю («старый» стиль), с 1 февраля 1918 года — по григорианскому 

(«новый» стиль). 
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ОТЕЦ И БРАТЬЯ 

Отец, Иван Тимофеевич Беллавин (1822 года рождения), происходил из 

древнейшего рода священно- и церковнослужителей (на это указывает и родовая 

фамилия - Беллавин: это был род белого духовенства, в котором на протяжении 

веков не было монахов). Он был выпускником Псковской Духовной Семинарии. 

После учёбы два года молодой семинарист оставался без места и жил в 

родительском доме. А когда появилась вакансия, он венчался с 

шестнадцатилетней Анной Гавриловной (1832 года рождения) и был посвящён в 

священный сан для служения в храме Воскресения Христова в селе Клин.  

Храм в честь Воскресения Христова был холодным, ветхим - 1773 года 

постройки; располагался он на неплодородных, безлесых холмах, вблизи не было 

ни речки, ни озера, ни даже ручья.  

По штату Воскресенской церкви положено было трое служителей - 

священник, дьячок и пономарь. Все они жили в собственных деревянных домах и 

пользовались церковной землёй - усадебной, пашенной, сенокосной и "неудобной 

в болотах", где заготавливались дрова. Обеспечением от прихожан деньгами и 

хлебом (это называлось "руга") духовенство не пользовалось, все жили 

крестьянским трудом. 

В этом сельском храме отец Иоанн прослужил два десятка лет и за 

образцовое исполнение пастырских обязанностей в 1866 году был назначен 

благочинным церковного округа, в который входили 14 церквей, 444 деревни, 

более 15 тысяч прихожан. 

В 1869 году отца Иоанна перевели в Спасо-Преображенский храм городе 

Торопец, который был уездным центром. Церковь имела свой земельный надел, 

который находился за пределами города: три десятины пахотной земли, шесть 

десятин - сенокосной, 495 десятин под мелким лесом и чуть больше десятины под 

водою. Как указано в клировых ведомостях, "землёю и водою священнослужители 

пользуются сами", то есть самостоятельно наряду с прихожанами выполняют 

нелёгкую крестьянскую работу. Торопец расположен у живописного озера 

Соломено. Отец Иоанн с сыновьями круглый год занимались рыболовством. Для 

этого имелись снасти, лодка - для торопчан столь же необходимые, как и лошадь, 

телега и сани. Все дети Иоанна Тимофеевича умели не только ездить верхом, но 

и управлять лодкой. 

В Торопце священник Иоанн Беллавин был не только настоятелем храма, 

но и преподавал в Торопецком духовном училище, в котором учились его 

сыновья. Точная дата смерти отца Иоанна неизвестна (предположительно - в 

начале 1890-х). 
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Отец Иоанн с матушкой воспитали четверых сыновей: Павла (1857 года 

рождения), Ивана (1859 года рождения), Василия (1865 года рождения) и Михаила 

(1873 года рождения).  

Старший брат Святителя Тихона – Павел, после общеобразовательного 

курса Псковской Духовной семинарии, в 1877 г. поступил в Санкт-Петербургский 

историко-филологический институт и окончил его в 1881 г. по разряду русской 

словесности со званием учителя гимназии. За неимением свободных вакансий по 

Ведомству народного просвещения Высочайшим повелением его освободили от 

обязательной службы по министерству. Он выразил желание служить по учебно-

духовному ведомству, и в 1881 году был назначен учителем латинского языка 

Сызранского Духовного училища, но через два года скоропостижно умер. 

О втором брате Иоанне известно, что он был учителем Закона Божия в 

Торопецком мужском приходском училище. Умер в начале 1890-х годов. 

Младший брат Михаил, окончив Торопецкое Духовное училище, получил 

семинарское образование. В 1888 г. он приехал к брату, возглавившему 

архиерейскую кафедру в Америке, и с 1898 года служил псаломщиком в церкви г. 

Бриджпорт. В 1899 году святитель Тихон назначил его своим личным секретарем 

и библиотекарем. Михаил скончался от паралича сердца в 1902 году. 

Анна Гавриловна последние годы жила при Спасской церкви в скромном 

домике с ухоженным цветником под окнами. Прикованная к креслу тяжелым 

недугом – водянкой, она никогда не покидала своего уютного уголка. Благодаря 

Преосвященному Тихону, который посещая Торопец как любящий и почтительный 

сын всегда останавливался у матушки, её дом был известен всему городу. Анна 

Гавриловна скончалась в возрасте 72 лет в 1904 году. 

ГОДЫ УЧЁБЫ 

В девять лет Василий поступает в Торопецкое Духовное училище, среди 

преподавателей которого был его отец, а среди учеников - старшие братья. В 

1878–1883 годах Василий учится в Псковской духовной семинарии. Это был 

физически крепкий, довольно высокого роста, белокурый, остроумный и 

жизнерадостный мальчик. Товарищи любили его. К этой любви всегда 

присоединялось и чувство уважения, объяснявшееся его глубокой 

религиозностью и блестящими успехами в учёбе. Несмотря на успехи в учении и 

внутреннюю духовную сосредоточенность, проявлявшуюся в серьёзном 

отношении к вопросам веры, Василий не отделялся от товарищей, всегда с 

готовностью помогал им в разъяснении уроков, а особенно в составлении и 

исправлении сочинений, во множестве задаваемых учащимся семинарии. Помощь 

своим товарищам юный Василий оказывал всегда с душевной радостью, которая 

скрывалось за весёлой шуткой. 
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Закончив семинарию одним из лучших учеников, Василий Беллавин в 1884 

году успешно сдал экзамены в Петербургскую Духовную академию. 

Каким студентом был будущий Патриарх Тихон? 

На вступительном экзамене в Санкт-Петербургскую духовную академию 

Василий Беллавин оказался младше всех. Блондин высокого роста со степенной 

походкой отвечал обстоятельно – не тихо и не громко, «полный сознания своей 

силы и мощи научной», – таким увидел будущего патриарха Петр Булгаков, 

родной дядя писателя Михаила Булгакова. Петр разделит с Василием 

академическую парту на четыре года и оставит уникальные воспоминания о 

студенческих годах святителя Тихона. 

Характер будущего Патриарха проявился уже на первом курсе. По новому 

регламенту духовных школ студентам запрещалось присутствовать на публичных 

диспутах. В ответ на этот запрет, сопровождавшийся немедленным отчислением 

нарушителей, волна недовольства прокатилась по многим учебным заведениям, и 

студенты Духовной академии не остались в стороне - решили бойкотировать 

Актовый день. В результате на праздничном мероприятии в зале присутствовали 

всего несколько студентов, которые не пошли за бунтующей толпой, и Василий 

Беллавин был среди них. 

«Вспоминая теперь прошлое, приходится сказать, что Патриарх был прав, 

что мы поступили не так, как должны были поступить взрослые люди, 

готовящиеся выступить проповедниками Евангелия, что нам не к лицу было 

походить на затеявших возню мышей», – так напишет через много лет протоиерей 

Петр Булгаков. 

За самостоятельность, серьёзность и духовную сосредоточенность, 

товарищи прозвали Василия Беллавина "Патриархом". В те времена не могло и в 

голову прийти, что это прозвище окажется пророческим, потому что 

патриаршества тогда в России с Петровских времён не существовало. 

Замечательным фактом студенческой жизни Василия Беллавина и его 

товарищей были келейные (комнатные) "богослужения". Около пяти вечера 

студенты собирались в комнатке Василия, делились впечатлениями дня. Бывало, 

вспоминает Петр Булгаков, что какой-либо гость начинает «зубоскалить». Тогда 

"Патриарх" берет Евангелие. Его товарищ, исполняющий роль протодиакона, 

немедленно возглашает: «вонмем». Следует Евангельское чтение с 

заключительным: «Слава тебе, Господи», и сугубая ектения... Нередко 

богослужебные молитвы сменялись духовными песнопениями, – так проходил 

вечер. 

Не все в академии одобряли эти «келейные богослужения», но для 

студентов «патриаршего курса» эти вечера имели глубокое воспитательное 

значение.  
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«Я изъездил всю Россию вдоль и поперек, посетив знаменитейшие 

монастыри и храмы, в том числе Москвы и Киева, не говоря о Петербурге, и ни 

один из служащих не производил на меня столь сильного впечатления своим 

поистине небесным умением читать, какое производил Патриарх», - напишет 

протоиерей Петр Булгаков. С Патриархом Тихоном он сохранит дружескую 

переписку, а после кончины Святейшего займется собиранием сведений о трудах 

святителя Тихона в Америке. Свои биографические заметки об академическом 

братстве и своем друге-Патриархе отец Петр подпишет просто – «Тихоновец». 

ПОСТРИГ 

После окончания Петербургской духовной академии 23-летним кандидат 

богословия Василий Беллавин вернулся в Псков в родную семинарию, где ему 

поручили преподавать основное, догматическое и нравственное богословие, а 

также французский язык. Проживал он рядом с семинарией в мезонине старого и 

тихого деревянного домика. Скромный молодой человек вёл строгую, 

целомудренную жизнь, всей душой был устремлён к Богу, что чувствовалось за 

каждым его поступком.  

Самым ответственным поступком двадцатишестилетнего рассудительного 

юноши стало посвящение в монахи. Преклонив волю под три высоких монашеских 

обета – девства, нищеты и послушания, он за Всенощным бдением в субботу 14 

декабря (27 декабря н.ст.) 1891 года принял постриг с именем Тихон, в честь 

святителя Тихона Задонского, которого очень почитал. На следующий день в 

кафедральном Троицком соборе Пскова монах Тихон был рукоположен в сан 

диакона, а 22 декабря (4 января н.ст.) - в иеромонаха. 

Архимандрит Иеремия (Лебедев), отец которого протоиерей Алексей 

Лебедев был ректором Псковской семинарии с 1885 по 1904 гг., вспоминал, что на 

богослужение, во время которого любимому всеми преподавателю предстояло 

отречься от мирского имени, чтобы посвятить себя Богу, в семинарский храм Трёх 

Святителей собрался едва ли не весь город. Опасаясь, выдержат ли перекрытия 

тяжесть народа (храм располагался на втором этаже главного корпуса), потолки в 

помещениях первого этажа подпирали бревнами. 

Служебная квартира ректора находилась в главном корпусе. И вот поздно 

вечером дети, будучи уже отосланы спать, встали с постели и побежали босиком, 

в ночных рубашках к закрытым дверям их домовой семинарской церкви, чтобы 

хотя бы в щёлочку посмотреть, как постригают в монахи молодого преподавателя. 

Постригаемый стоял в притворе. После великого славословия, во время 

пения «Святый Боже», монашествующие вышли за ним из алтаря. Богослужебный 

чин пострижения был совершён епископом Гермогеном (Добронравовым), 

управлявшим Псковской епархией с 1885 по 1893 гг.  
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Через два с половиной месяца иеромонах Тихон определением Святейшего 

Синода был назначен инспектором Холмской духовной семинарии. 

Надо сказать, что святитель Тихон никогда не забывал родной для 

него Псковской семинарии. Уже будучи архипастырем в далёкой Америке, 

он направил в правление семинарии письмо, в котором говорилось: 

«В благодарную память о Псковской Духовной семинарии, где я 

обучался (1878–1884 гг.), а потом был и учителем (1888–1892 гг.), честь 

имею при сем препроводить в правление семинарии банковый чек на две 

тысячи пятьсот рублей с тем, чтобы на проценты с оных была 

учреждена при семинарии стипендия моего имени. Я желал бы, чтобы 

стипендиат был духовного звания, сирота или сын бедных родителей, 

чтобы отличался благонравием, не был лишаем стипендии в случае 

оставления в каком-либо классе на повторительный курс по болезни или 

неразвитости, а не по лености, и чтобы по окончании образования 

служил по духовному ведомству. Подробная выработка положения о 

стипендии и зачисление на оную предоставляется правлению семинарии 

с утверждения епархиального Преосвященного».  Письмо бы отправлено 

из Сан-Франциско 19 октября 1900 года. 

На прошение владыки Тихона Святейший Синод наложил 

следующую резолюцию: 

«Согласно ходатайству Вашего Преосвященства, Святейший 

Синод определяет: учредить при Псковской Духовной семинарии 

стипендию имени Преосвященного Тихона (Беллавина), Епископа 

Алеутского и Северо-Американского, на проценты с пожертвованного им 

капитала в две тысячи пятьсот рублей на вышеизложенных основаниях; 

о чем для зависящих распоряжений послать Вашему Преосвященству 

указ. Февраля 24 дня 1901 г.» 

НАЧАЛО АРХИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ 

19 октября 1897 года в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры 

состоялась хиротония его во епископа Люблинского с назначением викарием 

Холмско-Варшавской епархии.  

Церковная жизнь на месте нового служения епископа Тихона сильно 

осложнялась острыми национальными и религиозными распрями.  Владыка Тихон 

никогда не прибегал к аргументам «с позиции силы», что не мешало ему успешно 

защищать православную веру.  

Об этом периоде его жизни ярко вспоминает митрополит Евлогий 

(Георгиевский): «Архимандрит Тихон был очень популярен и в семинарии, и среди 

простого народа. Местные священники приглашали его на храмовые праздники. 

Милый и обаятельный, он всюду был желанным гостем, всех располагал к себе, 
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оживлял любое собрание, в его обществе всем было приятно, легко. Будучи 

ректором, он сумел завязать живые и прочные отношения с народом, и этот же 

путь он указал и мне. В сане епископа он еще более углубил и расширил свою 

связь с народом и стал действительно для Холмщины «своим» архиереем. Мне 

постоянно во время поездок по епархии приходилось слышать самые сердечные 

отзывы о нем духовенства и народа» 

Только год пробыл святитель Тихон на своей первой кафедре, но, когда 

пришел указ о его переводе, сердца всех верующих наполнились скорбью. Город 

собрался на вокзал провожать так мало у них послужившего, но так много ими 

возлюбленного архипастыря. Народ силой пытался удержать отъезжающего 

владыку, сняв поездную обслугу, а многие и просто легли на полотно железной 

дороги, не давая возможности увезти от них драгоценную жемчужину – 

православного архиерея. И только сердечное обращение самого владыки 

успокоило народ. 

О СЛУЖЕНИИ В АМЕРИКЕ 

Владыке Тихону было 33 года, когда его назначили быть главой Алеутской и 

Аляскинской епархии. 30 ноября (12 декабря н. ст.) 1898 года он прибыл в Нью-

Йорк. Служение святителя Тихона в Северной Америке продолжится до весны 

1907 года. Этот период его жизни очень подробно восстановлен петербургским 

исследователем священником Алексеем Поповым на основании архивных 

материалов, эпистолярного наследия святителя, его отчетов о работе 

Американской миссии, а также публикаций в «Американском православном 

вестнике» и других периодических изданиях. 

С именем святителя Тихона связывают начало быстрого развития 

православных приходов в Америке. Это определило изменение границ 

православной епархии в Северной Америке, уже через два года после назначения 

его на кафедру в 1900 году титул епископа Алеутского и Аляскинского был 

изменен на епископа Алеутского и Северо-Американского.  

Спустя еще пять лет, после того как было завершено строительство 

кафедрального собора в Нью-Йорке, туда была перенесена и кафедра 

архиепископии Алеутской и Северо-Американской, а епископ Тихон был возведен 

в сан архиепископа, имея при этом двух викарных архиереев – епископа Аляски и 

епископа Бруклинского, который окормлял приходы православных арабов, 

эмигрантов из Оттоманской Турции и приходы на Восточном побережье Америки. 

Продолжая традиции святителя Иннокентия (Вениаминова) и будучи его 

преемником, епископ Тихон совершал трансконтинентальные миссионерские 

путешествия из Калифорнии на Аляску и с Западного побережья США на 

Восточное. В первый год своего архипастырского служения в Америке Владыка 

предпринял миссионерское путешествие из Сан-Франциско на север Аляски.  
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Сначала путь этот проходил на корабле вдоль побережья Тихого океана, 

затем на байдаре по северным рекам Аляски, вдоль которых располагаются 

поселения эскимосов. За 78 дней пути Владыка преодолел более 11 000 

километров. 

Так современник описывал один из эпизодов путешествия святителя 

Тихона на байдаре (байдара – это большая лодка, деревянный каркас которой 

обтянут тюленьей кожей) по реке Квихпаку или Юкону («Ко дню 25-летия 

служения в архиерейском сане Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Тихона», Нью-Йорк, 1922 г.). 

«В четыре часа раздались колокольный трезвон и салюты и мы отчалили. 

Через час прибыли в село Нуналеанхагмют – летняя резиденция Икогмютского 

тоена. Тоен и все живущие с ним радостно вышли навстречу своему архипастырю 

и, после принятия благословения от него, спешили, как дети любимому отцу, 

нести ему дары от трудов своих – рыбу, икру и прочие подарки. На берегу реки 

развели огонь и стали приготовлять закуску и чай. В это время владыка изволил 

подняться почти по отвесной скале на местное кладбище, находящееся на 

вершине холма. Помолившись об усопших, владыка любовался открывшимся 

отсюда на реку и окрестности видом. Не гнушаясь бедной грязной обстановкой и 

сильным запахом рыбы, владыка посещал затем семейства туземцев в их 

летниках и палатках». 

Далее путь лежал вдоль притоков этой реки по речушкам, озерам и 

болотам, где можно было встретить только диких зверей и птиц, а над всем - 

мириады немилосердно жалящих комаров. 

Милосердие и любовь архипастыря к своей пастве, заброшенной в дебри 

крайнего севера Аляски, не останавливали ни расстояния, ни опасности пути, ни 

угроза его собственному здоровью от эпидемий и болезней, частых у аборигенов. 

При расставании «всех провожавших его — здоровых, Преосвященный 

благословил, а к болящим изволил пройти в палатки и летники, ни мало не 

смущаясь заразительностью болезни, грязными помещениями и убийственно-

неприятным запахом вяленой рыбы. Каждого больного владыка благословил и 

утешил и со всеми простился ласковым словом, всем обещая молиться об их 

выздоровлении». 

С именем святителя Тихона связаны основание православной духовной 

семинарии в Миннеаполисе (штат Миннесота) в 1905 году, сети общественных и 

финансовых организаций для поддержки епархиального и приходского служения, 

приюта для сирот в Бруклине и монастырей: мужского Свято-Тихоновского (в 

честь святителя Тихона Задонского) в Пенсильвании в 1905 году и женского 

Свято-Покровского в Спрингфилде (штат Вермонт) в 1915 году. 
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При освящении храма в честь святителя Тихона Задонского в 

Пенсильванском монастыре святитель Тихон сказал: «Божиею 

поспешествующею милостию Православная Церковь все более возрастает и 

укрепляется в стране сей. В разных местах устрояются православные храмы, 

образуются приходы, братства, школы, открывается семинария, сиротский 

дом. Но все же жизнь нашей церкви здесь не была бы до сих пор полною: мы не 

имели учреждения, которое с давних веков является неразлучным спутником 

православной церкви и составляет ее украшение. Разумею монастыри, 

которыми так богата свято-русская земля. И вот, слава и благодарение Богу! 

Пробел этот ныне восполняется, и мы празднуем днесь открытие Свято-

Тихоновского монастыря и освящение первого монастырского храма». 

Большую роль в формировании Православия в Америке сыграл 

ежемесячный журнал «Американский Православный Вестник», который издавался 

на русском и английском языках, а также издание в 1906 году на английский языке 

книги «Богослужения Святой Православной Церкви». Особое значение для 

распространения Православия среди граждан Соединенных Штатов имел перевод 

и издание на английском языке Служебника, который открывал им смысл 

православного богослужения.  

За восемь лет миссионерского служения святителя Тихона в Америке он 

повторил подвиг апостолов, созидая из миссионерской епархии Православную 

Церковь в Америке, паства которой состояла из людей разных национальностей, 

коренных народов Аляски, эмигрантов из других стран Европы и Азии - около 

полумиллиона человек. Было открыто множество приходов, возведены 

кафедральный собор во имя святителя и чудотворца Николая в Нью-Йорке, храм 

Пресвятой Троицы в Чикаго, храм в Бруклине во имя святителя Николая.  

25 января (7 февраля н.ст.) 1907 года вышел Императорский указ о 

назначении Преосвященного Тихона, архиепископа Алеутского и Северо-

Американского, на древнюю Ярославскую кафедру. Но святитель не спешил с 

отъездом на Родину - 20 февраля (5 марта н.ст.) ожидалось крупнейшее событие 

в жизни православной Америки – открытие первого Всеамериканского церковного 

собора. Основной темой заседаний этого Собора было обсуждение возможностей 

православной миссии на североамериканском континенте. Кроме того, Собор 

принял официальное название Американской Православной Церкви — «Русская 

Православная Греко-Кафолическая Церковь в Северной Америке под 

юрисдикцией священноначалия от Церкви Российской». 

Только после успешного завершения Собора святитель Тихон начал 

собираться в путь. Торжественное прощание нью-йоркской паствы со святителем 

состоялось в кафедральном соборе в Прощеное воскресенье 4 (17 н.ст.) марта.  
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СЛУЖЕНИЕ В РОССИИ 

В течение семи лет возглавлял святитель Тихон древнюю Ярославскую 

кафедру. В эти годы он много путешествовал - верхом на лошади, пешком или на 

лодке добирался в глухие села, посещал монастыри и уездные города. 

Архипастырь много служил, проповедовал, приводил церковную паству в 

состояние духовной сплоченности. Когда в конце 1913 году Святитель был 

назначен архиепископом Виленским и Литовским, городская Дума Ярославля 

присвоила архиепископу Тихону титул Почетного гражданина города Ярославля. 

В Вильне святителя Тихона застало в 1914 году объявление войны с 

Германией. Его епархия оказалась в сфере военных действий, а затем через нее 

прошел и военный фронт, отрезавший часть епархии от России. Святитель 

организует гуманитарную помощь жителям Виленщины, лишившимся крова и 

средств к существованию. Обездоленный народ толпами шёл к своему 

архипастырю. Когда немцы подошли к Вильно, святитель Тихон вывозит в Москву 

православные святыни и, возвратившись в еще не занятые врагом земли, служит 

в переполненных храмах, обходит лазареты, благословляет и напутствует 

защитников Отечества. Во всех организациях, так или иначе помогавших 

пострадавшим на войне, обслуживавших духовные нужды воинов, святитель 

Тихон принимал деятельное участие: посещал и болящих, и страждущих, побывал 

даже на передовых позициях под неприятельским обстрелом... 

Для святителя Тихона, верного своему архиерейскому долгу, интересы 

Церкви всегда были дороже всего. Он противился любым посягательствам 

государства на Церковь. Это, конечно, влияло на отношение к нему 

правительства. Именно поэтому он довольно редко вызывался в столицу для 

присутствия в Святейшем Синоде. Когда произошла Февральская революция и 

был сформирован новый Синод, архиепископа Тихона пригласили в число его 

членов.  

В июне 1917 года Московский епархиальный съезд духовенства и мирян 

избрал святителя Тихона своим правящим архиереем. Вот что в связи с этим 

писал орган Московской Духовной Академии «Богословский Вестник»: 

«Европейски просвещенный архиепископ Тихон на всех местах своего служения 

проявил себя независимым деятелем высокой честности, твердости и энергии 

и одновременно большого такта, человеком сердечным, отзывчивым и 

чрезвычайно простым и доступным как в деловых, так и в частных 

отношениях к людям. Замечательно, наконец, что при всей страстности, 

которую иногда принимало обсуждение кандидатов на избирательном съезде, 

никто не мог бросить и тени чего-либо компрометирующего на личность 

архиепископа Тихона». 

Определением Святейшего Синода архиепископ Тихон возведен в сан 

митрополита, и Москва торжественно и радостно встретила своего архипастыря. 
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Святитель скоро пришелся по душе москвичам – и светским, и духовным. Для 

всех у него находился равный прием и ласковое слово, никому не отказывал он в 

совете, в помощи, в благословении. Скоро оказалось, что владыка охотно 

принимает приглашения служить в приходских церквах, и церковные причты стали 

наперебой приглашать его на служение в престольные праздники. Отказа никому 

не было. После службы архипастырь охотно общался с прихожанами, с 

одинаковым уважением привечая людей простых и знатных. Все его полюбили. 

КРЕСТ ПАТРИАРХА 

15 (28 н.ст.) августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, 

в Москве впервые после двухсотлетнего перерыва открылся Поместный Собор, и 

митрополит Московский Тихон был избран его председателем. 

Важнейшим решением Собора стало восстановление Патриаршества 

Русской Церкви.  

Избрание Патриарха на Поместном соборе 1917 года проходило в 

несколько этапов. Все члены Собора подавали записки с именами трёх 

кандидатов, получивший абсолютное большинство голосов был признан 

избранным в кандидаты; эта процедура повторялась до тех пор, пока не были 

утверждены три кандидата. После этого жребием из трёх кандидатов был избран 

Патриарх.  

В результате трёх туров голосования кандидатами были избраны 

архиепископ Харьковский Антоний (Храповицкий), архиепископ Новгородский 

Арсений (Стадницкий) и митрополит Московский Тихон (Беллавин).  

Избрание Патриарха по жребию состоялось после Литургии в Храме Христа 

Спасителя. Записки с именами кандидатов были положены в ковчежец, который 

во время богослужения находился в Алтаре. По окончании Литургии ковчежец 

вынесли и поставили перед иконой Божией Матери. Из Алтаря вышел затворник 

Зосимовой пустыни иеросхимонах Алексий (Соловьёв). Совершив перед иконой 

крестное знамение с земными поклонами, старец вынул жребий и передал его 

митрополиту Владимиру (Богоявленскому), который провозгласил записанное в 

записке имя: «Тихон, митрополит Московский. Аксиос!». 

После того как святителю Тихону было объявлено об избрании Патриархом, 

он произнес: "Ваша весть об избрании меня в Патриархи является для меня 

тем свитком, на котором было написано: "Плач, и стон, и горе", - и каковой 

свиток должен был съесть пророк Иезекииль (см.: Иез. 2, 10; 3, 1). Сколько и мне 

придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем 

служении и особенно в настоящую тяжелую годину!.. Отныне на меня 

возлагается попечение о всех церквах российских, и предстоит умирание за них 

во вся дни… Но да будет воля Божия!" 
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Избрание произошло 5 (18 н.ст.) ноября 1917 года. А 21 ноября (4 декабря 

н.ст.), на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, состоялась 

Интронизация Патриарха Тихона.  

В трагический для России период святитель Тихон явил высокий пример 

стояния за православную веру. В январе 1918 года Патриарх Тихон выпустил 

послание, в котором указывал на «зверские избиения ни в чём не повинных 

людей», совершаемые «с неслыханной доселе дерзостью и беспощадной 

жестокостью». Он призывал большевиков опомниться, прекратить кровавые 

расправы.  

Большевиками послание Патриарха было воспринято как вызов, хотя 

Предстоятель Церкви призывал верующих не к вооружённому восстанию, а к 

духовному, молитвенному подвигу, указав единственно правильный путь спасения 

— следование заповедям Божиим. «Следуйте за Христом! Не изменяйте ему… Не 

будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром!» — такими словами обращался 

он к своей пастве. Служителям же Церкви Святейший Патриарх напоминал, что 

они «по своему сану должны стоять выше и вне всяких политических интересов» и 

не участвовать в политической борьбе. 

Несмотря на всё это большевики обвинили Патриарха Тихона в 

пособничестве контрреволюции. Осенью 1918 года партийное руководство страны 

организовало целую кампанию против Патриарха. Ему было предъявлено 

обвинение в якобы имевших место призывах к свержению советской власти. На 

его квартире был проведён обыск, и 24 ноября 1918 года Патриарх был заключён 

под домашний арест.  

14 августа 1919 года большевики издали постановление об организации 

вскрытия мощей святых. Было вскрыто более 60 рак с мощами. Патриарх Тихон 

не мог оставить без ответа это глумление. Он написал воззвание, требуя 

прекратить кощунства. И 24 декабря 1919 года вновь последовало решение 

подвергнуть Патриарха изоляции, заключив его под домашний арест.  

В 1921 году в Поволжье начался страшный голод. 22 августа 1921 года 

Святейший Патриарх, обратился с воззванием к верующим страны о сборе 

средств для помощи голодающим. За ним последовало такое же обращение к 

международной общественности. Весьма существенная помощь международных 

организаций пришла достаточно быстро. В то же время Церковь стала создавать 

свои органы помощи голодающим, но советская власть категорически не желала 

признавать их.  

19 февраля 1922 года Патриарх Тихон, вновь призывая верующих к сбору 

средств, разрешил жертвовать на это даже храмовое имущество, «не имеющее 

богослужебного употребления». Несмотря на это 23 февраля большевики 

приняли декрет об изъятии церковных ценностей. По стране прошла кровавая 
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кампания по ограблению православных храмов и монастырей. Страну 

захлестнула волна протестов против насилия над Церковью. Эти протесты 

беспощадно подавлялись. Шли открытые процессы над «церковниками», 

начались массовые расстрелы. Власть взяла курс на физическое уничтожение 

Церкви. 

Желая всю ответственность за массовые народные протесты и кровавые 

столкновения возложить на церковное руководство, 28 марта 1922 года чекисты 

вызвали на допрос в качестве свидетеля Святейшего Патриарха Тихона. После 

этого они вызывали его на Лубянку ещё три раза. А 6 мая 1922 года Патриарх был 

заключён под домашний арест уже как обвиняемый в организации беспорядков 

при проведении в жизнь декрета об изъятии церковных ценностей. 

19 мая 1922 года Патриарх был заключён в Донской монастырь. Дело 

Патриарха Тихона было передано в Главное политическое управление, где было 

начато следствие. К ответственности также были привлечены архиепископ 

Никандр (Феноменов), митрополит Арсений (Стадницкий) и управляющий 

канцелярией Синода и Высшего Церковного Управления П.В.Гурьев. Вместе с 

делом Патриарха в ГПУ находились дела всех членов Священного Синода. В это 

же время в Петрограде состоялось судилище над митрополитом Вениамином 

(Казанским) и его ближайшими сотрудниками, закончившееся расстрелом 

четверых священномучеников. 

С августа 1922 года до весны 1923 года велись регулярные допросы 

Святейшего Патриарха и привлечённых вместе с ним лиц. Их обвиняли в 

преступлениях, за которые предусматривалась высшая мера наказания. В апреле 

1923 года партийным руководством страны было принято секретное 

постановление, по которому трибунал должен вынести Патриарху Тихону 

смертный приговор. Но Предстоятель Церкви обладал всемирным авторитетом, и 

позиция большевиков изменилась. 27 июня 1924 года закончилось более чем 

годовое пребывание Патриарха Тихона под арестом.  

Последний период жизни Патриарха Тихона был поистине восхождением на 

Голгофу. Предчувствуя предстоящие тяжёлые испытания, Святейший писал в это 

время: «Если пошлёт нам Господь испытание гонений, уз, мучений и даже 

смерти, будем терпеливо переносить всё, веря, что не без воли Божией 

совершится это с нами и не останется бесплодным подвиг наш, подобно тому, 

как страдания мучеников христианских покорили мир учению Христову».  

Лишённый всякого управленческого аппарата, Патриарх Тихон часто не 

имел связи с епархиальными архиереями, не имел нужной информации. 

Показательна резолюция, которую он поставил на одном из документов: «Прошу 

верить, что я не пойду на соглашения и уступки, которые приведут к потере 

чистоты и крепости Православия».  
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Всякий раз, когда Патриарх отвергал очередное требование большевиков, 

они арестовывали и посылали на смерть кого-либо из его ближайших 

помощников. При этом жизнь самого Патриарха постоянно находилась под 

угрозой. 9 декабря 1924 года дверь патриаршей квартиры была вскрыта, был убит 

келейник и близкий друг Святейшего Патриарха Яков Анисимович Полозов.  

Страшное напряжение, постоянная борьба подточили здоровье Патриарха. 

Предчувствуя опасность, 25 декабря 1924 года он написал завещание, в котором 

указал имена трёх Местоблюстителей Патриаршего Престола на случай своей 

смерти. Вскоре после этого он был помещён в больницу. А 21 марта 1925 года 

закрытое чекистами дело Патриарха вновь было возобновлено. Ему было 

предъявлено новое обвинение — тайные сношения с церковными зарубежными 

деятелями. В тот же день Патриарх, находящийся в лечебнице, был допрошен.  

В больнице Патриарх Тихон вскоре стал чувствовать себя лучше. Начался 

Великий Пост, и он стал часто выезжать на богослужения. После служб он 

возвращался в больницу. Последнюю свою Божественную Литургию он совершил 

в Неделю пятую Великого Поста, 5 апреля, в храме Большого Вознесения у 

Никитских ворот. 

В день Благовещения 7 апреля 1925 года Святейший Патриарх Тихон 

собирался служить Литургию в Елохово в Богоявленском соборе, но не смог этого 

сделать, почувствовав себя плохо. Однако по требованию следователя он был 

увезён из больницы на какое-то заседание. По возвращении в этот день в 23 часа 

45 минут Патриарх тихо отошёл ко Господу. Одними из последних его слов были: 

«Теперь я усну… крепко и надолго. Ночь будет длинная, тёмная, тёмная».  

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) подвиг Патриарха-исповедника сравнил 

с апостольским служением Иоанна Богослова: «У Креста Спасителя 

состраждущим Ему был Иоанн… У креста, предлежащего Русской 

Православной Церкви… поставляется святитель Тихон, принимая в грозные 

годы безвремения на Руси подвиг патриаршего служения». Своим высоким 

нравственным авторитетом, который не смогла поколебать никакая клевета, 

возводимая на него богоборцами, своей любовью и преданностью воле Божией 

Святейший Патриарх Тихон смог сплотить Церковь, духовенство и верующих и, 

как мудрый кормчий, провести церковный корабль сквозь бурю революционных 

потрясений. 

 

Святейший Патриарх Тихон был причислен к лику святых на 

Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года. 

Память святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, 

празднуется 25 марта по Церковному календарю (7 апреля н.ст.), а также 

26 сентября по Церковному календарю (9 октября н.ст.). 
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