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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АРХИЕПИСКОПА ТИХОНА (ШАРАПОВА) 
 

Статья посвящена изучению биографии первого главы самостоя-

тельной Гомельской епархии епископа Тихона (Шарапова). В ней рас-

смотрены основные вехи жизни и деятельности выдающегося архиерея. 

Автором была изучена доступная литература о периоде жизни архиерея, 

а также о создании Гомельской епархии, материалы которой также 

включены в статью. 

 

В тяжелейшие для Православной Церкви 1920-е гг., когда со-

ветская власть проводила активную антицерковную пропаганду,        

а также открыто поддерживала возникший в Русской Церкви обнов-

ленческий раскол, была образована самостоятельная Гомельская 

епархия. Первым её руководителем стал епископ Тихон (Шарапов). 

Будущий епископ Тихон родился 19 апреля 1889 г. в г. Тула        

в семье служащих. В Крещении был назван Константином. В Туле он 

окончил четырёхклассную школу, и в возрасте 16-ти лет стал по-

слушником Белёвского Введенского Макариевского монастыря, где     

в 1904 г. был пострижен в рясофор с именем Тихон. В 1911 г. инок 

Тихон перешёл в состав братии Успенской Почаевской Лавры, где 

стал участником действовавшего при Лавре Типографского братства. 

Вскоре он стал помощником редактора журнала «Русский инок»,        

а в 1914 г. стал главным редактором журнала. Уже в 1911 г. инок Ти-

хон был пострижен в мантию и стал иеродиаконом, а в 1912 г. был 

рукоположен в сан иеромонаха [2, с. 70]. 
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В августе 1914 г. иеромонах Тихон был командирован в Гали-
цию для содействия воссоединению униатов с Православной Церко-
вью. В годы Первой Мировой Войны был священником санитарного 
отряда Государственной Думы, а затем 177-го пехотного Изборского 
полка. Занимался активной миссионерской деятельностью, а с 1918 г. 
стал издавать собственный журнал «Православие».  

В 1919 г. за труды по воссоединению галицийских униатов        
и издание журнала «Православие» был арестован представителями 
властей Украинской Народной Республики (сторонники Симона 
Петлюры). После освобождения служил в г. Здолбунов (сейчас Ро-
венская область Украины). После вхождения Здолбунова в состав 
Польской Народной Республики в 1921 г. остался в Польше [3].  

В 1922 г. он посетил Москву, где встретился со Святейшим 
Патриархом Тихоном (Беллавиным) сообщив ему о положении пра-
вославных верующих в Польше. Тогда же, 6 февраля 1922 г. он был 
назначен настоятелем Жировичского монастыря и возведён в сан ар-
химандрита [1, с. 185]. В Москве в то время хранилась вывезенная во 
время Первой Мировой Войны Жировичская икона Божией Матери. 
Стараниями архимандрита Тихона икона была возвращена в Жиро-
вичи. По преданию икона, имеющая размер 5,7 на 4,1 см, была выве-
зена отцом Тихоном из Москвы в банке с вареньем [3].  

Назначение архимандрита Тихона настоятелем крупного Жиро-
вичского монастыря стало усилением позиций православных верую-
щих Польши, стремившихся к единству с Русской Церковью. Архи-
мандрит Тихон резко осудил действия церковных и светских властей 
по подготовке польской автокефалии. Ещё больше усилилось недо-
вольство архимандрита Тихона, когда Собор Епископов Православной 
Церкви в Польше 12 апреля 1924 г. принял решение о переходе на но-
вый стиль календаря. Отец Тихон не признал это решение, и продол-
жил совершение Богослужений по старому стилю. Священноначалие 
Польской Православной Церкви осудило деятельность архимандрита, 
он был отстранён от должности настоятеля Жировичского монастыря, 
а после и вовсе запрещён в священнослужении.  

Архимандрит Тихон не признал эти решения и предпринял по-

пытку превратить Жировичский монастырь в центр сопротивления 

как календарной реформе, так и идее польской автокефалии. Однако 

15 октября 1924 г. он был насильственно вывезен из Жирович и де-

портирован в Германию [3]. Отец Тихон обратился к Святейшему 

Патриарху Тихону, а также в Народный комиссариат иностранных 

дел СССР с просьбой о содействии для возвращения на постоянное 

проживание в Советский Союз [1, с. 344]. 
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Вскоре он получил разрешение на въезд в СССР и в январе 

1925 г. прибыл в Советский Союз [2, с. 73]. 16 февраля 1925 г. подал 

рапорт Святейшему Патриарху о награждении патриархистских дея-

телей в Польше. В резолюции Святейшего на данный рапорт, в част-

ности, было отмечено: «Запросить, не свободны ли архиерейские ка-

федры на предмет назначения туда архимандрита Тихона» [1, с. 352].  

В Гомельской области было особо распространено обновленче-

ство. Однако 27 мая 1924 г. группа гомельских священнослужителей 

направило патриарху Тихону «покаянное обращение», в котором вы-

ражали желание вновь вступить в каноническое общение с Русской 

Церковью. Патриарх Тихон удовлетворил прошение и принял реше-

ние об образовании самостоятельной Гомельской епархии. Временно 

управляющим епархией был назначен епископ Псковский Варлаам 

(Ряшенцев), в 1913–1919 гг. возглавлявший Гомельское викариат-

ство. Однако в декабре 1924 г. он был арестован. Тогда управление 

Гомельской епархией было поручено епископу Могилёвскому Нико-

ну (Дегтяренко), однако вскоре и он оказался под арестом. Таким об-

разом, Гомельская епархия оказалась без управления [5, с. 27]. 

5 марта 1925 г. патриарх Тихон издал резолюцию о назначении 

архимандрита Тихона (Шарапова) епископом Гомельским. Более то-

го новоназначенному Гомельскому епископу поручалось «попечение 

о православных христианах Польши, сохраняющих верность Свя-

тейшему Патриарху Московскому» [1, с. 357].  

22 марта 1925 г. в московском храме 40-ка Севастийских муче-

ников патриарх Тихон совершил хиротонию архимандрита Тихона 

во епископа Гомельского. Патриарх обратился к новопоставленному 

архиерею со следующим словом: «предстоящий тебе путь Святи-

тельского служения в исключительно трудных условиях есть путь 

Крестный и Мученический» [1, с. 357]. Стоит отметить, что это Бо-

гослужение было одним из последних, совершённых Патриархом,      

7 апреля патриарх скончался.  

Прибыв в Гомель, епископ Тихон начал активно противодей-

ствовать обновленческому расколу. Храмы города Гомеля с июня 

1924 г. пребывали в общении с Патриаршей Церковью, но ситуация   

в сёлах была кардинально иной. Однако благодаря активной дея-

тельности владыки Тихона в течении месяца обновленческое движе-

ние на Гомельщине было практически нейтрализовано. Количество 

обновленческих приходов сократилось до десяти. Однако подобные 

действия не остались незамеченными властями. В мае 1925 г. епи-

скоп Тихон был арестован [4, с. 70].  
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В вину ему вменялась «контрреволюционная агитация», а так-

же издание административных распоряжений без согласования с ор-

ганами советской власти. Во время следствия был перенаправлен       

в Москву, где владыка был освобождён. Однако в декабре 1925 г. 

арестован как сторонник Патриаршего местоблюстителя митрополи-

та Петра (Полянского) и приговорен к 3 годам высылки в Казахстан. 

Спустя месяц по обвинению в антисоветской агитации, приговорён    

к 3 годам исправительно-трудового лагеря и направлен в Соловецкий 

лагерь особого назначения. После освобождения из лагеря летом 

1930 г. поселился в г. Архангельск, где вновь был арестован 13 янва-

ря 1931 г. по обвинению в принадлежности к «контрреволюционной 

группировке местного и ссыльного духовенства» и вновь приговорён 

к 3 годам ИТЛ. В марте 1932 г. был досрочно освобождён и выслан    

в Казахстан [2, с. 74]. 

Несмотря на заключение, владыка Тихон не терял связи со сво-

ей епархией и регулярно направлял в Гомель архипастырские посла-

ния. После освобождения из ссылки в 1934 г. был назначен еписко-

пом Череповецким, однако из-за невозможности выехать в епархию 

был переведён на Рязанскую кафедру. В Рязани епископ Тихон был    

в очередной раз арестован и вновь сослан в Казахстан. После осво-

бождения, 17 июля 1936 г. был назначен главой Алма-Атинской 

епархии и возведён в сан архиепископа. Однако и здесь владыка про-

служил недолго. В ночь с 18 на 19 августа 1937 г. он был арестован   

и обвинён в шпионаже и антисоветской агитации [2, с. 74]. Одновре-

менно в Гомеле прошли аресты почти всего духовенства, активных 

монахинь и мирян, которым в числе прочего инкриминировалась пе-

реписка с владыкой Тихоном и распространение его писем. В ночь 

на 1 ноября 1937 г. часть арестованных, включая 12 священнослужи-

телей, была расстреляна в г. Гомеле, а 10 ноября в Алма-Ате был 

расстрелян и епископ Тихон [6, с. 13]. 

Таким образом, первый глава Гомельской епархии епископ Ти-

хон (Шарапов) был активным, образованным и способным руково-

дителем. Однако служение владыки Тихона на Гомельщине длилось 

лишь месяц, и ещё 9 лет находясь в заключении он продолжал но-

сить титул епископа Гомельского. Владыка Тихон внёс большой 

вклад в развитие Православной Церкви на Западной Украине и в Бе-

ларуси, смог свести на нет обновленческий раскол в Гомельской 

епархии. И после 11 лет постоянных арестов, лагерей и ссылок закон-

чил свой жизненный путь мученической смертью. Память епископа 
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Тихона ежегодно вспоминается в Гомельской епархии. 1 ноября          

в кафедральном соборе Петра и Павла г. Гомеля ежегодно проводят-

ся заупокойные Богослужения, а приход храма священномученика 

Алексия Лельчицкого устраивает к памятной дате «Вечера памяти 

новомучеников» [7]. 
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