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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАСОНСКИХ ИДЕЙ 
В РОССИИ В XVIII ВЕКЕ

Масонство было привнесено в Рос-
сию с Запада. Явившись, таким образом, 
ещё одним новшеством, оно тем не менее 
было востребовано русской обществен-
ностью и оставило значительный след в 
истории мысли.     

В исторической традиции наблюда-
ется достаточно широкий диапазон вер-
сий по поводу времени проникновения 
масонских идей в Россию: с конца XVII 
века до 50-х и даже начала 70-х годов 
XVIII века. Некоторые исследователи 
указывают на связь первых упоминаний 
масонства в нашей стране с именем Пет-
ра I [1]. Несомненно, личность великого 
реформатора, его проевропейская ориен-
тация в проведении преобразований как  
нельзя лучше вписываются в подобную 
трактовку. Но, согласно документальным 
свидетельствам, начало масонства в Рос-
сии датируется 1731 годом:  в этом году 
Джон Филиппс, находившийся на рус-
ской службе, получил назначение от 
гроссмейстера Великой Лондонской ло-
жи в качестве провинциального великого 
мастера «для всей России». Он распро-
странял масонские идеи в узком кругу 
своих соотечественников. Первые вступ-
ления русских людей в масонский союз 
относят к 1740 году, когда был назначен 
новый гроссмейстер для России – гене-
рал Джеймс (Яков) Кейт. Имеется упо-
минание ложи, управляемой Кейтом, от-
носящееся к 1732 году. Указано также, 
что эта ложа собиралась в близости «те-
перешнего Аничкова моста» [2]. Джеймс 
Кейт был принят на русскую службу в 
чине генерал - майора в феврале 1728 го-
да по рекомендации  испанского посла 
при российском дворе герцога  Дука де 
Лирия. В 1747 году он «взял абшид» и 
поехал в Англию. В.А. Нащокин в своих 
«Записках» даёт высокую оценку личным 
и служебным качествам Кейта, заметив, 
что «с толикими от Бога дарованиями 

редко в рождении человек бывает» [3]. 
Вольные Каменщики, по-видимому, тоже 
высоко ставили заслуги Кейта, посвящая 
ему хвалебные песни. Отрывок из подоб-
ной песни, помещённой в сборнике ма-
сонских песен первой четверти XIX века, 
приводит в своей работе С.В. Ешевский:  

По нём (по Петре Великом) светом 
озарённый 
Кейт к россиянам прибег; 
И усердием воспалённый  
Огнь священный здесь возжёг.  
Храм премудрости поставил,  
Мысли и сердца исправил 
И нас в братстве утвердил. 
Кейт был образ той денницы, 
Светлый коея восход 
Светозарныя царицы 
Возвещает в мир приход… [4]. 
Упоминание Кейта в данном от-

рывке свидетельствует о том, что во вре-
мя его гроссмейстерства в ложах прини-
мали участие и русские братья. Примеча-
тельно также обращение к личности  
Петра I в этой песне. Русские масоны вы-
соко оценивали деяния Великого рефор-
матора. В своих преданиях они связыва-
ли начало масонства в России с его име-
нем [5]. Тогда, как записано в донесении 
Розенкамфа и Фесслера, «работы масон-
ские» «под названием Тамплиеров были» 
[6]. Достоин упоминания тот факт, что 
Пётр I познакомился с Джеймсом Кейтом 
во время своего пребывания во Франции 
в 1717 году и даже приглашал его на рус-
скую службу, но тот отказался. Однако 
это также не может служить доказатель-
ством масонства Петра I. Скорее следует 
говорить о том, что благодаря петров-
ским реформам были созданы условия 
для проникновения западных идей в Рос-
сию, для распространения европейских 
образцов поведения в русском обществе.   

Установив тесные контакты с евро-
пейскими державами, прорубив «окно в 
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Европу», привлекая в Россию иностран-
ных специалистов, Петр I обусловил тем 
самым проникновение западного куль-
турного элемента в жизнь русского об-
щества. Иностранцы привозили с собой 
не только опыт и знания, но и продолжа-
ли вести привычный для них образ жиз-
ни. Видимо, одной из таких «привычек» 
и было участие в масонских ложах. Это 
вполне объясняет, почему в первые деся-
тилетия своего существования в России 
масонство распространялось в основном 
среди иностранцев. Примером тому мо-
жет служить история с ложей в Петроза-
водске, относящаяся ко времени правле-
ния Павла I, но отражающая определён-
ную тенденцию распространения масон-
ских лож в XVIII веке. Так, в донесении 
новгородского губернатора Митусова за 
1797 год значится, что в Петрозаводске 
была обнаружена ложа, состоящая из 20 
членов, «по большей части англичан и 
немцев, находящихся там на литейном 
пушечном заводе» [7]. «Масонские ди-
пломы служили отличными паспортами 
для проникновения в среду петербург-
ской иностранной колонии» для вновь 
прибывших иностранцев [8]. Впоследст-
вии, когда прибывшие на русскую служ-
бу стали обзаводиться новыми знакомст-
вами в обществе Москвы и Петербурга, 
информация о масонстве стала распро-
страняться и среди русских, после чего и 
они начинают вступать в ложи. Не слу-
чайно поэтому, что первые ложи возни-
кают в Петербурге, где количество ино-
странцев было значительно выше и они 
пользовались большей свободой, чем в 
древней столице. В Москве же масонские 
мастерские распространяются с 1770-х 
годов.  

Кроме того, преобразования Петра 
Великого способствовали европеизации 
русской культуры. Одним из европей-
ских новшеств стали ассамблеи. Их уч-
реждение можно рассматривать в качест-
ве попытки внедрить практику светского 
обхождения, умение общаться, беседо-
вать на «отвлечённые» темы. И хотя «ас-
самблеи напоминали своеобразную свет-
скую службу» [9] и основное внимание 

на них уделялось танцам, это был первый 
опыт общественного развлечения, спо-
собствовавший созданию групп «по ин-
тересам», что впоследствии приведёт к 
стремлению «уединиться» в узком кругу 
единомышленников.  

Благодаря Петровским преобразо-
ваниям повысился образовательный уро-
вень дворянства. Отпрыски дворянских 
родов получили возможность обучаться 
за границей, где они впервые знакоми-
лись с идеями европейского просвеще-
ния. По мнению Иванова-Разумника, 
«петровская революция… дала первый 
толчок к образованию внесословной и 
внеклассовой интеллигенции. Дворянст-
во помимо своей воли вынуждено было 
войти в жизнь Европы…» [10]. Таким 
образом была сделана «прививка евро-
пейского просвещения», не оставшаяся 
без последствий и давшая о себе знать 
при преемниках Петра I, особенно во 
второй половине XVIII века, когда ма-
сонство достигает  наивысшего расцвета. 

Следует отметить, что проникнове-
ние масонства в Россию совпадает по 
времени с его распространением на кон-
тиненте. Родиной спекулятивного, иначе 
говоря, гуманистического и символиче-
ского масонства считается Англия. 1717 
год – отправная дата его истории. Но не 
следует забывать, что это - начало второ-
го этапа развития Вольного Каменщиче-
ства. Масонство оперативное, то есть 
строительные цеха и гильдии, имеет бо-
лее древнюю историю, ведя своё проис-
хождение от средневековых корпораций. 
Отсюда такая богатая строительная сим-
волика и этика, сохранённая в умозри-
тельном масонстве, как, впрочем, и само 
название - «Вольное (или Свободное) 
Каменщичество».  

В 1717 году  в Англии была образо-
вана первая Великая ложа, члены кото-
рой не имели никакого отношения к про-
фессии строителей. Это было объедине-
ние в основном выходцев из аристокра-
тических слоёв общества, видевших сво-
ей целью содействие распространению 
более нравственной жизни. В 1723 году 
основные постулаты масонства были за-



фиксированы в Книге Конституций, со-
ставленной пресвитерианским пастором, 
доктором богословия Джеймсом Андер-
соном. Её можно считать первым масон-
ским уставом, в котором была определе-
на позиция масонов по отношению к 
«внешнему миру»: к религии, к государ-
ству и правительству – и основные прин-
ципы их деятельности. Таким образом, 
идеи Вольных Каменщиков получили до-
кументальное оформление. Начиная с 
этого времени, масонство распространя-
ется во Франции (с 1725 года),  в Испа-
нии (с 1728 года), в Германии (с 1733 го-
да) и в других странах, охватив Европу 
«как пламя сухой стог сена» [11]. Прони-
кает масонство и в Россию. 

Некоторые исследователи ставят 
под сомнение наличие  в России условий, 
необходимых для распространения ма-
сонских идей, утверждая, что для этого 
не было никакой основы, что масонство 
так и не смогло утвердиться на русской 
почве [12]. Наиболее ёмко эту мысль 
сформулировал немецкий исследователь 
Георг фон Раух: «Масоны в России? 
Могло ли это типично западноевропей-
ское образование, выросшее из традиции 
средневековых строительных корпора-
ций, этот продукт европейской духовной 
и социальной жизни вообще развиться на 
фундаменте византийско – татарской ав-
тократии?» [13] Ответом на его вопрос 
является факт всё возрастающего интере-
са в обществе к масонству и как следст-
вие этого – увеличение числа русских в 
ложах 50-60-х годов XVIII века.  

Распространение масонства в Рос-
сии свидетельствует  о том, что его идеи 
соответствовали духу времени, отвечали 
нравственным запросам общества. Впол-
не закономерно, что для разрешения на-
зревших противоречий, в поиске ответов 
на вопросы нарождавшейся интеллиген-
ции, происходит обращение к европей-
скому опыту. В данном случае следует 
учитывать уровень образования в России 
второй половины XVIII века, соответст-
вие нравственных потребностей и имею-
щихся возможностей для их удовлетво-
рения.  

Для понимания своеобразия обще-
ственного развития России указанного 
периода необходимо вновь обратиться к 
петровским преобразованиям. 

Начиная со времени Петра I, проис-
ходят значительные изменения в области 
образования. Сам реформатор, как из-
вестно, много способствовал повышению 
образовательного уровня населения. При 
нём были созданы первые светские шко-
лы. Правда, знания, которые должны бы-
ли получать ученики этих школ, имели в 
большей степени практическую направ-
ленность. Не было создано системы на-
родного образования, не было единого 
руководящего центра, единых программ, 
не было учителей, способных привить 
любовь к учению. Но была огромная по-
требность в решении насущной задачи: 
получении грамотных специалистов, 
способных ковать вместе с императором 
мощь державы. При Петре I начинается 
распространение научных знаний, в ос-
новном прикладного характера. Была 
создана первая Академия наук, первая 
газета «Ведомости»,  введён новый, гра-
жданский шрифт, сделавший книгу более 
доступной. Изменяется и характер книги, 
расширяется  круг чтения. Если в конце 
XVII века печатались исключительно 
церковные книги, то теперь русский чи-
татель получает в своё распоряжение 
учебники, научные издания, романы, в 
том числе и переводные пьесы. Всё это 
приводит к  развитию общественной 
мысли, нашедшей отражение в трудах 
И.Т. Посошкова, Феофана Прокоповича. 
Таким образом закладывается основа для 
дальнейшего просвещения нации.  

При проведении этих новшеств в 
жизнь реформатор постоянно обращается 
к западному опыту, поскольку иначе бы-
ло бы невозможно такими быстрыми 
темпами форсировать развитие нашей 
страны, поставить её в один ряд с евро-
пейскими державами. В это время и бе-
рёт своё начало традиция использования 
западных образцов. Правда, это не было 
бездумным заимствованием, нельзя ска-
зать, что «честью и достоинством росси-
ян сделалось подражание» [14] в полном 
смысле этого слова. Бралась лишь форма, 
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получавшая в России новое наполнение, 
соответствующее своеобразию общест-
венного развития. Кроме того, реформы 
Петра I привели к тому, что «преобразо-
ванная культура стала отчётливо госу-
дарственной, выполняя… определённые 
государственные функции по обслужи-
ванию  потребностей власти самодерж-
ца» [15], что обусловило стремление пе-
редовой общественности второй полови-
ны XVIII века найти иную сферу для са-
мовыражения, независимую от желаний 
власти. Начинания Петра были продол-
жены при его преемниках. 

В 30-50-е годы появляются закры-
тые  дворянские военно – учебные заве-
дения (в частности, в 1731 году был ос-
нован Сухопутный шляхетский кадет-
ский корпус), складывается система дво-
рянского сословного образования [16]. 
Наблюдаются важные сдвиги в литерату-
ре, искусстве, науке. Были основаны пер-
вый университет, Академия художеств. 
Сухопутный шляхетский корпус и Мос-
ковский университет сыграли важную 
роль в развитии мысли: первый может 
быть обозначен как «рассадник культуры 
дворянской аристократии» [17], сыграв-
ший «важную роль в развитии дворян-
ского самосознания на основе европей-
ских представлений о социальной роли 
благородного сословия» [18], второй стал 
центром формирования передовой обще-
ственности и плацдармом для деятельно-
сти масонов в 80-е годы XVIII века. 

Меры, предпринятые в сфере обра-
зования в первой половине XVIII  века, 
приводят к тому, что в России появляется 
слой высокообразованных дворян и про-
исходит дальнейшее развитие россий-
ской общественной мысли, которая фор-
мулирует новые вопросы и, не находя 
ответов, вновь обращается к западным 
образцам. Ко времени правления Елиза-
веты Петровны относится увлечение 
всем французским, в том числе и идеями 
французских просветителей, получивших 
широкое хождение в России при Екате-
рине II, которая считала себя их учени-
цей. Двор при Екатерине не только 
«обычаями» и «внешностью» напоминал 

парижское общество [19], но «каждый 
русский, читающий по - французски, но-
сил книгу  в своём кармане, словно мо-
литвенник или катехизис. Особы высше-
го круга не только бредили Вольтером и 
божились не иначе как его именем. Про-
читав его, они считали себя обладателя-
ми знаний самобытных и всесторон-
них…» [20] 

Европейские просветители посте-
пенно завоёвывали авторитет в русском 
обществе 60-70-х годов. Мысли об обще-
ственном договоре, разделении властей, 
главенстве закона и гарантии политиче-
ских свобод граждан со стороны просве-
щённых монархов будоражили умы об-
щественности. «Наказ» Екатерины все-
лил в сердца передовых мыслителей на-
дежду на воплощение в действительность 
новых идеалов. Но, как известно, «На-
каз» так и остался рекомендацией к дей-
ствию. Идеи, предложенные в нём импе-
ратрицей, не были в полной мере вос-
приняты делегатами Уложенной комис-
сии, деятельность которой зашла в тупик 
из-за возникших споров и консерватив-
ности её участников. Впоследствии и са-
ма императрица отказалась от них. Мыс-
ли французских просветителей о свободе 
и равенстве оказались радикальными для 
дворян, которые в основном отличались 
консервативными взглядами. В своих 
«либеральных» воззрениях они не дохо-
дили до отмены крепостного права, су-
ществование которого входило в явное 
противоречие с идеями просвещения.  

Идеология французских просвети-
телей привела многих «вольтерианцев» в 
масонские ложи. Первый русский гросс-
мейстер, основатель масонской системы 
И.П. Елагин «прилепился к писателям 
безбожным…». Буланже, Даржанс, Воль-
тер, Руссо, Гельвеций стали на какое-то 
время его «учителями и проповедника-
ми» [21]. Известный масон И.В. Лопухин 
до вступления в ложу «охотно читывал 
Вольтеровы насмешки над религиею, 
Руссовы опровержения и прочие подоб-
ные сочинения» [22]. Н.И. Новиков при-
нимал участие в переводе трудов энцик-
лопедистов. Но в определённый момент 



все они оказались на распутье между ве-
рой и безверием, официальной церковно-
стью и «вольнодумством». Не найдя ис-
комой опоры в первой и разочаровав-
шись в последнем, они выбрали третий 
путь – масонство. 

Далеко не все идеи французских 
просветителей находили сторонников в 
русском обществе. Особенно болезненно 
воспринимались выпады Вольтера в ад-
рес церкви. В этом сказалась глубокая 
религиозность русских людей. Некото-
рые исследователи указывают на то, что 
распространению масонства в России 
рассматриваемого периода много спо-
собствовал идеологический кризис и как 
его составляющая – кризис церковности, 
начавшийся ещё в XVII веке [23]. Цер-
ковная реформа, проведённая в России в 
XVIII веке, лишила православную цер-
ковь её прежнего исключительного влия-
ния на общество. Превращение священ-
нослужителей в «чиновников в рясах», 
несомненно, привело к утрате ими было-
го авторитета. А провозглашённая Пет-
ром I и Екатериной II веротерпимость 
привела к всё возрастающему  влиянию 
западных идей на русское общество. 

Следует также отметить, что людей 
верующих и придерживающихся строгой 
морали ужасали господствующие нравы. 
Иностранные и русские мемуаристы ос-
тавили свои впечатления о современном 
им обществе. Согласно свидетельству 
Г.С. Винского,  в это время «нравы начи-
нали умягчаться, но с тем вместе и рас-
пута становилась виднее», «была при-
метна роскошь», и корыстолюбие «со 
всем своим пламенем…имело всю свою 
деятельность» [24]. Кроме того, он отме-
чает невежество дворян, которые не 
только не стыдятся его, но «почитают 
своим правом. Человек со сведениями не 
только не уважается, но, можно сказать, 
некоторым образом обегается… Хотя и 
будет он терпим, но в доверенности не 
будет никогда» [25]. Е.Р. Дашкова в сво-
их «Записках» также отмечает, что «при-
дворная атмосфера губительна для чест-
ных людей» и «правду при дворе гово-
рить опасно» [26]. Причём подобное впе-
чатление двор оставлял  не только у рус-

ских.  Ш. Массон, француз на русской 
службе, указывает также, что  «в России 
при дворе и особенно у сановников часто 
преуспевает самый наглый, бесчест-
ный… Человек здравомыслящий, с бла-
городной душой и развитым умом, не 
понравится при дворе» [27]. Повсеместно 
процветали пьянство, разврат. Это было 
характерно не только для столицы, но и 
для провинции. Так, Г. Добрынин пове-
ствует о том, каким забавам предавалась 
«подпора отечества» в Могилёве [28].  
Положение усугублялось тем, что и «вера 
начинала слабеть…Чему виною можно 
поставить теснейшее сообщение с ино-
странцами и начавшие выходить в свет 
сочинения Вольтера, Ж.Ж. Руссо и дру-
гих, которые читались с крайней жадно-
стью» [29]. 

В данной обстановке некоторые 
священнослужители также оказывались 
не на высоте, были подвержены пагуб-
ным привычкам, что можно видеть из за-
писок Г. Добрынина. В частности, им 
были не чужды «обеды и вечеринки с хо-
ром певчих до бела-света», злоупотреб-
ление спиртным доходило до того, что 
«телесные их лица потеряли образ свой и 
подобие» [30], к этому  добавлялась 
страсть к подаркам, а также жестокость в 
отношении других лиц.  

Пытливый ум и истинная вера не 
могли претендовать на симпатии и пони-
мание при дворе. Это приводило к поис-
ку новых форм для воплощения нравст-
венных запросов и выплеска нереализо-
ванной религиозности. Поэтому не слу-
чайно взоры многих образованных людей 
обращались в сторону масонства, предла-
гавшего универсальные идеи: братство, 
гуманность, нравственное самоусовер-
шенствование, которые можно было 
трактовать достаточно широко.  

Таким образом, начиная со времени 
петровских преобразований, складыва-
ются условия для проникновения и рас-
пространения масонских идей в русском 
обществе. Реформы в сфере просвещения 
приводят к повышению образовательного 
уровня российского дворянства, а даро-
вание свободы от обязательной службы в 
1762 году способствует созданию «мира 
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дворянской усадьбы», вследствие чего 
возрастают нравственные потребности, 
возникает общественная мысль, ищущая 
сферы для самовыражения независимо от 
власти. Распространение идей европей-
ских просветителей приводит к поиску 
альтернативы, позволяющей реализовать 
религиозные чувства, а господствующие 
нравы побуждают к бегству в узкий круг 

единомышленников. Для некоторых вы-
дающихся людей это становится поводом 
для вступления в масонские ложи. В ре-
зультате происходит увеличение числа 
масонских мастерских в 70-80-е годы 
XVIII века, и деятельность Вольных Ка-
менщиков достигает небывалого размаха, 
что позволяет говорить о расцвете  ма-
сонства в указанный период. 
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