
гедонистическая, утилитарно-прагматическая, ориентированная на духовно-нравственное 
совершенство, религиозная. Работа учащихся с анкетами, обсуждение вариантов ответов и 
размышления над ними показывает, что большинство из них ориентируется на ценности 
личностного духовно-нравственного развития и совершенства и склонны основывать их 
на идеях, принципах и ценностях православного мировоззрения и веры.

Исходя из выше изложенного, мы видим, что изучение курса основ православной 
культуры способствует приобщению учащейся молодёжи к традиционным ценностям 
русской православной культуры. Ориентируя студентов в этих ценностях и смыслах, курс 
основ православной культуры помогает им обрести верный путь и надёжный 
инструментарий самопознания в виде идей, понятий и образов православного 
мировоззрения. Способность мыслить и понимать свой духовный мир на языке русской 
православной духовной культуры откроет им тайну истинного Я личности, поможет в 
трудные минуты жизни обрести понимание истока и осознание причин душевных 
проблем, выбрать адекватные средства их решения и преодоления, обрести духовную 
стойкость и иммунитет перед теми соблазнами и деструкциями современного общества, 
которые являются неизменными спутниками и орудиями дьявола, борющегося с Богом в 
человеческих сердцах (Ф.М. Достоевский) в м1ре, который весь во зле лежит (1 Ин.5, 19).
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АЛЕУТСКАЯ И СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКАЯ ЕПАРХИЯ 
ПРИ ЕПИСКОПЕ ТИХОНЕ (БЕЛЛАВИНЕ)

К концу XIX века Русская Православная епархия в Северной Америке 
именовалась Алеутской и Аляскинской, но это наименование далеко не отражало 
действительного положения вещей, так как основная масса православных прихожан 
проживала теперь не на островах и на Аляске, а в штатах Америки притом 
преимущественно восточных. Сюда переместился и центр миссионерской 
деятельности, которая велась главным образом, среди славян-униатов, выходцев из 
Галиции, Буковины и Венгрии. В связи с изменившейся обстановкой возникла 
необходимость преобразования как в организации миссионерского дела, так и в 
церковном управлении, что и было осуществлено при епископе Тихоне (Беллавине), 
который стал во главе Алеутской епархии в 1898 году [4, с. 69].

Годы служения епископа Тихона в Северной Америке совпали с очередной волной 
эмиграции из России и Европы вСША. Большая часть эмигрантов селилась в Нью-Йорке 
и других портовых городах восточного побережья. Таким образом, православная диаспора 
в восточных штатах по своей численности стала значительно превосходить православных 
на Аляске и Западном побережье. Все эти переселенцы требовали церковного окормления, 
но центр епархии находился на западе страны. Поэтому святитель Тихон принял меры к 
тому, чтобы перенести архиерейскую кафедру из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Это 
упорядочило управление диоцезом и способствовало росту приходов в восточной части 
Америки, около Нью-Йорка, Питсбурга и Бостона. В ноябре 1899 года епископ Тихон 
ходатайствовал перед Св. Синодом об изменении названия епархии. Вместо «Аляскинско
Алеутской» епархия с февраля 1900 года стала называться «Алеутской и Северо
Американской» [5].

По прибытии в епархию епископ Тихон предпринял объезд всей канонической 
территории. Через десять дней он достиг западных рубежей своей епархии. 23 декабря его 
уже встречала паства Сан-Франциско. Поездка была очень насыщенной. Святитель Тихон 
посетил города, где находились основные православные общины. Свои пастырские
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поездки по обширной епархии святитель Тихон осуществлял и в последующие годы 
своего пребывания в Америке.

Одной из забот святителя было строительство храмов, так как паства постоянно 
увеличивалась за счёт эмигрантов из других стран, в том числе из России, в основном с 
западных территорий. Во многих крупных поселениях православная паства не имела 
собственных храмов, и люди были вынуждены приспосабливать под богослужения свои 
дома и офисы. Такова была ситуация и в таких мегаполисах как Нью-Йорк, Чикаго, Сан- 
Франциско. Святитель Тихон предложил строительную программу, в которой 
рассматривался вопрос о постройке храмов в Чикаго, Нью-Йорк и других крупных 
городах.

За годы управления святителем Тихоном Американской епархией к Православию 
присоединилось более 32 карпато-русских униатских приходов. Так же свят. Тихоном 
окормлялись сирийские и сербские православные общины, находящиеся в Америке. В 
июле 1903 года святитель Тихон вернулся в Россию на трёх месячный отпуск, в течение 
которого он продолжал трудиться, устраивая дела своей епархии.

Будучи в России, он принял участие в заседаниях Св. Синода. Участие в заседаниях 
Синода позволило осуществить планы святителя по созданию в Американской епархии 
своей семинарии и викариатства. Также окончательно был решён вопрос о перемещёнии 
епископской кафедры в Нью-Йорк. Все эти вопросы, поставленные епископом Тихоном, 
были положительно решены Синодом, а затем утверждены Императором. 2 декабря 1903 
года Император Николай II подписал указ Синода об утверждении в Американской 
епархии Аляскинского викариатства. Викарным архиереем был поставлен епископ 
Иннокентий (Пустынский).

В феврале 1904 года епископ Тихон, находясь в Америке, получил известие о 
положительном решении предложенного им вопроса о создании второго викариатства 
Бруклинского и возведения архимандрита Рафаила (Ховани) во епископа Бруклинского. 
12 марта хиротонию над архимандритом совершили святитель Тихон и прибывший к тому 
времени епископ Иннокентий (Пустынский) Аляскинский. Это было первое поставление 
православного епископа на Североамериканском континенте [2, с. 87].

Условия, в которых протекала пастырская деятельность в Америке, во многом 
отличались от тех, к которым привыкли священнослужители в «Старом свете». Поэтому, 
приехав в Америку, пастыри определённое время осваивались в новой обстановке, в 
традиции своей многонациональной паствы. Это создавало определённые сложности и 
трудности. К тому же рост числа приходов требовал всё новых священнослужителей, 
приезд которых из-за границы создавал зависимость Американской епархии от внешних 
факторов. Всё это побудило святителя Тихона обратить внимание на подготовку новых 
кадров для Церкви из числа американских граждан. С этой целью миссионерская школа в 
Миннеаполисе была преобразована в духовную семинарию. Со временем, выпускники 
Семинарии полностью восполнили существовавшую нехватку клириков в 
Североамериканской Церкви, благодаря чему отпала необходимость присылать 
священников из России.

В 1905 году клирик епархии, иеромонах Арсений (Чаузов) выступил с инициативой 
создания в Североамериканской епархии монашеской общины. Святитель Тихон 
поддержал эту идею и благословил создание монастыря. На пожертвованной для этой 
цели земле в Пенсильвании, вблизи города Скрактона, был заложен монастырь.

Большую роль в просветительской деятельности в Америке сыграл ежемесячный 
журнал «Американский православный вестник», который издавался на русском и 
английском языках, а так же издание на английском языке книги «Богослужение святой 
Православной Церкви « осуществлённое в 1906 году [3, с. 91-95].

После перенесения кафедры из Сан-Франциско в Нью-Йорк и образования 
многонациональной епархии Северной Америки епископ Тихон предложил изменить 
статус миссионерской епархии, которая была непосредственно связана с помощью из
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России. Фактически после возникновения единой многонациональной Православной 
Церкви в Америке встал вопрос о её независимости от Русской православной церкви и 
создания условий для формирования автокефальной Православной церкви в Америке. Во 
многом это был результат особого видения и церковного строительства, которое навсегда 
связаны с именем святителя Тихона, просветителя Северной Америки. С именем 
святителя Тихона связаны и первые шаги на пути к автокефалии (доклад Свят. Тихона на 
предсоборном заседании 1906 г. Московского Поместного Собора 1917 г.). Наметившиеся 
тенденции к отделению Американской митрополии от Русской православной церкви были 
реализованные спустя несколько десятилетий.

В 1905 святитель Тихон году предложил Св. Синоду возвести Североамериканскую 
епархию в ранг Экзархата с большими автономными правами. В будущем он так же 
допускал возможность автокефалии Американской православной церкви.

Помимо раннее образованных викариатств Бруклинского и Питсбурского, Епископ 
Тихон предложил дополнить их греческой и сербской епархиями. Таким образом, 
православие в Америке превращалось из эмиграционной Церкви в соборную поместную 
Церковь.

Деятельность святителя Тихона в Америке завершалась созывом в феврале 1907 года 
в Мейнфилде (штат Пенсильвания) исторического Всеамериканского Православного 
Собора Североамериканской епархии. Принцип соборного решения внутрицерковных 
вопросов святитель Тихон утверждал с самого начала свой деятельности в Америке. 
Подготовка к Собору шла достаточно интенсивно, однако финансовые трудности привели 
к тому, что открытие Собора неоднократно откладывалось на неопределённое время. 
Открытие Собора Североамериканской епархии состоялось 5 марта 1907 года. К тому 
времени святитель Тихон был отозван из Америки и назначен на Ярославскую кафедру 
(указ о переводе был подписан 7 февраля 1907 года). Тем не менее, святитель Тихон 
завершил начатое им дело и покинул епархию после закрытия Собора [1, с. 147-155].

На Соборе был поставлен вопрос о юридическом положении Русской православной 
церкви в Соединённых Штатах и составлено «уложение», по которому Миссия стала 
именоваться: «Русская Православная Греко-Кафолическая Церковь в Северной Америке, 
под юрисдикцией священноначалия от Церкви Российской».

В том же году святитель Тихон выехал из Америки на Ярославскую кафедру в 
Россию, а на его место прибыл архиепископ Платон (Рождественский).

Итогом служения святителя Тихона и присущего ему особого видения Православия 
в Америке, а также его архиепастырского попечения о многонациональной пастве на 
североамериканском континенте стали существенные изменения в устройстве 
административной структуре Православной церкви в Америке. В своей разносторонней 
деятельности епископ опирался на самоотверженное служение таких выдающихся 
представителей Американской православной церкви, как священник Владимир 
Александров, который был первым православным миссионером в Канаде; отцы 
Александр Хатовицкий и Иоанн Кочуров, будущие иерархи Американской 
Церкви - митрополит Феофил (1934-1950 гг.) и митрополит Леонтий (1950-1965 гг.).
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