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С детских лет князю Александру Голицыну (1773–1844) пришлось
узнать и горечь потери отца, и черствый нрав матери, отославшей его
учиться подальше от родного дома в Санкт-Петербург. По протекции
своей воспитательницы — любимой камер-фрау императрицы, знаме-
нитой ее наперсницы Марии Саввишны Перекусихиной,  он был
представлен Екатерине II. Саша понравился, и императрица назначи-
ла резвого подростка камер-пажом в Пажеский корпус – учебное
заведение высшей аристократии. Во дворце он познакомился и под-
ружился с внуками царицы, и особенно сошелся с ее любимцем,
своим тезкой, будущим императором Александром I.

Детская привязанность двух подростков и предопределила даль-
нейшую, весьма удачную, карьеру князя Александра как государ-
ственного деятеля. В 1791 г. он поручик лейб-гвардии Преображенско-
го полка, в 1794, — камер-юнкер при дворе великого князя Алексан-
дра. Через два года — он действительный камергер,  еще через год –
награжден командорским крестом Мальтийского ордена. Однако в
1798 г. Павел I внезапно уволил и приказал выдворить из северной
столицы до той поры успешного молодого придворного.

В Москве опальный князь не только проводил время в увеселениях,
но познакомился с французской философией, в частности восторгался
ироническим стилем сочинений Вольтера. Александр пользовался ко-
лоссальной библиотекой графа Д. П. Бутурлина, собравшего превосход-
ные фолианты по всем отраслям знания, богатые коллекции трудов
античных писателей. Одно лишь удручало: русских книг и рукописей
здесь не было. Впоследствии все книги унес пожар войны 1812 года.
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Взойдя на престол, молодой царь Александр I не забыл своего
друга, в 1803 г. назначив его обер-прокурором Священного Синода,
присвоив звание статс-секретаря с правом доклада государю. Стара-
тельно вникая в проблемы церковного управления, князь впервые
прочитал Новый Завет, что кардинально изменило весь образ его жизни.
Человек благодушный и мягкий, А. Н. Голицын пережил серьезную
духовную метаморфозу: в молодости бывший скептиком, вольтерьян-
цем и эпикурейцем, в зрелые годы, под влиянием императора, он
становится мистиком.

Став в 1813 г. президентом вновь созданного Русского библейского
общества, А. Н. Голицын энергично способствовал изданию и распро-
странению Библии в нашей стране. Основной целью общества было
печатание и ее распространение среди населения. Русское Библейское
Общество до начала 1820-х гг. пользовалось покровительством прави-
тельства, придворных кругов  и высшей аристократии и успешно раз-
вивало свою деятельность. К 1824 г. было открыто 89 отделений в про-
винциальных городах1 . Библейское Общество имело христианский меж-
конфессиональный характер, а президент проповедовал соединение
верований. Консерватора А. С. Шишкова возмущало, что в этих обще-
ствах «наши митрополиты и архиереи заседают вместе с лютеранами,
католиками, кальвинами, квакерами, словом со всеми иноверными».

Факт перевода Библии на родной язык всегда знаменует важней-
ший этап духовного развития народа, получающего возможность при-
общиться к страницам Священной истории. Святые равноапостольные
Кирилл и Мефодий первыми начали переводить Евангелие на славян-
ский язык еще в IX веке, и только через тысячу лет был сделан
русский перевод Ветхого и Нового Завета. Опубликованное колоссаль-
ным тиражом для того времени — более 400 тыс. экз. — Священное
Писание стало стараниями общества распространяться в России. Биб-
лию весьма интенсивно внедряли в различные социальные группы.
Обучение сюжетам и толкованию библейской истории начиналось не
только в духовных, но и в светских школах. Богословие становилось
главным и обязательным предметом во всех учебных заведениях.

1 Пыпин А. Н. Российское библейское общество//Вестник Европы. 1868 г.
№№ 8, 9, 11, 12.
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Не ущемляя прав инославных христианских церквей, А. Н. Голи-
цын старался внедрить веротерпимость в деятельность Российского
Библейского Общества. Принятые по его инициативе законы оберега-
ли независимость и привилегии прихожан протестантской церкви в
прибалтийском крае.

В 1810 г. Голицын назначен главноуправляющим иностранными
исповеданиями, а в 1816 г. — министром народного просвещения.
Дабы подчинить светское просвещение религиозному, в 1817 г. ми-
нистерство объединили с духовным ведомством. Манифест об учреж-
дении «министерства духовных дел и народного просвещения» про-
возгласил введение в дело обучения религиозные задачи, «дабы хри-
стианское благочестие было всегда основанием истинного
просвещения». В этот период провозглашен девиз его политики: «Вера,
ведение, власть». Отметим весьма широкое толкование составных
понятий данного девиза. Под верой наряду с православием можно
понимать и другие конфессии, под ведением — не только цензурой
одобренное знание, но и свободомыслие, а власть, в конце концов,
может пониматься и как конституционная монархия, или даже рес-
публика. Столь расширительный контекст явно подкупал своим ли-
берализмом, впрочем, одновременно возмущал консерваторов, же-
лавших большей определенности. Н. М. Карамзин и его идейные
соратники признавали более четкие принципы: «православие, само-
державие и народность».

Взгляды министра отличались непременным почитанием Священ-
ного Писания и утверждением принципа свободы вероисповедания, в
чем наиболее ревностные современники усмотрели умаление роли
Русской православной церкви. «Этот добрый, этот бедный князь де-
лался собственностью людей, при нем находившихся: <…>, и деяния
его тот час окрашивались их мнениями и характером», — писал со-
временник событий Ф. Ф. Вигель.

   Министр Голицын опирался в своей деятельности на ученый
комитет главного правления училищ, в который вошли и стали едва
ли не доминирующими фигурами М. Л. Магницкий и Д. П. Рунич.
Они взялись насаждать «христианское благочестие» путем беспощад-
ного преследования «вольнодумства», что привело к разгрому науки в
некоторых университетах и увольнению ряда лучших профессоров.
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После ревизии Казанского университета, обнаружившей бездну «лже-
мудрия и вольнодумства», Магницкий в 1819 г. ходатайствовал перед
государем о «публичном разрушении» гнезда крамолы. Не согласив-
шись на столь радикальные меры, Александр I поручил «исправлять»
университет попечителю казанского округа, которым и назначил
Магницкого. Петербургский университет подвергся нападкам попечи-
теля Рунича, изгнавшего 5 профессоров. В знак протеста против са-
моуправства попечителя ректор М. А. Балугьянский подал в отставку.

В министерстве утвердилось убеждение, будто все науки следует
заменить чтением Писания. Любое возражение против религиозного
образования министр сурово отвергал, ведь именно ему был поручен
пост «главноначальника» цензурного ведомства.

Заботясь о распространении грамотности в народе, Голицын начал
открывать народные училища и вводил в России «ланкастерский ме-
тод» обучения. Разработанная английскими педагогами А. Беллом и
Дж. Ланкастером Белл-Ланкастерская система взаимного обучения в
начальной школе предполагала такую организацию обучения, чтобы под
руководством учителя знающие ученики старшего возраста обучали своих
однокашников. В 1818 г. в Петербурге было создано «общество учреж-
дения училищ по методе взаимного обучения», которое открыло не-
сколько школ в Петербурге и в провинциальных городах.

Католики открыли в Петербурге институт для обучения детей
русской аристократии и иезуитскую академию во главе с
Жозефом де Местером в Полоцке. Под влиянием иезуитов отдель-
ные лица из столичной аристократии переходят в католицизм. Это
религиозное «вольномыслие» в петербургском обществе вызывает
протест Русской Православной церкви.

Князь Голицын активно занимался филантропической деятельно-
стью: в 1817 г. он возглавил «Человеколюбивое общество», организовал
в этом обществе медико-филантропическое отделение и создал приют
для неизлечимо больных. Регулярно помогая неимущим, благочести-
вый министр призывал к созданию общественной благотворительно-
сти. Однако на седьмой год его министерской карьеры грянула гроза.

Против ставшего внезапно неугодным министра А. Н. Голицына
выступили великий князь Константин Павлович, Н. М. Карамзин,
А. А. Аракчеев, митрополит Серафим. В 1820 г. последовал указ об
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изгнании Ордена Иисуса из России и об упразднении основанных
им школ — за проповедь католицизма и привлечение в свои ряды
православных. В 1822 г. закрыли «все тайные общества, под какими
бы наименованиями они ни существовали». В 1824 г. митрополит
Серафим подал Александру I записку о необходимости закрыть Биб-
лейское Общество.

В 1824 г. организована массированная атака на внезапно растра-
тившего политические силы царского друга. Возвысившийся благода-
ря Голицыну, архимандрит Фотий якобы из-за его «веротерпимости и
потворства сектантству» назвал Голицына «духовным Наполеоном».
Рьяный чернец самочинно даже предал министра анафеме, назвав его
отступником.

Александр посоветовал другу отказаться от руководства Библей-
ским Обществом и от должности министра духовных дел и народ-
ного просвещения. «Мистическое министерство» разделили на со-
ставные части. Управление духовными делами Православной церк-
ви было возвращено Синоду, обер-прокурором назначили князя
Мещерского, а министром народного просвещения — консерватора
адмирала А. С. Шишкова.

Князь Голицын получил назначение «главноначальствующего над
Почтовым департаментом», что давало ему право присутствовать в
комитете министров. Только в 1842 г. Голицын вышел в отставку, а
через два года он скончался в своем имении Гаспра-Александрия в
Крыму.
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