
Старайся лишь в свой век любити добродетель, 
К которой нас зовет Натуры всей содетель; 
Люби ты чтение, люби в науках свет: 
Нам счастливыми быть иного средства нет.4 9 

Таким образом, и в представлении Петрова «чтение» и «науки» 
неразрывно связаны с вопросами морали. Подобное отношение 
к знаниям было у А. М. Кутузова, который в 1781 г. переводит 
сочинение X. Ф. Геллерта «Наставление отца сыну, которого от
правляет он в Академию».50 Напутствуя сына, отец говорит ему: 
«Ты ^посвящаешь себя наукам, долженствующим исправить разум 
твой и сердце и сделать тебя способным к доставлению собствен
ного счастья».51 

Если же вся «наука» некоторых масонов Сводилась к религии 
и только к ней, то их взгляды, естественно, приобретали все бо
лее и более реакционный характер. 

И. В. Лопухин (оказавшийся среди масонов самым вернопо-
данным по отношению к правительству Екатерины) развивал 
фанатические идеи в духе Фомы Кемпийского о том, что «должно 
упражнять волю свою в насиловании всех естественных свойств и 
сил своих на исполнение заповедей Христовых, на подражание 
внутренне и внешне его примеру».52 Однако, к счастью, подобные 
декларации оставались чаще всего только на словах. Даже у самых 
страстных апологетов христианства среди масонов было одно 
очень крупное (особенно для того времени) достоинство — изве
стная веротерпимость-. Лопухин не одобрял секту духоборцев, но 
он возмущался дикими жестокостями, с которыми пытались воз
вратить духоборцев в истинную веру, помещая, например, в «ка
меры», где «ни стоять во весь рост нельзя и лечь, протянув
шись».53 Однако увлечение религиозными идеями не мешало неко
торым масонам принимать живое участие в культурной жизни 
страны. 

Примером может служить .деятельность И. П. Тургенева, став
шего позднее (с 15 ноября 1796 г.) директором Московского уни-
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