
Святитель Тихон родился 19 января 1865 года в семье сельского 
священника Торопецкого уезда Псковской епархии. В миру он носил 
имя Василия. Когда Василий был еще малолетним, его отцу Иоанну 
Белавину было откровение о каждом из его детей. Однажды, когда он с 
тремя сыновьями спал на сеновале, то вдруг ночью проснулся и 
разбудил их. «Знаете, – заговорил он, – я сейчас видел свою покойную 
мать, которая предсказала мне скорую кончину, а затем, указывая на 
вас, прибавила: этот будет горюном всю жизнь, этот умрет в молодости, 
а этот – Василий – будет великим». Понял ли старец священник, что его 
сына будут на всех ектениях по всей России и даже по всему миру 
поминать "великим господином"? Пророчество явившейся покойницы 
со всею точностью исполнилось на всех трех братьях. 
 
Детские и юношеские годы Василия прошли в деревне, в 
непосредственном соприкосновении с крестьянством и близости к 
сельскому труду. Василий любил Церковь, имел особую религиозную 
настроенность и был кроток и смирен. Никакого сильного 
покровительства он не имел и своим великим и славным служением 
всецело обязан помощи Божией, даровавшей ему мудрость и 
трудолюбие, восприняв которые, он предал всего себя в волю Божию. 
 
Учился Вася Белавин в Псковской духовной семинарии. Он был 
физически крепким, довольно высокого роста, белокурым, остроумным 
и жизнерадостным мальчиком. Товарищи любили его. К этой любви 
всегда присоединялось и чувство уважения, объяснявшееся его 
неуклонной религиозностью, блестящими успехами в науках и 
всегдашнею готовностью помочь товарищам, неизменно обращавшимся 
к нему за разъяснениями уроков. Примечательно, что товарищи в 
семинарии шутливо называли его «архиереем». 
 
В Петроградской духовной академии, куда поступил он в 19 лет, не 
принято было давать шутливые прозвища, но товарищи по курсу, очень 
любившие ласкового и спокойного религиозного псковича, называли 
его «патриархом». Впоследствии, когда он стал первым в России, после 
217-летнего перерыва, патриархом, его товарищи по академии не раз 
вспоминали это пророческое прозвище. 
 
В 1888 г. Белавин 23 лет от роду окончил академию и в светском звании 
получил назначение в родную Псковскую духовную семинарию 
преподавателем. И здесь он был любимцем не только всей семинарии, 
но и города Пскова. Жил он скромно, в мезонине деревянного домика, в 
тихом переулке близ церкви Николы. Стремясь своей чистой душой к 



Богу, он вел строгую, целомудренную жизнь и на 26 году жизни, в 1891 
году, принял монашество. На его постриг собрался чуть не весь город. 
Опасались, выдержат ли полы тяжесть собравшегося народа, ибо 
церковь была на втором этаже семинарского здания, поэтому к дню 
пострига поставили подпорки к потолкам в нижнем этаже. 
Постригаемый сознательно и обдуманно вступал в новую жизнь, желая 
посвятить себя исключительно служению Церкви. Ему, с молодости 
отличавшемуся кротостью и смирением, было дано имя Тихон – в 
честь святителя Задонского. 
 
Из Псковской семинарии иеромонаха Тихона переводят инспектором в 
Холмогорскую духовную семинарию, где он вскоре затем был и 
ректором ее в сане архимандрита. В 1898 г. 34-летний архимандрит 
Тихон был возведен в сан епископа Люблинского с назначением 
викарием Холмской епархии. 
 
Епископ Тихон ревностно отдался работам по устройству своего нового 
назначения. Его честное сердце никогда не выносило каких бы то ни 
было посторонних вмешательств в церковную жизнь. Ревизируя по 
обязанности Холмского викария привислинские монастыри, он нашел в 
одном из них отсутствие полной отчетности и полный произвол 
графини-игумении в распоряжения монастырскими доходами. 
Преосвященный Тихон заявил об этом своему архиепископу, и графиня 
должна была поехать с объяснениями в Петербург, в Синод.  
 
Епископ Тихон любил служить и проповедовать, за одиннадцать 
месяцев служения в Люблине будущий патриарх произнес 120 
проповедей. 
 
В 1898 г., 14 сентября, владыка Тихон был направлен для несения 
ответственного служения за океан, в далекую Американскую епархию в 
сане епископа Алеутского. 
 
В 1907 году назначен на Ярославскую кафедру. Одним из первых 
распоряжений по епархии архипастыря было категорическое 
запрещение духовенству при личных к нему обращениях класть 
вошедшие в обычай земные поклоны. В Ярославле святитель быстро 
приобрел любовь своей паствы, оценившей его светлую душу и теплую 
заботу о всех своих пасомых. Все полюбили доступного, разумного 
архипастыря, охотно откликавшегося на все приглашения служить в 
многочисленных храмах Ярославля, в его древних монастырях и 
приходских церквах обширной епархии. Часто посещал он церкви и без 



всякой пышности ходил пешком, что в ту пору было необычайным 
делом для русских архиереев. В посещении церквей вникал во все 
подробности церковной обстановки, поднимался иногда на колокольню, 
к удивлению батюшек, непривычных к такой простоте архиереев. Но 
это удивление скоро сменялось искренней любовью к архипастырю, 
разговаривавшему с подчиненными просто, без всякого следа 
начальственного тона. Даже замечания обыкновенно делались 
добродушно, иногда с шуткой, которая еще более заставляла виновного 
стараться устранить неисправность. 
 
Владыка Тихон оказывал неизменную поддержку тем церковным 
кругам, которые боролись за правду и свободу церковную. На этой 
почве у него произошло столкновение с ярославским губернатором, 
вследствие которого он 22 декабря 1913 года был переведен на 
Литовскую кафедру. Ярославское общество приняло сторону 
архипастыря и выразило ему сочувствие, избрав его почетным 
гражданином Ярославля. 
 
После перевода в Вильну он сделал особенно много пожертвований в 
различные благотворительные учреждения. Здесь также выявилась его 
натура, богатая духом любви к людям. В Вильне от православного 
архиепископа требовалось много такта. Нужно было регулировать 
отношения между местными властями и православными жителями края.  
 
Для любящего во всем простоту архиепископа Тихона труднее всего 
было поддерживать внешний престиж духовного главы 
господствующей Церкви в крае, где высоко ценили пышность. В этом 
отношении простой и скромный владыка не оправдывал, кажется, 
требований ревнителей внешнего блеска, хотя в церковном служении он 
не уклонялся, конечно, от подобающего церковного великолепия. И там 
все его уважали. Вот он едет из Вильны на свою архиерейскую дачу, в 
простой коляске и в дорожной скуфейке, но все, кто его встречали и 
узнавали, – русские, поляки, евреи – низко ему кланялись. Во время 
прогулки по «кальварии» – так назывался ряд католических часовен 
вокруг архиерейской дачи, посвященных разным стадиям крестного 
пути Христа на Голгофу, – перед архиепископом вставали и 
приветствовали его все католики, служившие при часовне, хотя он был 
в подряснике и в шляпе. 
 
Здесь, в Вильне, преосвященного застало в 1914 году объявление 
войны. Он направлял все свои силы к тому, чтобы помочь несчастным 
обитателям Виленщины, лишившимся по причине войны с немцами 



своего крова и средств к существованию и толпами шедшим к своему 
архипастырю. Его епархия оказалась в сфере военных действий, а затем 
через нее прошел и военный фронт, отрезавший часть епархии от 
России. Пришлось преосвященному покинуть Вильну. Сначала он 
поселился в Москве, куда перешли многие виленские учреждения, а 
потом в Десне, на окраине своей епархии. Во всех организациях, так 
или иначе помогавших пострадавшим на войне, обслуживавших 
духовные нужды воинов, преосвященный Тихон принимал деятельное 
участие: посещал и болящих, и страждущих, побывал даже на 
передовых позициях под неприятельским обстрелом, за это позднее он 
был награжден орденом. 
 
Для преосвященного владыки 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 же произошла Февральская революция и был сформирован новый 
Синод, архиепископа Тихона пригласили в число его членов. 21 июня 
1917 года Московский епархиальный съезд духовенства и мирян избрал 
его, как ревностного и просвещенного архипастыря, широко известного 
даже за пределами своей страны, своим правящим архиереем. Вот что 
писал об этом избрании 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 
большего 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». 
 
Москва торжественно и радостно встретила своего избранника-
архипастыря. Он 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 вот церковные причты начинают наперебой 
приглашать его на служение в престольные праздники, и отказа никому 
не было. После службы архипастырь охотно заходил и в дома 



прихожан, к их великой радости. Вся Москва за короткое время узнала 
своего архиерея и полюбила его. 
 
15 августа 1917 года в Москве открылся Поместный Собор, и 
архиепископ Московский Тихон был удостоен сана митрополита, а 
затем был избран председателем Собора. 
 
Много мудрости и такта требовало от него руководство Собором. Надо 
было примирять и направлять в единое правильное русло на благо 
Церкви противоречащие друг другу взгляды его членов, разного рода 
течения соборных групп. 
 
Собор ставил своей целью восстановить жизнь Русской Церкви на 
строго канонических началах, и первой большой и важной задачей, 
остро ставшей перед Собором, был вопрос о патриаршестве. 
 


