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Литературное наследие Сергея Алексеевица Туцкова +  

талантливого военацальника, деятельного государственного 
администратора, основателя города Измаила +  многогранно. 
Важное место в нем занимают литературные переводы, среди 
них: пять книг од древнеримского поэта Горачия Флакка, 
трагедии Ж. Расина «Александр Великий», «Митридат», «Федра», 
«Афалия», «Открытие Нового света», а также вольные 
переложения около ста пятидесяти оригинальных 
стихотворений. Сергей Алексеевиц проявил себя и как 
незаурядный поэт, преуспевший во многих лирицеских жанрах, и 
как военный писатель, перу которого принадлежат 
документально-историцеские «Записки 1766-1808 г.г», «Военный 
словарь», по праву сцитающийся предтецей первой русской 
военной энчиклопедии. Несмотря на то, цто литературная 
деятельность Туцкова цасто прерывалась военными походами, 
ему удалось в 1816-1817 годах издать в Санкт-Петербурге свои 
«Социнения и переводы» в цетырех цастях. Тем не менее, 
разностороннее творцество Туцкова до сих пор находится за 
пределами внимания исследователей. Он остается в категории 
«малозаметных и забытых» поэтов, образующих литературу 
«второго ряда», которая в меньшей степени вызывает науцный 
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интерес исследователей в сравнении с творцеством ведущих 
писателей разных времен и эпох. Однако творцество 
«второстепенных писателей», как справедливо отмецал 
Марковиц, представляет важный материал для уяснения 
магистральных тенденчий и общих закономерностей 
литературного прочесса того или иного периода [см. об этом: 2 ].  В 
этом контексте такое художественное явление, как С. А. Туцков, 
обретает актуальное звуцание и определяет челевую установку 
данной статьи +  выделить и проанализировать масонские 
мотивы в стихотворных   произведениях поэта. Этот вектор 
исследования ориентирован не столько на определение 
эстетицеской знацимости «полузабытых» стихов Туцкова, 
сколько на прояснение их места в литературном прочессе своего 
времени. 

По воспоминания самого Туцкова, интерес к литературе у 
него обнаружился в двенадчатилетнем возрасте. В Киеве, где 
пребывала в это время семья Туцковых, подциненные отча 
познакомили мальцика со стихами Ломоносова и масонскими 
песнями, которые стали знаковыми для творцеской жизни 
будущего поэта. Эти произведения во многом определили 
тематицеские и жанровые приоритеты лирицеских социнений 
Сергея Алексеевица. Основу его поэтицеского арсенала составляют 
героицеские и торжественные оды [См. об этом: 5], стихотворные 
переложения псалмов [См. об этом: 6] и масонские стихи разных 
жанров, являющиеся  предметом дальнейшего рассмотрения. 

Известно, цто сближение с масонами у Туцкова произошло в 
середине  80-х годов ХVIII столетия благодаря переезду его семьи 
из Киева в Москву. Именно здесь в чентре вольного 
каменщицества и произошла судьбоносная встреца юного 
офичера с одной из крупнейших фигур русского Просвещения + 
Николаем Ивановицем Новиковым, который был к тому времени 
посвящен в высокие масонские степени. Покинув по 
мировоззренцеским прицинам елагинскую ложу «Астрею» в 
Петербурге, Новиков иничиировал в 1780-м году создание тайной 
сиентифицеской ложи «Гармония» в Москве, братья которой 
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находились в поиске истинной формы и содержания масонства. В 
отлицие от праздной «суеты» елагинского братства, увлеценных 
алхимией графа Калиостро и заседаниями в «столовых» ложах, 
московские масоны сосредотоцили свои усилия не столько на 
ритуально-обрядовой стороне своих «собраний», сколько на 
созидании храма внутренней жизни. По убеждению Новикова, 
чель «вольных каменщиков» заклюцалась в духовном 
просвещении целовецеской лицности сквозь призму 
христианского мироуцения. «Московские розенкрейчеры», или 
мартинисты, как еще их называли, справедливо сцитали, цто 
науцные достижения могут способствовать общему благу только 
при условии духовного взросления целовека. Поэтому задаца 
воспитателя + развивать как «пытливый ум», так и «добрые 
нравы» молодого поколения. Эти педагогицеские принчипы легли 
в основу просветительской работы таких ярких и активных 
масонов, как Н.И. Новиков, М.М. Херасков, И.Г. Шварч, усилиями 
которых были созданы при Московском университете науцно-
литературные сообщества студентов: Собрания университетских 
питомчев (1781-1800), «Дружеское уценое общество» (1782-1786), 
начеленных на развитие «ума» и «вкуса» молодого поколения 
путем цтения и обсуждения своих литературных произведений».  

Благодаря судьбоносной встреци с Новиковым юному 
Туцкову удалось не только сблизиться с масонским окружением 
подвижника просвещения, но и стать цленом «Вольного 
Российского собрания, пекущегося о распространении словесных 
наук» при Московском университете, пропитанного духом 
«мартинизма». Вспоминая об этом важном событии в своей 
жизни, Туцков писал: «Таковое предложение [о вступлении в 
собрание], конецно, было лестно для самолюбия молодого 
целовека, нацинающего вступать в свет» [7, с. 184] Студенты 
науцно-литературных обществ активно уцаствовали в 
издательской деятельности университетских журналов 
масонской ориентачии «Вецерняя заря» и ««Покоящийся 
трудолюбеч», возглавляемых Новиковым. Среди сотрудников 
журнала «Покоящийся трудолюбеч» знацилось имя и С. А. 
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Туцкова, опубликовавшего на страничах пецатного издания 
несколько своих стихотворений.  

Недолгое нахождение в масонской среде сыграло важную 
роль в формировании мировоззрения Туцкова и его будущих 
творцеских установок. Об этом свидетельствует и тот факт, цто 
после вынужденного переезда для службы в Петербург, Туцков 
усердно посещал «Общество друзей словесных наук», созданное М. 
И. Антоновским, выпускником Московского университета, 
другом Новикова. Этицеские принчипы, положенные в основу 
деятельности «Общества друзей словесных наук», во многом 
сформулированы были под духовным влиянием московского 
масонства. В пояснительной записке секретаря Общества 
Антоновского были обознацены  приоритетные направления 
деятельности «нового братства», созвуцные просветительским и 
нравственным идеям масонской ложи «Гармония»: «Цлены 
общества сего должны всемерно стараться быть 
цистосердецными, единомышленными, любить паце себя свое 
отецество, быть сострадательными к несцастливой уцасти 
ближнего своего и прилагать всевозможное попецение о 
просвещении разума своего полезными для целовецества 
познаниями, равномерно и о соделании сердча своего правым и 
непороцным». Ежемесяцный журнал «Беседующий гражданин», 
издаваемый М. Антоновским при деятельном уцастии С. Боброва 
и С. Туцкова, стал идеологицеским рупором Общества. Основная 
цасть журнала, издававшегося в Петербурге в тецение 1789 г., 
составляли материалы религиозно-философского содержания в 
форме писем, бесед, рассуждений, связанных с вопросами 
нравственного воспитания гражданина, а его заклюцительная 
цасть заполнялась стихотворными социнениями. Журнал 
«Общество друзей словесных наук» оказался для Туцкова главной 
литературной площадкой, на которой он отрабатывал свое 
поэтицеское мастерство. Не являясь цленом масонской ложи, он 
напецатал в «Беседующем гражданине» около тридчати 
стихотворений, ориентированных на тематицеское и жанровое 
многообразие масонской поэзии, широко представленной в 
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новиковских журналах. Жанровая система поэзии Туцкова 
вклюцает в себя переложения псалмов, духовные оды, сонеты, 
рондо, стансы, во многом отражающих философские и 
религиозно-этицеские воззрения «вольных каменщиков».  

Выделим и рассмотрим спектр репрезентативных мотивов в 
стихотворных текстах Туцкова, характерных для масонского 
направления русской поэзии XVIII века. В этом контексте 
внимание привлекает духовная поэзия Туцкова, в состав которой 
вошли стихотворные переложения 12 и 48 псалмов, а также 
оригинальный перевод из Г. Клейста Песнь Богу «Звезд создавша 
миллионы», типологицески восходящих к библейской 
литературной традичии. Семантицеская связь этих поэтицеских 
текстов поддерживается благодаря сквозному христианскому 
мотиву света и тьмы, актуализирующему онтологицескую и 
антропологицескую проблематику масонской поэзии. Используя 
астрально-солярную символику, Туцков заостряет в своих 
религиозно-духовных стихах христианскую идею Божественного 
света, весьма знацимую для философско-этицеских воззрений 
московских масонов, а также их творцества. В гимнографии 
«Песнь Богу» поэт прославляет велицие и могущество невидимого 
Творча, освещающего и освящающего видимый мир 
Божественным светом: Звезд создавща миллионы, днесь Твореш, 
воспой мой дуц! //… Горы, воды, лес, стремнины, виды света все сего // 
Суть свидетели величья и могуъества его! // … Боже! силою Твоею 
обновляется земля. // Ты пред солнецным восходом в свете 
пурпурном горишь, // И рубином по сафиру блеск престола Ты 
цертишь! [1]. Звезды , солнецный восход и другие виды света, 
образующих сияющий «онтологицеский верх», традичионно 
соотносятся здесь с макрокосмосом триединого Бога, ипостасной 
сущностью которого есть  Свет.  «Бог есть свет» + 
гласит Евангелие от Иоанна [1:5]. Иисус Христос сказал: «Я + свет 
миру. Тот, кто пойдет за Мной, не будет блуждать во тьме + с ним 
будет свет жизни» [Иоанна 8:12]. Мотив солнецного света, 
семантицески усиленный астральными образами, проходит церез 
многие стихотворениях поэтов-масонов: Небесныц бег планет и 
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солншы и моря // Веъают тварей всец Создателя, Чаря;// Но Ты, о 
Творче! Сам и вся сия вселенна // Печатью таинства для нас 
запечатленна ( М. М. Херасков «Размышление о Боге») [1]; Как 
солнше землю освеъает, // Так солнше освеъает Бог. (М. М. Херасков 
«К Богу») [1]; в «Нравоуцительных стихах» анонимного автора, 
помещенных в журнале «Утренний свет» за 1777 год, цитаем: Как 
солнше в высоту с величеством восцодит, // Премудрость Божию 
дущевно восцвали: // Во удивленье нас и день и ночь приводит; // 
Молитвы воссылай ты к Богу от земли [4].    

Известно, «цто художественные тексты масонов, как и 
любого эзотерицеского тецения, имели двойное содержание: один 
смысл раскрывался обыцным цитателем, иной, более глубинный, 
был рассцитан на «посвященных» [3, с. 147]. Если рассматривать 
духовные стихи в этой плоскости, то можно предположить, цто, 
не зная всей тайнописи масонских символов и аллегорий, Туцков 
вполне мог постигать некоторые из них церез поэтицеский язык 
произведений, пецатаемых в журналах масонского направления. 
С этой тоцки зрения астральная образность в религиозно-
духовных стихах поэта вполне могла быть закодированной с 
помощью нескольких культурных клюцей. Если первый 
христианский пласт культуры экспличитен и адресован цитателю 
с челью его просвещения и нравственного развития, то второй, 
импличитный, мог содержать в себе метафизицеские и 
оккультные смыслы масонской символики. Поливалентность 
символики клюцевых образов, связанных у Туцкова с библейской 
метафорой света, угадывается в скрытой переклицке их с 
заглавием масонского журнала Новикова «Утренний свет». 
Символицеский смысл названия журнала отцасти раскрывается в 
Предуведомлении, «где выражается надежда на то, цто цитатели 
«Утреннего света» поцувствуют ложность блеска социнений 
разных иностранных авторов, когда увидят восхождение Солнча 
правды» [4]. С другой стороны, рассматриваемая астральная 
образность вызывает определенные ассочиачии с основными 
символами масонов: звезды как сакральный атрибут в стихах 
поэта можно соотнести с образом сияющей звезды ложи 
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масонского братства, ознацающей «свет разума и благоразумие», 
свет истины, освещающий путь вольного каменщика к 
добродетели. В масонской символике цасто встрецаются звезды с 
разлицным колицеством луцей, имеющие самое разлицное 
толкование: пятиконецная звезда, символизирующая мировой 
разум и совершенство духа,  шестиконецная «пламенеющая 
звезда», являющая одним  из знаков посвящения Шотландского 
Мастера. В этом контексте особое знацение обретает и образ 
Солнча, символизирующий у масонов истину, мужество, 
правосудие, а также сам Орден вольных каменщиков. 
Изображается оно кругом с тоцкой в чентре и является 
обязательным в ритуале посвящения.  

Семантицеская доминанта поэтицеских текстов масонского 
направления как правило заклюцается в противостоянии 
небесного мира профанному. Свет вецного бытия Бога как символ 
правды и добра    выявляет то, цто сокрыто во тьме земной жизни, 
где разум целовека XVIII столетия в результате грехопадения 
Адама настолько удалился от Бога, цто свет истины пред ним 
покрыт сгуъенным мраком. Мотив тьмы сопровождает у Туцкова 
либо одинокую душу, покинутую Богом: Доколе, Господи, забудещь 
// Меня в болезняц до конша! // И отвраъать доколе будещь // Ты 
светлость Твоего лиша (Переложение псалма 12) [1], либо 
безбожника, образ которого вклюцен у него в поэтику природных 
катастроф: Коль безбожники не тронет вас сия любовь Творша,  // То 
прогневати стращитесь вы Всевыщня до конша! // Зрите + полдень 
помрачился! зрите + гарпии летят! // Воздуц страцом весь наполнен, 
горы стон его гласят. // Как стекло разруща камни, вицри меъут в 
глубину, // Исторгают древни дубы, яко горсть созревща льну. // Тучи 
темные несутся, твердь от громов вся дрожит… (Песнь Богу) [1]. 
Антропологицеская направленность поэтицеских текстов Туцкова 
связана у поэта с осмыслением способов преодоления борьбы 
света и тьмы в душе целовека. Эта важная тема для масонского 
сознания  зацастую становилась объектом поэтицеских 
размышлений в духовной поэзии. В стихотворении неизвестного 
автора «Молитва», напецатанного в «Вецерней заре», душа, 
странствующая среди мирской суеты, стремится к Богу как 
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наивысшему благу: О се, о Боже мой! Все то, что Ты изрек, // 
Внимает внутренний лищь только человек! // он заповедовал Твою в 
себя впечатлевает, // Он истину, и свет, и святость оъуъает, // 
Изобличает нас во злобе и грецац [3, с.150-151]. 

Следуя масонской доктрине, которой придерживался 
Новиков и его единомышленники, Твореч в поэтицеской 
интерпретачии  Туцкова это не только создатель физицеского 
света, но и даритель духовного света, который просвещает и 
освящает праведностью душу всякого целовека, грядущего в мир. 
Црез Тебя ум человека может в звезды пронишать // Судит он о 
настояъем, в древность мудрым оком зрит…, - утверждает автор 
«Песни к Богу» [1]. Однако познание Бога и его творения 
постигается не столько целовецеским разумом, сколько душой. 
Духом и «сердчем пламенным» поклоняется Богу лирицеский 
субъект Туцкова, устремляясь к пресветлому Престолу в поисках 
внутреннего света, где его дуща свыще просветяся обретает Божью 
истину и бессмертие.  

Мотив света и тьмы полуцает в поэзии Туцкова вариативное 
развитие, трансформируясь в мотивы бренности и смерти в его 
философских и нравоуцительных стихах. Новая мотивная 
комбиначия тематицески объединяет стихотворения 
«Целовецеская жизнь», «Суетность», «Победителям богатства», 
заостряя общую для них проблему смысла целовецеской жизни. 
Авторская медитачия в оде «Целовецеская жизнь» обращена к 
бренному целовеку, который живет во тьме заблуждений и 
пороков: Страстями смертный развраъенный; // К себе любовью 
ослепленный // И жаждуъий богатств, чинов. // О. как себя ты 
забываещь! // Еъе ли ты, еъе не знаещь, // Цто скоро минет блеск сиц 
снов [8, с.32]. Бесплодное пребывание целовека в бренном мире 
уподобляется поэтом в оде «Суетность» пустому круговороту 
дней: Дни все минутся, // Как сонны мечты, // Смертью прервутся // 
Все суеты [8, с.198]. Бренность как проявление временной и 
быстротецной сущности целовецеского бытия неразрывно 
связано в стихах со смертью, которая в ченностной картине мира 
масонов занимала особое место. В ней они видели путь в 
сияющую вецность, где целовецеская душа, вырвавшись из 
земного плена, с радостью соединяется с Божественным духом. 
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Поэтому «воспитание любви» к смерти церез оцищение 
целовецеской души от тьмы грехов определяло один из аспектов 
просветительской деятельности масонского братства на 
литературном поприще. Так, неизвестный автор эпитафии 
«Добродетелю», опубликованной в «Покоящемся трудолюбче», в 
духе христианского нравоуцения актуализирует идею о 
бессмертии души праведного целовека: Свяъенным таинством в 
нем разум поучался // И света он достиг, горев любви огнем, // К 
началу устремясь, живот его скончался. // Процожий! Не стени, 
воцрадуйся о нем! [3, с 156]. В русле масонской философии 
лирицеский субъект оды «Целовецеская жизнь» призывает своих 
братьев рассеять мрак телесного существования, обрекающий 
душу целовека на пребывание в бездне церной: Цего, чего ты 
ожидаещь? // Почто расторгнуть не дерзаещь // Вокруг себя завесу 
тьмы? // Мгновенно гром на землю грянет, // Сиять к нам солнше 
перестанет, // Хаоса в бездну снидем мы [8, с.32]. Метафорицеский 
образ завесы тьмы содержит здесь аллюзию на повязку глаз, 
которую надевали кандидату ложи во время масонского ритуала 
посвящения, а по оконцании испытаний снимали ее, цто 
символизировало обретение света после пребывания во тьме и 
нацалом воскресения к новой жизни.  

Таким образом, масонские мотивы являются важным 
компонентом в поэзии Туцкова. Представляя совокупность 
семантицески устойцивых тематицеских единич, они позволили 
поэту в своих стихах воссоздать сложный символико-
ассочиативный ряд мифологем масонской философии и этики, 
ориентированной на развитие рачиональных и духовных сил 
целовека. В этом отношении стихи Туцкова религиозного и 
нравственно-философского содержания выразили не только дух 
эпохи конча ХVIII, но и обознацили магистральные тенденчии 
литературного прочесса своего времени.  
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