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Статья посвящена роли святителя Тихона (Белавина) в укреплении диалога между Русской 

Православной и Епископальной Церквами в начале ХХ века. За время своего служения на Але-
утской кафедре епископ Тихон, кроме основной деятельности по окормлению вверенной ему 
епархии, тесно сотрудничал с американскими иерархами в связи с усилившимся интересом епи-
скопалов к православию. Он проделал огромную работу по распространению знаний о правосла-
вии среди американского народа и поддерживал усилия, предпринимаемые в этом направлении 
Епископальной Церковью.
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История взаимоотношений между Русской Православной и Американской 
Епископальной Церквами началась во второй половине XIX века. Дочерняя ветвь 
Англиканской Церкви – Епископальная Церковь – базирующаяся на англикан - 
ском вероисповедании, после гражданской войны в США (1861–1865 гг.) полу-
чила независимость как от Церкви Англии, так и, вместе со всеми другими 
религиозными деноминациями Соединенных Штатов, от государства. Стремясь 
объединить вокруг себя многочисленные протестантские течения и общины  
в поисках прочной догматической основы для этой цели, Епископальная Церковь 
начала искать церковную структуру, отвечающую требованиям кафоличности,  
в связи с чем обратила свои взоры к Православному Востоку. Вселенское пра-
вославие в то время было представлено на Американском континенте только 
Русской Православной Церковью, приходы которой имелись в то время лишь 
на Аляске и Алеутских островах. Возникший у епископалов огромный интерес  
к православию побудил их к началу межконфессионального диалога и посте-
пенно привел к установлению прочных взаимосвязей между двумя Церквами. 

В начале ХХ века взаимное притяжение между Русской Православной  
и Американской Епископальной Церквами получило свое продолжение, что 
было обусловлено прежде всего деятельностью святителя Тихона (Белавина), 
являвшегося епископом (а затем архиепископом) Алеутским и Северо-Амери-
канским с 1898 по 1907 годы. Сближению способствовала объективная религи-
озная ситуация, сложившаяся в Северной Америке на рубеже XIX и ХХ веков.
Перевод епископской кафедры в 1872 г. с территории Аляски на материк привел 
к распространению православия по всей территории Соединенных Штатов  
и Канады. Особенно этот процесс усилился в конце XIX века, когда в крупные 
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города на востоке США хлынул поток русских эмигрантов из среды крестьян, 
что, в свою очередь, привело к открытию значительного числа русских приходов 
[11, c. 73].

Так, в отчете обер-прокурора Синода за 1901 г. отмечается: «Возрастающее 
с каждым годом число православных в Северо-Американских Штатах побуж-
дает Алеутское епархиальное начальство заботиться и об увеличении там 
числа православных храмов для удовлетворения религиозных потребностей 
православного населения» [6, c. 214]. В докладе сообщается, что в 1901 г. постро-
ена и освящена церковь в г. Вилькесбарре, а также совершена закладка храма  
в Нью-Йорке и начат поиск средств на постройку церквей в Чикаго и Питссбурге. 
Также в докладе обер-прокурора указывается на возросшее число православ-
ных в Канаде за счет бывших униатов, которых окормляют русские священники.  
В связи с этим в колонии «Восток» началась постройка православного храма,  
а в других местах – часовен [6, c. 214, 217].

В начале ХХ века были предприняты решительные усилия Епископальной 
Церкви по установлению полного соглашения с православными по всем пунктам 
разногласия между ними. Инициатива исходила от православного священника 
из Сан-Франциско Севастиана Дабовича, который обратился к наиболее видному 
богослову Епископальной Церкви Фрэнсису Хэллю с предложением разобраться 
в том, как относятся американские англикане к догматическим замечаниям пра-
вославных в отношении вероисповедной системы англиканства. К рассмотре-
нию были предложены восемь пунктов: вопрос о числе таинств, семи вселенских 
соборах, иконопочитание, учение о пресуществлении Святых даров, Filioque, 
почитание святых, молитвы за умерших и проблема слишком вольного тол-
кования Священного Писания в Американской Церкви. В своих ответах Хэлль 
попытался доказать вероучительную близость своей Церкви к Православной по 
всем предложенным пунктам [19]. Обозначенные вопросы и полученные на них 
ответы, несмотря на свой приватный характер, стали своего рода ориентиром 
для правильного решения проблемы единения Церквей, осуществляемого на 
почве вероисповедного соглашения между ними. 

Однако основные усилия по сближению Американской и Русской Церквей 
были предприняты Тихоном (Белавиным). К моменту назначения владыки 
Тихона на Северо-Американскую кафедру русская миссия в США оказалась 
в очень сложном положении. После продажи Аляски Русская Православная 
Церковь лишилась государственного статуса и вынуждена была искать свою 
нишу в религиозном пространстве североамериканского континента. Значи-
тельное увеличение православной паствы и расширение ее этнического состава 
на фоне бурного развития индустрии и модернизации страны, поставило право-
славную миссию перед необходимостью пересмотра форм организации своей 
деятельности. Ситуацию усугубляла зависимость епархии от российского 
Синода, которая значительно ограничивала ее самостоятельность и маневрен-
ность в условиях быстро меняющихся внешних обстоятельств. Необходима 
была серьезная реорганизация структуры и деятельности епархии, которая бы 
позволила значительно укрепить позиции Русской Церкви среди других христи-
анских конфессий на континенте, и тем самым способствовать плодотворному 
сотрудничеству с ними.
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В это сложное для американского православия время Аляскинскую епархию 

и возглавил молодой, разносторонне образованный епископ Тихон, который 
сразу же взялся за решение всех неотложных задач. В первую очередь он поста-
рался обеспечить наиболее возможную автономию Алеутской епархии, прежде 
всего независимость ее от Священного Синода в материальном отношении. 
Кроме того, укрепил позиции Русской Православной Церкви и смог адаптиро-
вать ее к новым условиям развития церковной и общественной жизни США.

За восемь лет своего пребывания на Североамериканской кафедре будущий 
святитель Тихон (Белавин) открыл десятки новых приходов, при нем строились 
часовни их рамы. В начале ХХ века число православных верующих в Северной 
Америке превышало полмиллиона человек, все они, независимо от этнической 
принадлежности, окормлялись Русской Православной Церковью [17, р. 90–91]. 
В связи с обширностью окормляемой территории при епископе Тихоне были 
созданы три викарианства: Аляскинское, Бруклинское и Канадское. По его 
ходатайству 1 сентября 1905 г. Архиерейская кафедра была перенесена из Сан-
Франциско в Нью-Йорк, а Свято-Николаевская церковь в Нью-Йорке была возве-
дена в статус кафедрального американского собора, что значительно облегчило 
управление Североамериканской епархией [8, c. 153].

Сфера церковного образования также входила в число приоритетных задач 
деятельности нового архиерея. При нем духовное училище в Миннеаполисе было 
частично преобразовано в духовную семинарию, а частично в своем бывшем 
качестве переведено в город Кливленд [16, р. 24]. Основан первый в Соединен-
ных Штатах Свято-Тихоновский монастырь в Пенсильвании, там же в 1905 г. 
открылась еще одна семинария. При владыке Тихоне организованы Кресто-Воз-
движенский союз сестер милосердия и братство Нью-Йоркской церкви, открыт 
женский приют в Кадьяке [11, c. 73]. Много внимания владыка уделял переводу 
православного богослужения на английский язык и нередко совершал службу 
на трех языках – церковно-славянском, греческом и английском.

 Своеобразным итогом реформаторской деятельности святителя стал 
первый церковный собор клириков и мирян, состоявшийся в феврале 1907 г.  
в Майфилде. Собор подвел итоги проделанных преобразований и заложил осно - 
вы трансформации Алеутской и Северо-Американской епархии сначала в экза - 
рхат, а в дальнейшем в самостоятельную поместную Православную Церковь 
Америки [15, c. 70]. Решения, принятые на соборе, легли в основу новых прин-
ципов управления церковью в условиях Соединенных Штатов и долгие годы 
служили ориентиром при принятии всех ключевых решений церковной жизни. 
Практика проведения таких соборов сохранилась в Американской Православ-
ной Церкви вплоть до настоящего времени.

Успешная деятельность епископа Тихона по укреплению и расширению вве-
ренной ему епархии привела к возрастанию интереса американских англикан  
к русскому православию. Святитель Тихон, со своей стороны, старался поддер-
живать дружеские связи с епископальными архиереями с целью углубления 
взаимоотношений между двумя Церквами. Так, в ноябре 1900 года он присут-
ствовал в алтаре англиканского храма на епископской хиротонии Р. Уэллера  
(R. Weller) в г. Фон-дю-Лак штата Милуоки. После окончания церемонии владыка 
Тихон выступил с поздравительной речью и преподнес в дар новопосвященному 
архиерею четки [18, р. 10–11].
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Укреплению взаимосвязей между Русской и Епископальной Церквами спо-

собствовали и осуществлявшиеся при непосредственной поддержке архиепископа 
Тихона переводы на английский язык православных богослужений. По заказу 
владыки, а также его предшественника епископа Николая (Зиорова) были опу-
бликованы в английском переводе Октоих, Часослов и Минеи (Общая и Празд-
ничная). А в 1906 г. Нью-Йоркское издательство «Хоктон-Мифлин» опубликовало 
книгу «Service Book» (Православный богослужебный сборник), который содержал 
полное описание церковных священнодействий и ритуалов [10, c. 160].

Учитывая возросшие симпатии американских англикан к православию, 
вплоть до возможности присоединения к русской епархии отдельных еписко-
пальных приходов вместе с духовенством, епископ Тихон в июле 1903 г. напра-
вил в Синод доклад за № 80 с целью разрешения возникших в связи с данной 
ситуацией ряда вопросов. Прежде всего, необходимо было решить, могут ли 
бывшие англикане использовать в богослужении свою «Книгу общих молитв»,  
и если да, то надо ли в ней произвести изменения и какие. Кроме того, что можно 
им в случае обращения в православие оставить из прежней литургики и кано-
ники. И, наконец, каким образом англиканская иерархия могла бы войти в лоно 
Православной Церкви [1].

Необходимо отметить, что преобразование Комиссии по взаимоотношениям 
со старокатоликами в Комиссию по старокатолическому и англиканскому вопро-
сам в России в 1903 году было связано прежде всего с этим запросом владыки 
Тихона. Доклад епископа Тихона был рассмотрен уже на первом заседании пре-
образованной Комиссии, состоявшемся 21 января 1904 г., в результате принято 
решение о создании специальной подкомиссии для решения данного вопроса. 
Подкомиссией была составлена книга «Замечания об американской “Книге 
общих молитв”», представленная вниманию Священного Синода [13]. После рас-
смотрения «Замечаний» Синод признал возможным совершение богослуже-
ний по «Книге общих молитв» в православных приходах из бывших англикан 
при условии ее исправления в православном духе. Детальная проработка этого 
вопроса была поручена Тихону (Белавину), которому были отправлены резуль-
таты заседания Комиссии [2]. В отношении бывших англиканских священников 
принято решение об их перерукоположении при переходе в православие до тех 
пор, пока вопрос о легитимности англиканских хиротоний не будет решен собор-
ным мнением всей Православной Церкви [3]. 

На первом заседании Комиссии было также рассмотрено обращение владыки 
Тихона о стремлении американских епископалов к сближению с Русской Церко-
вью [4]. Как было уже сказано выше, епископ Тихон состоял в дружеских отно-
шениях со многими представителями Епископальной Церкви, что позволяло 
ему иметь достоверную информацию о взглядах американского епископата на 
проблему единения. Особенной теплотой отличалась его дружба с епископом 
Фон-дю-Лака Чарльзом Графтоном, между обоими архиереями велась актив-
ная переписка, они постоянно обменивались богослужебными книгами. В своем 
докладе Священному Синоду владыка сообщал о Графтоне и его желании при-
ехать в Россию, чтобы лично засвидетельствовать свое почтение и симпатии  
к православию [21, р. 108–109].

Еще до своего приезда в Россию Графтон направил митрополиту Санкт-
Петербургскому и Ладожскому Антонию (Вадковскому) письмо, в котором 
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изложил догматические особенности Епископальной Церкви и свое мнение  
о перспективах англикано-православного диалога. В письме он сообщил о соз-
дании в Соединенных Штатах Комиссии по взаимоотношениям Епископаль - 
ной Церкви с иностранными Церквами (Сommission of Ecclesiastical Relations 
with Foreign Churches), по поручению которой он и отправляется в Россию. Он 
указал на то, что между русским и американским народами и их Церквами 
много общего, что обе Церкви имеют одинаковый взгляд на различные аспекты 
христианской жизни. В частности, он подчеркнул: «…американская часть нашей 
англиканской церкви представляет наиболее удобное посредство между англи-
канской и российской церквами» [12, c. 1347–1348].

Епископ Графтон прибыл в Россию с официальным визитом в октябре  
1903 г., имея при себе послание главы Американской Епископальной Церкви 
Томаса Кларка и рекомендательное письмо от председателя американской 
Комисии по межцерковным связям, членом которой он являлся. Его сопрово-
ждали дьякон Фей и богослов Биркбек – два известных знатока Православной 
Церкви. По прибытии в Санкт-Петербург американская делегация встретилась  
с первенствующим членом Синода митрополитом Антонием (Вадковским) и рек-
тором Санкт-Петербургской Духовной Академии епископом Сергием (Старого-
родским). Во время встречи Графтон передал митрополиту Антонию послание 
Томаса Кларка, а также официальную записку, в которой более подробно, чем  
в письме, раскрывал вероисповедные особенности своей Церкви и перспективы 
ее сближения с православием [5]. По сути, целью приезда Графтона было выяс-
нение состояния взаимоотношений Русской и Американской Церквей с тем, 
чтобы иметь возможность поставить вопрос об их фактическом сближении и, 
если возможно, о церковном единении.

Представленная обстоятельная записка, так же, как и предшествовавшее 
ей письмо, имеет чрезвычайно важное значение, так как содержит наиболее 
полную характеристику всех пунктов, по которым имеются согласие или разно-
гласия между двумя Церквами. В обоих документах прежде всего содержится 
озабоченность распространением во всем мире антихристианского духа, что, по 
мнению Графтона, должно подтолкнуть истинных христиан усилить их стрем-
ления к единению. Далее американский епископ выделил те пункты, по которым 
Епископальная Церковь согласна с Православной. Прежде всего он подчеркнул, 
что обе Церкви отвергают все главные заблуждения Римского престола: догмат 
о папской непогрешимости, латинские заблуждения о Божией благодати и таин-
ствах, особенно о таинстве Евхаристии, догмат о непорочном зачатии Богоро-
дицы, о чистилище и сверхдолжных заслугах [12, c. 1348–1349].

Далее Графтон отметил согласие между Церквами в вопросах экклезиоло-
гии: «И у нас одинаковое понятие о церкви: она едина, святая, соборная и апо-
стольская. Мы согласны, что церковь есть род избран, царское священие; между 
тем, как все христиане причастники священства, но не все пастыри». [12, c. 1348] 
Также он высказал мнение, что у обеих Церквей совпадают учения о таинствах, 
прежде всего, о таинстве священства, и общее мнение о составе канона книг Свя-
щенного Писания. Графтон подчеркнул, что он признает авторитет всех семи 
Вселенских соборов, однако считает, что англиканам нужно подробнее озна-
комиться с постановлениями Седьмого Вселенского собора с тем, чтобы понять 
смысл православного иконопочитания [20].
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Необходимо отметить, что в данных документах впервые предпринята 

попытка со стороны Американской Церкви прийти к соглашению по тем дог-
матическим пунктам, которые до сих пор были камнем преткновения во взаи-
моотношениях двух Церквей. Прежде всего, это касалось учения о Евхаристии, 
достаточно неопределенного в англиканском вероисповедании. Графтон выска-
зал свое мнение, что в таинстве Евхаристии происходит реальное преложение 
Святых Даров в том смысле, что после освящения простые хлеб и вино стано-
вятся Телом и Кровью Христовыми [20]. 

Что касается вопроса о Filioque, то Графтон предлагал пока оставить его  
в молитвословах, указав при этом в примечаниях о несогласии с католиками в 
его толковании. А затем, считает американский епископ, Епископальной Церкви 
надо отказаться от этого символа, не дожидаясь согласия Церкви Англии, 
поскольку там в решении данного вопроса возникнут препятствия со стороны 
государственной власти [14]. В заключение автор записки утверждает, что хотя 
в англиканстве и есть несовершенства, которые необходимо как можно быстрее 
ликвидировать, однако Англиканская Церковь не удалилась от истинной веры.

Епископ Графтон посетил также Санкт-Петербургскую Духовную акаде-
мию, где присутствовал на встрече со студентами. Во время встречи он сказал, 
что многие англикане в настоящее время стремятся к возврату к кафоличности,  
и в этом отношении Американская Церковь находится в лучшем положении по 
сравнению с Церковью Англии, так как свободна от давления правительства  
[7, с. 71]. Американский гость был глубоко тронут оказанным ему в России теп - 
лым приемом, а также огромным интересом широких православных кругов к 
проблеме сближения Епископальной Церкви с Русской Православной Церковью.

На обратном пути из России Графтон 19 октября 1903 г. посетил настоятеля 
посольской церкви в Лондоне протоиерея Евгения Смирнова, с которым поде-
лился итогами своей поездки. Он, в частности, отметил, что, беседуя с русскими 
иерархами о вопросах веры, он был во всем с ними согласен. Однако, он сожа-
леет, что может высказывать только свою личную точку зрения, а не мнение всех 
своих собратьев – епископов Американской Церкви, и что лично он признает 
все семь таинств, пресуществление и семь Вселенских соборов [9, с. 44]. По воз-
вращении на родину он много рассказывал о Русской Церкви как в ходе устных 
выступлений, так и на страницах печатных органов.

По итогам визита Графтона православные богословы пришли к выводу, что 
в ближайшем будущем уния с Епископальной Церковью Америки невозможна  
в связи с отсутствием единства среди американских англикан во взгляде на 
экклезиологию, а также сохраняющимися вероисповедными различиями ме - 
жду Англиканской и Православной Церквами. По вопросам единения епископ 
Графтон высказывал в большинстве случаев свое личное мнение, которое далеко 
не всегда разделяли другие представители епископальной иерархии. Тем не 
менее, визит американского епископа внес значимый вклад в англикано-право-
славный диалог и позволил русскому священноначалию подробно ознакомиться 
с позицией Американской Церкви по данному вопросу, что способствовало даль-
нейшему наращиванию усилий в деле межцерковного сближения.

В последующие годы, до последних дней своего служения на американ-
ской кафедре, святитель Тихон поддерживал дружеские связи с иерархами 
Епископальной Церкви и всячески помогал им в их стремлении к сближению  
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с православием. Благодаря его усилиям, Русская Православная Церковь прочно 
закрепилась на американском континенте и стала главным проводником право-
славного учения в преимущественно протестантской среде. При посредничестве 
владыки Тихона представители Епископальной Церкви получили возможность 
вступить в прямые контакты с русским церковноначалием и вместе с Церковью 
Англии принять участие в широко развернувшемся в начале ХХ века англикано-
православном диалоге.
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Yaroslav (Oshkanov), hierodeacon

The activitiy of Bishop Tikhon (Belavin) in the development  
and deepening the Anglican-Orthodox relations
The Article is devoted to the role of Saint Tikhon (Belavin) in strengthening the dialogue between 

the Russian Orthodox and Episcopal churches in the beginning of the twentieth century. During his 
service at the Aleutian see, Bishop Tikhon, in addition to his main work on the care of the diocese 
entrusted to him, worked closely with the American hierarchs in connection with the increasing interest 
of Episcopalians in Orthodoxy. He did a great job in spreading knowledge about the Orthodoxy among 
the American people and supported the efforts made in this direction by the Episcopal Church.

Keywords: Episcopal Church in the USA, Anglican creed, Orthodox parishes, Saint Tikhon, American 
Anglicans, Episcopal see.
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