
строено утопическое идеальное общество. В природе шее гармо
нично; человек, следуя естественному побуждению любви к себе, 
удерживает эту всеобщую гармонию в той сфере, на которую рас
пространяется его деятельность; эта частная гармония (harmonie 
particulière) составляет для него закон природы (la loi de nature). 
Отсюда — естественное основание моральных норм. Делиль 
де Саль критикует как «атеистическую систему» Лукреция, так 
и Гоббса и Локка, не признающих естественного закона основа
нием гражданского. Что же касается суеверий, то они являются 
частным случаем искажения естественного закона. 

В нашем распоряжении почти нет материалов, которые позво
лили бы проследить, как идея естественного закона преломилась 
в мировоззрении Хемницера. Его постоянные инвективы против 
общества, в котором люди 

Всяк час пременный вид имеют: 
Иное говорят, другое разумеют, 

напоминают аналогичные высказывания Руссо, но не дают воз
можности делать какие-либо определенные заключения. Однако 
можно думать, что откликом на споры о «естественном человеке* 
является басня «<Остяк> и проезжий», где прямо противопо
ставлены «естественный человек», живущий по изначальным, вро
жденным нормам справедливости, и «Европа», где эти нормы цен
ности не имеют. 

Показателен здесь самый выбор народности — «остяк». Еще 
в начале X I X в. это понятие не имело никакой этнической опре
деленности. «Остяками» (отяками) называли аборигенов Сибири, 
вне зависимости от племенных различий. Остяк — дикарь, близ
кий к природе, живущий в первобытной простоте.35 Хемницер 
как бы соглашается с Руссо, что развитие цивилизации влечет за 
собой развращение нравов, но делает это в достаточно осторож
ной форме. Он не склонен к далеко идущим выводам. Рациона
лист и просветитель, с широкими естественнонаучными интере
сами, Хемницер не мог, конечно, отрицать цивилизацию; однако, 
внимательно присматриваясь к аргументации Руссо, он не отвер
гал ее целиком. Проблема «естественного человека» во второй по-

se «Татары, покоря Сибирь под иго свое... называли природных таможных 
жителей ругательным словом уштяки, сиречь необходительные, дикие люди. 
Название сие превратили россияне в слово отяк и разумеют теперь под оным 
трех как по происхождению, так и по языку народов» (Словарь географический 
Российского государства... собранный Афанасием Щекатовым, ч, Іѵ, отд. I, 
«М—П», М., 1805, стр. 951). Далее автор статьи приводит примеры неправо
мерного расширения понятия «отяк», распространенного в повседневном оби
ходе и даже в официальной переписке. Интересны замечания о нравах отяков: 
они «боязливы, суеверны, ленивы, неопрятны, но послушны и добросердечны»; 
«.. . клятвы их никогда не бывают ложны» и т. д. 
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