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Аннотация. Рассматривается краткий эпистолярный диалог, поводом для которого явился пушкин-

ский юбилей 1899 г. и один из откликов на него – произнесенная в Казанском университете речь 

будущего митрополита Антония (Храповицкого), которое стала одним из первых развернутых вы-

сказываний богослова о русской литературе и послужила основой для позднейшей (1920 г.) его 

статьи о поэте. Отдельное издание своей речи епископ Антоний, как удалось установить, подарил 

государственному контролеру и общественному деятелю Тертию Ивановичу Филиппову 

(1825/1826–1899). Выясняются обстоятельства, сопутствовавшие этому жесту, публикуются обна-

руженные в Государственном архиве Российской Федерации сопроводительное письмо епископа и 

ответ Филиппова, в котором тот, высоко оценив прочитанное, емко выразил свое представление о 

духовном значении русской литературы. Внимательное прочтение этого отзыва позволяет усмот-

реть скрытое присутствие в нем другого писателя, объединяющего участников эпистолярного диа-

лога, – Ф.М. Достоевского. Параллельно с рассмотрением основного сюжета обмена письмами 

отмечаются другие моменты, сближающие богослова и общественного деятеля, в частности, их 

позиция по отношению к синодальному строю церковного управления. 
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Dialogue on the occasion of Pushkin’s anniversary: 

Bishop Anthony (Khrapovitsky) and T.I. Philippov (1899) 
 

Abstract. The article is devoted to a brief epistolary dialogue, the occasion for which was the Pushkin 

anniversary (1899). Among the many responses to this cultural event contemporaries appreciated the 

speech of Bishop (later Metropolitan) Anthony (Khrapovitsky), which he delivered at Kazan University. 

The ceremonial speech became one of his first detailed statements about Russian literature and 
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subsequently served as a pretext for a special article about the poet. In June 1899, Bishop Anthony pre-

sented a separate edition of his speech to the prominent statesman and public figure Tertius Philippov 

(1825/1826–1899). The author of the article clarifies the circumstances that accompanied this gesture of 

donation and publishes the bishop’s covering letter and Philippov’s response. In addition to the high 

assessment of the work read, the response letter of the state controller expressed in a concise form a 

judgment about the spiritual significance of Russian literature. This brief description hiddenly contains 

the ideas of another writer, equally close to both participants in the dialogue – Dostoevsky. The re-

searcher also notes other points that bring the heroes of the article together. In particular, this is a nega-

tive attitude towards the synodal structure of church government. 
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26 мая 1899 г. будущий глава Русской Зарубежной церкви, а тогда епи-

скоп Чистопольский Антоний (Храповицкий (1863–1936))1, ректор Казанской 

духовной академии, произнес речь к столетию со дня рождения Пушкина2, не 

оставшуюся незамеченной во множестве юбилейных славословий и не про-

шедшую без последствий для творчества самого автора3. Речь была произнесе-

на перед панихидой в Казанском университете. Основной ее задачей было ука-

зать на нравственное значение творчества Пушкина, осветить примеры его соб-

ственной духовной борьбы. Молодой богослов не был первым, кто указал на 

христианские мотивы в творчестве Пушкина. Безусловным первооткрывателем 

здесь являлась Кохановская (Надежда Степановна Соханская (1823–1884)), ав-

тор обширной статьи «Степной цветок на могилу Пушкина», помещенной в 

славянофильской «Русской беседе» 4  и высоко оцененной И.С. Аксаковым,  

А.С. Хомяковым5, С.П. Шевыревым и другими. Но об этой работе, к сожале-

нию, забыли, и с тех пор именно Антоний (Храповицкий) стал восприниматься 

как «пионер» в этой области. Подкреплялась эта репутация первого истолкова-

                                                      
1  О первом периоде его деятельности см.: Никон (Рклицкий), архиеп. Митрополит Антоний 

(Храповицкий) и его время: в 3 кн. Кн. 1. Нижний Новгород: Братство во имя св. кн. Александра 

Невского, 2004 [1; переиздание книги 1956 г.]; Росляков Е.С. Начало церковной деятельности 

Антония (Храповицкого) в оценках и воспоминаниях современников // Общество: философия, 

история, культура. 2016. № 2. С. 88–91 [2]. 
2 Антоний (Храповицкий), еп. Слово пред панихидой о Пушкине // Православный собеседник. 1899. 

Т. 1. № 6. С. 783–801 [3]. Отдельный оттиск: Казань: Типолитогр. Казан. Имп. ун-та, 1899. 24 с. 
3 В 1920 г. митрополит Антоний переработает слово 1899 г. в статью «Пушкин как нравственная 

личность и православный христианин» (Царский вестник. 1920. № 45–47; отд. изд.: Белград: 

Царское дело, 1929 [4]). В 1990-е гг. оба текста (преимущественно позднейшая статья) неодно-

кратно переиздавались в России. 
4 Кохановская [Соханская Н.С.] Степной цветок на могилу Пушкина // Русская беседа. 1859.  

Кн. V. Отд. III. С. 11–84 [5]. 
5 Хомяков именно по прочтении этой работы признал в авторе «редкую силу анализа» (Хомяков А.С. 

Полн. собр. соч.: в 8 т. 3-е изд. М.: Университетская тип., 1900. Т. VIII. С. 382 [6]).  
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теля русской классики сквозь призму православного богословия, конечно, и 

трудами владыки о Ф.М. Достоевском, в том числе о его творчестве как мате-

риале для научения пастырскому богословию. Интересно, что автор торже-

ственного слова не прошел мимо стихотворения «В начале жизни школу пом-

ню я…», истолкование которого было смысловым центром статьи Коханов-

ской, да это и естественно, поскольку данное стихотворение действительно 

притягательно для рассмотрения его в качестве ключа к духовной биографии 

своего автора. 

Оттиск своей речи о Пушкине молодой епископ в 1899 г. послал в Петер-

бург6, в подарок человеку, которому осталось жить всего несколько месяцев, – 

государственному контролеру и известному церковно-общественному деятелю 

Тертию Ивановичу Филиппову (1825/1826–1899)7, ревнителю восстановления 

патриаршества (такую же позицию занимал и преосвященный Антоний) и со-

зыва Вселенского собора, покровителю единоверцев. В богатейшем фонде Фи-

липпова в Государственном архиве Российской федерации (ГА РФ, ф. 1099;  

с этим фондом не раз приходилось работать автору данной статьи) сохранились 

письмо владыки Антония, сопровождавшее подарок, и скрепленный подписью 

Филиппова карандашный «отпуск» ответа, продиктованного им секретарю. 

(Подпись сделана тоже карандашом, но другим, более твердым.) 

Ответное письмо не было формальной благодарностью, но свидетель-

ствовало о том, что речь Храповицкого была внимательно прочитана сановни-

ком – филологом по образованию, выпускником Московского университета, 

талантливым публицистом и переводчиком, некогда сотрудником «молодой 

редакции» погодинского «Москвитянина» и редактором «Русской беседы»8 , 

другом композиторов из «Могучей кучки» и человеком, благодаря которому 

для нас были сохранены олонецкие былины. С этим «юбилейным» обменом 

репликами и хотелось бы в год 225-летия со дня рождения Пушкина познако-

мить читателей. Публикация может оказаться полезной и для исследователей 

жизни и богословского наследия митрополита. Ведь его ранние письма, в отли-

                                                      
6 Напомню, что Антоний и сам окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, и прошел в 

ней все ступени вплоть до должности ректора.  
7 См.: Алексеева С.И. Материалы по истории Русской Православной Церкви в архивном наследии 

Т.И. Филиппова // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2007. 

Вып. 2 (23). С. 7–31 [7]; Прончатова В.П. Система взглядов государственного контролера Т.И. Фи-

липпова (1825–1899) и его общественная деятельность: дис. … канд. ист. наук. М.: МПГУ, 2011 [8]; 

Пророки Византизма: Переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова (1875–1891) / сост., вступ. ст., 

подгот. текста и коммент. О.Л. Фетисенко. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2012 [9]. 
8 См. об этом: Тюрина Н.В. Творчество Т.И. Филиппова в литературном процессе второй половины 

XIX века: дис. … канд. филол. наук. Тверь: ТГУ, 2006 [10]; Фетисенко О.Л. Т.И. Филиппов – пер-

вый редактор «Русской беседы» // «Русская беседа»: История славянофильского журнала: Исследо-

вания. Материалы. Постатейная роспись / под ред. Б.Ф. Егорова, А.М. Пентковского и О.Л. Фети-

сенко. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2011. С. 100–123 [11]. Об участии Филиппова в редакти-

ровании другого издания см.: Отливанчик А.В. Т.И. Филиппов – сотрудник журнала «Гражданин» 

в 1873–1874 гг. (по архивным материалам) // Неизвестный Достоевский. 2017. № 3. С. 16–30 [12]. 
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чие от «эмигрантских», еще не собраны9, поэтому важен и малый вклад. 

Обращение к этому эпизоду на страницах именно «Соловьёвских иссле-

дований» обусловлено тем, что владыка Антоний, еще в сане иеромонаха, был 

одним из первых русских богословов, полемизировавших с Вл. Соловьевым, и, 

кроме того, оба они высказались о «духовной биографии» Пушкина, но сдела-

ли это совершенно по-разному, что, впрочем, не является предметом исследо-

вания настоящей небольшой статьи. Письма публикуются по автографу и «от-

пуску»: ГА РФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед. хр. 1377. Л. 3, 4. Письмо Филиппова не да-

тировано. В рукописи в правом верхнем углу (л. 4) карандашом (вероятно, ру-

кой разбиравшего архив государственного контролера, его сына, С.Т. Филип-

пова) подписано: «99 г.». 

 

Епископ Антоний – Т.И. Филиппову 

 

† 

21 июня 

1899 г. 

Ваше Высокопревосходительство 

Милостивый Государь 

Достоуважаемый Тертий Иванович! 

 

Прошу принять мою речь в память Пушкина. Здесь она произвела фурор, 

а понравится ли Вам, как действительному знатоку русской словесности, не 

знаю. 

Приношу глубокую благодарность за покровительство Ваше служащему 

при Контроле студенту Спб. университета Моторину, б<ывшему> семинаристу. 

Теперь он перешел на последний курс. Благоволите поддержать его и сей годик. 

Призывая на Вас Божие благословение, 

 честь имею быть 

Вашего Высокопревосходительства 

покорнейший слуга и богомолец Еп<ископ> Антоний. 

Т.И. Филиппов – епископу Антонию 

                                                      
9 Можно назвать, пожалуй, только «первую ласточку» этого будущего собирательства и освое-

ния: «Благословите себя включить в новоиноческий союз» (Письма митрополита Антония (Хра-

повицкого) к епископу Борису (Плотникову) (1886–1900 гг.) / публ., вступ. ст. и примеч.  

Н.Ю. Суховой // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.  

Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2015. Вып. 5(66). С. 67–89 [13]. Одно 

из ранних писем о. Антония публикуется в приложении к статье: Фетисенко О.Л. Молодые годы 

отца Антония (Храповицкого) в письмах учеников К.Н. Леонтьева и С.А. Рачинского // Русско-

Византийский вестник. 2024. № 3 (18) (в печати) [14]. Нуждается в дополнении и библиографи-

рование. Первый предпринятый указатель (см.: Антоний (Храповицкий), митр. Избранные тру-

ды, письма, материалы. М.: ПСТГУ, 2007. С. 866–895 [15]) хоть и очень подробен, на поверку 

оказывается неполным – именно в том, что касается самых ранних публикаций. 
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Ваше преосвященство 

Милостивый владыко и по духу отец!10 

 

Приношу Вам искреннюю благодарность за доставление мне прекрасной 

речи Вашей. Не удивляюсь, что она произвела фурор в Казани и несомненно 

произведет его повсюду, ибо и на меня произвела она самое отрадное впечат-

ление. Вы совершенно верно выяснили, что русской литературе принадлежит 

высокая честь преимущественного изображения внутренней жизни человека и 

ее средоточия – совести. Оттого-то и присуще ей примиряющее значение, не 

допускающее огульного осуждения даже злодеев и преступников, осуждаемых 

и обличаемых самою их незасыпающею совестью. Эта глубоко народная черта 

несомненно должна была найти свое выражение в Пушкине, как истинно 

народном поэте и основоположнике русской литературы. Помоги Вам Бог тру-

диться во славу Божию, на спасение духовного строя Руси. Вверяя себя святым 

молитвам Вашим, остаюсь 

[Уважающий Вас] 

С истинным уважен<ием> и глубо<кой> пре<данностью> 

Имею честь быть 

Т. Филиппов11 

 

Как видим, отправка оттиска «пушкинской речи» была для владыки Ан-

тония лишь поводом попросить за ближнего. Филиппов на всю Россию славил-

ся как благотворитель. На службу в Государственный контроль он принял в 

свое время несколько публицистов и писателей, среди которых, напомним, был 

В.В. Розанов (правда, у него отношения с начальством совсем не сложились), 

много помогал К.Н. Леонтьеву и неоднократно отзывался на просьбы послед-

него, устраивая людей и в другие ведомства. Сведений о Моторине найти не 

удалось: вероятно, официально он не являлся штатным чиновником Контроля. 

В том же архивном деле сохранилось еще одно письмо Антония (Храпо-

вицкого) к Филиппову, тоже касающееся благотворительности. Это была 

просьба об устройстве знакомого, попавшего в сложную ситуацию. 28 января 

1894 г. архимандрит Антоний, тогда ректор Московской духовной академии, 

обращался к сановнику как к «другу почившего владыки Леонтия»12 (Лебедин-

ского, митрополита Московского) с ходатайством о некоем Евфимии Апосто-

лиди, кандидате богословия, помощнике столоначальника Московской конси-

стории, которого выжили с места недоброжелатели. Антоний надеялся на по-

мощь Филиппова как известного эллинофила. Он подчеркивает греческое про-

исхождение Апостолиди и еще одну важную деталь для государственного кон-

тролера и одновременно эпитропа Гроба Господня – то, что Евфимий был ре-

                                                      
10 До правки читалось: «Милостивый архипастырь и по духу отец мой». 
11 В левом нижнем углу адресование: «Еп. Антонию Храповицкому». 
12 ГА РФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед. хр. 1377. Л. 1. 
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комендован митрополиту Леонтию архимандритом Антонином13. (Речь шла об 

устроителе «русской Палестины» Антонине (Капустине), вскоре после этого 

(24 марта 1894 г.) скончавшемся в Иерусалиме14). В постскриптуме умело со-

ставленного письма-ходатайства ректор сообщал, что в Совете академии «с ве-

ликим утешением» было «читано» отношение Филиппова «на имя Владыки 

нашего», т. е. нового московского митрополита Сергия (Ляпидевского)15. Инте-

ресна дальнейшая судьба Евфимия Константиновича Апостолиди-Костанда 

(ок. 1868–1925), дворянина, видимо, уроженца Крыма (Таврической губернии), 

выпускника Московской духовной академии (1892), о котором ходатайствовал 

отец Антоний. Эмигрировав из России, он сначала поселился в Иерусалиме, где 

пробыл до ноября 1920 г. В конце жизни служил директором Русской гимназии 

в Афинах, погребен на Русском кладбище имени королевы эллинов Ольги Кон-

стантиновны16. Филиппов внял просьбе о. Антония: Апостолиди был принят на 

службу в Департамент железнодорожной отчетности счетным чиновником, по-

лучил чин коллежского асессора17. 

Если эти два письма пастыря и богослова важны исключительно как не-

безынтересное дополнение к малоизученным страницам раннего периода его 

биографии, то ответ Филиппова представляет собой более важное свидетель-

ство. Высказанные в нем мысли являют цельность его мировоззрения: в таком 

же духе он в 1856 г. на страницах «Русской беседы» писал о русской словесно-

сти по поводу одной из драм А.Н. Островского. Главная тема письма – о сове-

сти и «примиряющем значении» русской литературы – сродни воззрениям ад-

ресата, будущего митрополита, говаривавшего своим ученикам: «Прежде всего 

Библия, потом церковный устав, а на третьем месте Достоевский»18. Имя До-

стоевского, что закономерно, четыре раза19 прозвучало в слове епископа Анто-

                                                      
13 ГА РФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед. хр. 1377. Л. 2. 
14  Семья Апостолиди-Костанда упоминается в числе облагодетельствованных архимандритом 

Антонином (см.: Керн (Киприан), архим. Отец Антонин Капустин, архимандрит и начальник Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме (1817–1894 гг.). М.: Крутицкое подворье, 1997. С. 197 [16]). Евфимий 

Апостолиди учился в России (в одной из петербургских гимназий) на средства о. Антонина  

(см.: Россия в Святой Земле: Документы и материалы / сост. Н.Н. Лисовой: в 3 т. М.: Индрик, 

2017. Т. 2. С. 716 [17] (третий том этого издания не вышел в свет)). 
15 ГА РФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед. хр. 1377. Л. 2 об. 
16 См.: Талалай М.Г. Русское кладбище имени Е. К. В. королевы эллинов Ольги Константиновны 

в Пирее (Греция). СПб.: ВИРД, 2002. С. 16. (Российский некрополь. Вып. 12) [18]; Генеалогиче-

ский форум ВГД. Захоронения в Греции // https://forum.vgd.ru/348/109112/0.htm (дата обращения: 

13.02.2024) [19]. 
17  См.: Весь Петербург на 1895 год: Адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. [СПб.:]  

Изд. А.С. Суворина, [1895]. Стлб. 340 [20]. См. также прошение в Св. Синод сестры Е.К. Апосто-

лиди с упоминанием о его службе в Контроле [17, с. 683]. В примечании [17, с. 716] неточно ука-

зан год рождения Апостолиди. 
18 Киприан (Керн), архим. Воспоминания о митрополите Антонии (Храповицком) и епископе 

Гаврииле (Чепуре). М.: ПСТГУ, 2002. C. 19 [21]. 
19 Для сравнения: в статье 1920 г. будет уже 13 упоминаний Достоевского, но она и больше по 

объему.  
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ния перед панихидой в Казанском университете. Была там и отсылка к Пуш-

кинской речи (1880 г.) автора «Братьев Карамазовых», и явно отмеченные Фи-

липповым, показавшиеся ему близкими слова о «торжестве совести» в поэзии 

Пушкина. В письме государственного контролера Достоевский (с ним, как из-

вестно, он был хорошо знаком) не упомянут, но мысль о нем невольно прихо-

дит на ум при чтении этой сжатой характеристики русской литературы и ее 

значения. Таким образом, казалось бы, случайный обмен короткими, формаль-

ными, на первый взгляд, письмами выводит собеседников к обсуждению веч-

ных вопросов. 
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