
Естественно, что философские размышления Хемницера стиму
лировались в первую очередь чтением французских философов. 
В этом отношении он отнюдь не являлся исключением в массе рус
ской дворянской интеллигенции второй половины XVII I в. При 
этом нужно иметь в виду, что философская мысль Хемницера раз
вивалась не изолированно от «русского вольтерьянства», а впиты
вала как раз те проблемы, которые были для него наиболее ха
рактерными. 

Философские заметки Хемницера сделаны в конце 1770—на
чале 1780-х годов, уже после смерти Вольтера и Руссо и после 
восстания Пугачева, когда «русское просветительство» вступило 
в новую фазу, а правительственное отношение к идеям француз
ских просветителей претерпело резкую и показательную эволюцию. 
Вольнодумство Хераскова, И. Богдановича и других идет на спад; 
резкие выступления против атеистов особенно учащаются. В то же 
время идеи просветительства удерживаются и культивируются 
в разных преломлениях, причем значительную роль здесь играют 
масонские журналы.2 Что касается официальной политики, то Ека
терина, всю жизнь видевшая в Руссо своего личного врага и про
возвестника смут (характерно, что позднее книга Радищева вы
звала у нее ассоциацию именно с Руссо, равно как и события 
французской революции),3 теперь считает нужным противопоста
вить Руссо слишком резкому антиклерикалу Вольтеру, образ ко
торого, впрочем, также приводится в соответствие с требованиями 
официально допустимого. Эта позиция отразилась в , «Санктпе-
тербургских ведомостях».4 

В такой обстановке мысль Хемницера обращается к наиболее 
остро звучавшей проблеме философии религии. Как известно, кри
тика церкви и духовенства Вольтером находила отклик не только 
среди образованного дворянства, но и в самых широких слоях 
населения, где «Вольтерова вера» была синонимом атеизма вплоть 
до середины X I X в. «'Несодержание постов, бывшее доселе в домах 
вельможеских, — вспоминал Г. С. Винский, — начинало уже пока
зываться в состояниях низших, как и невыполнение некоторых об
рядов с вольными отзывами на счет духовенства и самых догма
тов, чему виною можно поставить теснейшее сообщение с иностран
цами и начавшие выходить в свет сочинения Вольтера, Ж.-Ж. Руссо 
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