
Французы могут изолировать, пристрелить Пьера Безухова, но 
это также не означает, что наступит конец всего: «Поймали меня, 
заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня — 
мою бессмертную душу!».36 

Наташе Ростовой в святки кажется, что она может вспом
нить то, что с ней было прежде. Ее спор с Николаем: «Почему 
я знаю, чем я была прежде, — с убеждением возразила Наташа.— 
Ведь душа бессмертна <.. .> стало быть, ежели я буду жить 
всегда, так я и прежде жила, целую вечность жила».37 

Размышлениям Наташи в творчестве Толстого предшество
вали рассуждения Иртеньева: «После жизни душа переходит 
в вечность; вот вечность — и я провел с одной стороны овальной 
фигуры черту до самого края доски. Отчего с другой стороны 
нету такой черты? Да, и в самом деле, какая же может быть 
вечность с одной стороны, мы, верно, существовали прежде этой 
жизни, хотя и потеряли о том воспоминание».38 

Философским источником подобных размышлений толстов
ских героев является идея Гердера о бессмертии души, о пересе
лении душ (Seelenwanderung), которая оказала сильное воздей
ствие и на Радищева. Связи Радищева с философией, этикой 
Гердера, конечно, непосредственнее и шире, чем у Толстого.39 Ра
дищев через восприятие Гердера, других мыслителей, через пре
одоление их постигал принципы историзма, теории эволюции 
природы и человеческого общества, принципы гражданского по
ведения. «Именно проповедь гражданского мужества, желание 
подвигнуть своих единомышленников на бесстрашное самопожерт
вование заставляют Радищева „вопреки всех других доводов" 
развивать теорию бессмертия души: тема бесстрашной гибели, по
явившаяся во второй главе трактата [«О человеке, о его смертности 
и бессмертии»], является стержневой для всей третьей — пе
реходной от опровержения бессмертия души к его доказатель
ству».40 Это доказательство Радищев вел, как известно, в значи
тельной степени от Гердера. В свою систему доводов оп взял его 
рассуждения об эволюции живых организмов, о единстве органи-
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