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ПАТРИАРХ ТИХОН: ФАКТЫ ИЗ БИОГРАФИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И. С. Петрушенко 

УО МГПУ им. И. П. Шамякина 

После свершения Октябрьской революции православные иерархи поставили на 

повестку дня вопрос о восстановлении Патриаршества. С этой целью в 1917 году был 

созван Всероссийский Поместный Собор Русской Православной Церкви (РПЦ). Его 

главным итогом стало избрание первого за последние двести лет Первосвятителя.  

Им стал Тихон, бывший в то время митрополитом Московским и Коломенским. 

Избрание Тихона на Патриарший престол ознаменовало новый путь русской церкви в 

тяжелейших на то время условиях. 

Родился Патриарх Тихон (в миру – Василий Иванович Беллавин) 19 января 1865 

г. в приходе Воскресенской церкви погоста Клин Торопецкого уезда, что находился в 

Псковской губернии. Отцом Василия Ивановича являлся потомственный священник 

Иоанн Тимофеевич Беллавин. После окончания Торопецкого духовного училища 

Патриарх Тихон поступил в Псковскую духовную семинарию, а затем в Петербургскую 

духовную академию. По ее окончанию в 1888 г. он несколько лет занимался 

преподаванием догматики, нравственного богословия и французского языка в 

Псковской духовной семинарии. В 1891 г. будучи молодым учителем, он решился на 

принятие пострига с именем святителя Тихона Задонского. После рукоположения в сан 

иеромонаха, Тихон через год стал инспектором, а впоследствии был назначен ректором 

Холмской семинарии с возведением в сан архимандрита [4, с. 167]. Еще через три года 

он уже стал епископом Люблинским, а после Алеутским и Североамериканским.  

За время пребывания на этом посту он занимался упорядочением деятельности 

православных приходов в США. Под его руководством возводились новые храмы, в 

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

в который он перенес кафедру Американской епархии из Сан-Франциско, а также 

Патриарх Тихон организовал Миннеаполисскую духовную семинарию, где готовились 

будущие пастыри. Помимо этого открывались приходские школы и приюты для детей. 

В США будущего Патриарха искренне уважали за его дела в сфере религии  

[2, с. 56–58].  

Роль Тихона в укреплении позиций Православия в Северной Америке 

чрезвычайно велика, и она не ограничивалась только руководством церковью. 

Благодаря его деятельности, начинается более близкое знакомство христиан иных 

конфессий с православием. Тихон прямо отстаивал перед святейшим Синодом РПЦ 

необходимость более близкого взаимодействия с инославными братьями. Многие 

пастыри, не находя решений в насущных проблемах, обращались за помощью к 

Тихону. В частности их волновали вопросы, начиная от евхаристического общения, до 

объединения разобщенных церквей. Епископ Тихон также работал над переводом 

богослужебных книг на английский язык. По его ходатайству в Канаде появилась 

викарная кафедра, а в 1905 г. епископ Тихон был возведен в сан архиепископа [1, с. 

256]. 

После трудной и вместе с тем плодотворной деятельности в Америке 

архиепископ Тихон был назначен на Ярославскую кафедру в 1907 г. В течение срока 

своего архиерейства он сплотил Ярославскую епархию. Как руководитель он являлся 

человеком добрым и терпеливым, поэтому был многими любим. Однако в 1914 г. 

высшее церковное руководство назначило его архиепископом Виленским и Литовским. 

Через три года он вновь был переведен и на этот раз в Москву, где был избран на 

местную кафедру с возведением в сан митрополита. С этого момента начинается череда 

важнейших событий и перемен в Русской Православной Церкви. 15 августа 1917 г. в 

праздник Пресвятой Богородицы открывается Всероссийский Поместный собор, 
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который впоследствии и восстановил Патриаршество. За время его работы было 

осуществлено около четырех туров голосования, по результатам которых Собором 

были выбраны три кандидата: архиепископ Новгородский Арсений, архиепископ 

Харьковский Антоний и митрополит Московский Тихон. Для избрания Патриарха было 

решено использовать жребий. Он пал на митрополита Тихона. Интронизация нового 

Патриарха происходила 21 ноября в Кремлевском Успенском Соборе в день 

празднования Введения во храм Пресвятой богородицы. 

Церковный путь нового Патриарха был отнюдь не легкий. Главным вопросом на 

повестке дня стало взаимоотношение церкви с новым государственным режимом, 

который не скрывал своего отрицательного отношения к религии. Помимо этого 

необходимо было всеми силами сберечь Православие в стране, раздираемой 

революцией и вызванной ею гражданской войной [3, с. 101]. В своих обращениях к 

пастве Патриарх оценивал ситуацию в стране как «Годину гнева Божия». В частности в 

Послании от 19 января 1918 г. он выражал свою озабоченность положением церкви и 

осуждал беспорядки. Патриарх не боялся упрекать новую власть в гонениях на церковь, 

а в некоторых случаях объявлял анафему наиболее отличившимся в жестоких 

расправах. Он призывал верующих к сплочению против настигшей церковь угрозы.  

Патриарх Тихон одним из первых организовал Комитет помощи голодающим, 

когда вследствие гражданской войны в 1921 г. в России начался страшный голод. Он 

призывал церковноприходские советы жертвовать имущество, дабы получить средства, 

которые шли в помощь Комитетам голодающих [3, с. 104]. Помимо этого он напрямую 

обратился к братьям по вере, что жили за пределами России. Так, 23 июля на страницах 

газеты «Нью-Йорк Таймс» было опубликовано обращение к Епископу Нью-Йоркскому. 

В частности Патриарх Тихон призывал всех неравнодушных следующим образом: 

«Чрез вас зову народ Соединенных Штатов Северной Америки… Гибнет народ, гибнет 

будущее, ибо население бросает свои дома, земли, поля, хозяйства и бежит на восток с 

криком: хлеба». Такое же воззвание было направлено и к английскому народу через 

Архиепископа Кентерберийского. Необходимо отметить тот факт, что большевики, 

которые прежде преследовали Патриарха и даже посадили его под домашний арест, 

поддержали его инициативу, хотя открыто это не выражали и само воззвание в 

средствах массовой информации афишировали с упреком, будто до этих пор Церковь и 

не думала, чтобы помочь нуждающимся. Результатом деятельности и усилий 

Патриарха стала помощь, оказанная американской правительственной организацией – 

ARA (Американская администрация помощи). Данная организация была специально 

образована для оказания помощи странам Европы, пострадавшим от последствий 

войны. Она оказывала огромную поддержку голодающим. Но даже после первых 

положительных результатов деятельности Патриарха государственные СМИ не 

спешили его благодарить, напротив его деятельность либо замалчивалась, либо 

искажалась.  

Патриарх Тихон являлся уверенным защитником православия. Он был 

бескомпромиссен в деле защиты Церкви от посягательств недоброжелателей, что 

особенно выразилось во время обновленческого раскола. Именно он являлся преградой 

на пути разложения церкви. Наряду с этим он не оставлял попытки нормализовать 

отношения с государством, но при этом в своих воззваниях всячески осуждал попытки 

вмешательства в дела Церкви извне. Своей деятельностью Патриарх вызывал 

недовольство у новой власти, поэтому его неоднократно либо заключали в тюрьму, 

либо сажали под домашний арест. Он также находился под постоянным контролем 

чекистов, его жизни угрожала опасность. Так, на него несколько раз совершались 

покушения, но он не переставал совершать богослужения. Даже когда представители 

власти предлагали ему добровольно покинуть страну, Патриарх категорически был 
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против, утверждая, что будет терпеть вместе с народом все невзгоды и свято исполнять 

свой долг перед Богом. Святейший Патриарх Тихон скончался 25 марта 1925 г. и был 

похоронен в московском Донском монастыре [2, с. 68]. 
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государственной жизни? Она должна быть прочной, моногамной, многодетной, 

экономически самостоятельной, правоспособной, трезвой, общественно активной, 
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