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THE PASSIONARY POTENTIAL OF V. I. DAHL’S PERSONALITY

Аннотация. Рассматриваются возможности личности В.И. Даля в плане усиления 
пассионарных свойств его потомков. Выделяются пять феноменов пассионарности: сов
мещение профессий на протяжении всей жизни; создание уникального словаря по объему; 
написание литературных произведений с элементами пассионарности; помощь другим со
бирателям; внедрение в практику языка лучших находок.

Summary. The possibilities of V. I. Dahl’s personality in terms of enhancing the pas
sionary properties of his descendants are considered. There are five phenomena of passionarity: 
combining professions throughout life; creation of a unique vocabulary by volume; writing liter
ary works with elements of passionarity; helping other collectors; introduction into practice of 
the language of the best finds.
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Среди прочитанных книг особую группу составляют книги о людях, с 
которых можно было брать пример, то есть пассионарные книги. Обычно это 
работы из серии ЖЗЛ, но не только. Это могут быть самые разные источни
ки. «Как в истории, по Льву Гумилеву, появляются пассионарные личности, 
так и в литературе есть пассионарные книги. Их едва ли больше десятка: 
Библия, Коран, «Что делать?», «Как закалялась сталь», «Так говорил Зарату
стра», «Архипелаг ГУЛАГ»_ «Пассионарная книга отличается от всех 
остальных тем, что аккумулирует в себе огромную энергию масс и действует 
в масштабах человечества, «приподнимая» его на ступеньку выше» [Орбий 
2012: 92]. Заучивание, запоминание, цитирование этих текстов формирует 
особый строй личности, о чём свидетельствуют, в том числе, зарубежные 
ученые. Пассионарный - значит зажигательный, вдохновляющий, влияющий 
на сегодняшнее поведение, на действия, зовущий вперед даже вопреки сло
жившейся ситуации. По жизни мы нередко ориентируемся на чужие истории. 
В науке сравнительно недавно появилось понятие «расписание жизни». Были 
проанализированы темпорально-возрастные образы успеха и неудачи в жиз
ни: в каком возрасте должна быть своя квартира, когда зарабатывать соб-
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ственные деньги, вступать в брак, заводить ребенка и пр. [Ежов 2008]. Это 
как раз те ориентиры, которыми мы пользуемся, но которые, тоже со време
нем, меняются, причём некоторые меняются весьма существенно. Но мы бу
дем вести речь не о других величинах. Здесь можно выделить три феномена. 
Первый - это феномен после-чтения. Мы слепили образ из ранее прочитан
ных книг, статей, биографических сведений. Книга или отрывки из книг нас 
познакомили с человеком, эти отрывки стали знаковыми. Второй феномен - 
это воздействие этого образа, которое является сильным, оседая в глубинах 
памяти, но воздействует, конечно же, не всегда. Наконец, третий феномен - 
это тайна, свежесть самого образа, который для кого-то ничего не значит, но 
для вас в данный момент является весьма авторитетным. Все сказанное отно
сится к В.И. Далю. Рассмотрим, в чем состоит пассионарный потенциал этой 
личности.

Первое, на что мы обращаем внимание, это яркое совмещение профес
сий. Даль - врач, его пригласили к смертельно раненному Пушкину. Даль 
был врачом во время войны. Но Даль же - это и потрясающий филолог, со
здатель ряда замечательных работ, и прежде всего четырехтомного словаря 
живого великорусского языка, прославившего на века имя его создателя. 
Все? Да нет! Даль - это и литератор, сочинитель целого ряда произведений, 
напомним, к примеру, о сказках Казака Луганского. Совмещение профессий 
требовало большой работы, оно и отвлекало и не отвлекало от работы сего
дняшнего дня, и Даль здесь замечательный пример такого совмещения. Сей
час модно приобретать второе высшее образование, легко стало менять про
фессии, но нередко такая смена становится формальной, профессия номер 
один гаснет в огне нового увлечения, а на проверку оказывается, что человек 
по-настоящему не состоялся ни в одной из профессий. В предисловии к из
вестной книге Н. Абалкин пишет: Даль сходен был, пожалуй, с человеком
эпохи Возрождения. Он мог, умел, любил делать все: под огнем противника 
наводить мост для переправы войск, писать сказки, учебники по зоологии и 
ботанике, оперировать больного, мастерить мебель, сочинять пьесы, зани
маться этнографией, статистикой, археологией, историей, городским благо
устройством и многим, многим другим. И самым главным, постоянным, не
отложным и непрерывным делом всей своей жизни - собиранием русского 
слова^» [Абалкин 1972: 5-6]. Люди широчайшей палитры интересов, люди, 
можно сказать, эпохи Возрождения способны насытить своим примером 
многие поколения потомков.

Второй феномен В.И. Даля - это выдающийся словарь, его структура, 
его объем, что само по себе значимо. «Как собиратель Даль охватывал все 
жанровое многообразие народного творчества: былины, сказки, песни, по
словицы, поговорки, загадки, скороговорки, народные анекдоты, заговоры, 
суеверия и предрассудки, народные плачи, свадебные и похоронные обряды, 
образцы народного изобразительного искусства (лубочные картинки и пр.)» 
[Гулак 1975: 8]. Только о вовкулаках, ведьмах и русалках им собрано 63
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украинских поверья [Гулак 1975: 14]. Мы проследили массив употребления 
народных примет в словаре В.И. Даля и убедились в неохватности собранно
го материала [Харченко 1993: 9-10]. Исследователь заимствованной лексики 
в творчестве В.И. Даля, Т.В. Чикова отмечала в начале работы тот широкий 
круг интересов, которыми владел Даль. «_Даль ходил на бриге «Феникс» в 
Данию и Швецию, окончил медицинский факультет Дерпского университета, 
был непосредственным участником многих военных компаний и походов, 
явился автором учебников «Ботаника» и «Зоология», служил чиновником 
высокого ранга, заведовал тайной канцелярией министра внутренних дел, 
знал делопроизводство и разбирался в политике и юриспруденции [Чикова 
2003]. Такая широкая канва срабатывала и на словарь. Но главное здесь еще 
и то, что Даль не боялся, во-первых, привлекать диалектный материал (и это 
хорошо, в жизни диалекты сосуществуют бок о бок с титульным языком), а 
во-вторых, иногда предлагал свои варианты слов. Когда человек работает с 
таким массивом материала, у него развивается чутье языка. И Даль не боялся 
упреков в субъективизме, он чувствовал, что необходимо языку, чего в нем 
нет. Профессор Воронежского университета Г.Ф. Ковалев когда-то сказал о 
Дале (а мы записали эти слова!): «Коллектив не сделает, а человек сделал!». 
И это тоже стало для многих напутствием на большие, очень большие дела. 
Здесь есть ещё проблема, связанная с гуманистикой в целом. «От гуманисти- 
ки никто ничего не ждёт, кроме прочтений и перечтений, анализа и интер
претации текстов. Гуманистика стала текстологией и перестала быть челове
коведением. А потому перестала быть и человеководством. Ведая лишь тек
стами и архивами, она уже никуда не ведёт. <_> Меня тревожит, что гума
нитарные науки перестают быть тем, чем были и призваны быть - самосо
знанием и самотворением человечества. <^> Образуется вакуум человече
ских смыслов и целей, который техника заполнить не может, а гуманистика 
не хочет», - пишет М.Н. Эпштейн в статье «Проективная теория в естествен
ных и гуманитарных науках» [Эпштейн 2012: 62]. Большие задачи, которые 
берет на себя человек, оборачиваются его «самотворением». Пассионарный 
потенциал личности Даля связан с созданием уникального словаря, что мо
жет служить примером для людей, пытающихся что-либо сделать.

Третий феномен открывается нам в рассуждении, какой пассионарный 
эффект содержат произведения Даля (Казака Луганского). Сказка «Об Иване 
молодом сержанте удалой голове, без роду, без племени, спроста без про
звища» [Даль 1983]. В ней вся мудрость жизни - живи, трудись и знай, что, 
даже если ты вдруг все потеряешь, надо иметь мужество начать все сначала. 
Не впадай в отчаяние: все будет хорошо, будь только сам хорош. Главное, 
как ты относишься к людям, как ты работаешь. «Мало славы служить из-за 
одной корысти; нет, Иван, послужи-ка ты_ под оговором, под клеветою, ве
рою и правдою, как служат на Руси, из одной ревности да из чести». Пассио
нарный призыв хорошо слышен в этих словах [Харченко 1985: 13-15]. Пас
сионарный эффект мог быть сосредоточен всего в одном абзаце, но это не
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делает его слабее. Добавим, что сказки служили и словарю. «Такая своеоб
разная литературно-лингвистическая методология, к которой Даль нередко 
прибегал в процессе отбора словарного материала, обеспечила его словарю 
подлинную близость к народной разговорной стихии языка, органическую 
связь с бытом, характером, психологией русского человека. Взятое из жизни 
как бы подвергалось экспериментальной проверке в контексте художествен
ного произведения и уже затем занимало свое место в Словаре» [Смирнова 
1972: 13].

Четвертый феномен - это вопросы внедрения, до сих пор слабое место 
в нашей научной культуре. Мы анализировали сказку Даля, поражаясь оби
лию в ней интереснейших пословиц. И, может быть, эти пословицы сработа
ли на живую жизнь, вошли в быт, почерпнутые Далем «кое-где» в этой жиз
ни. «Чтение - это ведь, в первую очередь, забота о себе и прокладывание пу
тей в будущее, способ не только убийства времени, но и саморазвития, про
движения в завтрашний день и формирования отдалённых перспектив. Если 
«завтра» не существует, то человек не читает, на первый план у него выходят 
совершенно иные заботы и практики» [Бавильский 2019: 22]. Многие посло
вицы мы почерпнули у Даля, и такое чтение срабатывало как внедрение в 
жизнь, как более широкое использование меткого русского слова.

Наконец, пятая ситуация - это понимание других изыскателей, реаль
ная помощь им. «Приятель Даля, художник Сапожников просит прислать ему 
для коллекции несколько видов бабочек из тех, что водятся в Оренбургском 
крае» [Порудоминский 1971]. Даль прислал ему 120 штук! На это тоже надо 
было потратить время - собрать, надписать, упаковать, отправить. И время 
работало на него, на Даля, хотя, может быть, и отвлекало от иных занятий.

Мы охарактеризовали сейчас всего пять пунктов пассионарного воз
действия личности В.И. Даля. Приведем наблюдение из недавней жизни. 
Случайно ли, что в своих текстах (Сочинениях об истории семьи) их авторы 
признавались, что семейные родословные на многое им открывали глаза, что 
настроение по мере написания повышалось, хотя речь в них шла подчас о 
трагических событиях, что жизнь наполнялась новым смыслом, а не только 
сиюминутными, подчас тоже весьма важными страстями? Когда мы осмыс
ливаем судьбу В.И. Даля, то путеводными словами может служить признание 
Михаила Эпштейна: «Я люблю бросать сам себе вызов, находя зияния не 
только в культуре, но и в себе».
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