
рождения в новом, распространенные в масонской среде, имели 
глубоко архаическую основу и повсеместно распространены в са
мых различных мифологических циклах). Для просветителя воз
рождение — момент освобождения от внешней коры социальных 
уродств, наслоившихся на благородную природу человека, для 
масона — процесс перерождения сущности человека под благо
творным влиянием самовоспитания и под мудрым воздействием 
внешних руководителей, победа одной части души над другой. 

Естественно, что просветительское преображение человека 
мыслилось по преимуществу как мгновенное, поскольку оно было 
«естественным». Момент такого преображения, в частности, за
печатлел А. Иванов в картине «Явление Мессии». Он собрал 
на своем полотне рабов и богачей, апостолов и грешников, иудеев 
и эллинов в момент, когда им предстоит преобразиться в людей 
как таковых. Не случайно процесс работы художника был таков, 
что в обличий каждого из изуродованных и обезображенных ра
бов он скрыл прообраз античного бога, а эскизы Христа делал 
с Аполлона Бельведерского.11 

Однако, как мы видели, и просветительская модель обновле
ния человечества могла допускать постепенное освобождение 
плодотворного ядра от извращенной коры. Хотя масонская идея 
преображеняя была ориентирована на длительный и трудный 
путь, в определенных разновидностях она допускала чудо мгно
венного изменения порочной натуры человека. Однако это дол
жно было быть именно чудо, поскольку оно совершалось вопреки 
натуре человека (Христос Иванова был глубоко рационалисти
чен, поскольку он лишь будил тот образ бога, который был скрыт 
художником в глубинах персонажей картины; в этом смысле 
он совершал не большее чудо, чем то, на которое, например, 
надеялся Сен-Симон, обращаясь к своим современникам с про
поведью «нового христианства»). Подобно тому как чудом ал
химии московские розенкрейцеры 1780-х гг. надеялись отменить 
гибельные законы экономики и уничтожить самое проблему бед
ности и богатства, с помощью таинств гомункулуса они рассчи
тывали искусственно создать лучшую породу человечества, смы
каясь с широким кругом утопических идей XVIII—начала 
XIX в. Путь этот был в русском масонстве побочным, привле
кающим лишь единицы. Основная же масса русских масонов 
работала на поприще постепенного просвещения и усовершен
ствования себя и рода человеческого. 

1 См.: Лвтман Ю. М. Истоки «толстовского направления» в русской лите
ратуре 1830-х годов. — Труды по русской и славянской филологии. Учен, 
зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1962, вып. 119. Ср.: «В парном этюде 
работ Иванов пытается одеть в плоть живого человека эти античные 
головы; в одной из голов раба он даже сохраняет раздвоенный подбо
родок кентавра» (Алпатов Ш. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и 
творчество. М., 1956, т. 1, с. 253). 
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