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Дух Словаря: 
Спиритуалистические истоки 

лингвистической концепции В. И. Даля 
Словотолкованье ср. объяснение разума 
и значенья слов. — толкователь, — тол
ковник м. кто занимается этим делом. 

В. И. Даль. «Слово» 
1. 
О том, что В. И. Даль был на протяжении многих лет ревностным 

почитателем, переводчиком и пропагандистом сочинений шведского 
духовидца Эммануила Сведенборга, хорошо известно1. Верил Даль и в 
возможность непосредственных контактов с миром иным. В середине 
1850-х гг. он активно участвовал в собраниях спиритического кружка 
сведенборгианского толка в Нижнем Новогороде, со своим медиумом 
и «канцелярией» (протоколы кружка затерялись или были 
уничтожены)2. У духов спрашивал он, успеет ли до конца жизни за
кончить свое главное дело — составление Словаря. Те сказали, что да. 
Переводил Даль не только Сведенборга (его истолкование Апокалип
сиса), но и (вместе с «отцом русского спиритизма», переводчиком 
Сведенборга Александром Николаевичем Аксаковым) спиритичес
кий труд американского химика Роберта Гера3. 

Спиритуалистические увлечения Даля объяснялись биографами 
писателя некоторыми странностями его характера, мечтательностью и 
даже «коренным, органическим недостатком во всем духовном скла
де». Эти странности, по мнению С. К. Булича, мешали автору Словаря 
«сделаться спокойным и точным ученым», несмотря на его универси
тетское естественно-историческое образование4. Разумеется, для уче
ного-позитивиста конца XIXв. мистицизм и наука— вещи несов
местимые. Между тем в идеологическом контексте 1850-1860-х гг. по
зитивизм вполне органично сочетался с различными спиритуали
стическими системами: от пневматологии Сведенборга и Эндрю 
Джексона Дэвиса до «прогрессистских» видений загробной жизни со
циалистов Фурье и Л еру5. Визионерство в эту эпоху было тесно связано 
с вопросами о научном воображении и нравственном идеализме: спо
собность некоторых духовно одаренных людей видеть прошлое как 
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оно было на самом деле или предвидеть идеальное будущее человечес
тва и, в соответствии со своими видениями, указывать современникам 
тот или иной путь к совершенству. В настоящей заметке мы хотели бы 
высказать гипотезу о влиянии спиритуалистических исканий Даля на 
его лингвистические взгляды. Гипотеза эта, разумеется, нуждается в 
дальнейшей разработке, но, как говорится, лиха беда начало. 

2. 
Следы интереса Даля к спиритуализму, как я полагаю, отчетливо ви

дятся в его концепции языка как некой полуматериальной оболочки, 
соединяющей наш телесный мир с духовным. Отсюда, в частности, 
проистекает следующий знаменитый тезис в «Напутном слове» (1862): 

Но с языком, с человеческим словом, с речью, безнаказанно шутить 
нельзя; словесная речь человека, это видимая, осязаемая связь, союзное звено 
между телом и духом: без слов нет сознательной мысли, а есть разве одно толь
ко чувство и мычанье. Дух не может быть порочен, в малоумном та же душа — 
ума много} да вон нейдет; отчего1. Вещественые снаряды служат ему превратно, 
они искажены; дух ими пригнетен, он под спудом, а без вещественых средств 
этих, в вещественном мире, дух ничего сделать не может, не может даже про
явиться, (т. 1, с. XV; курсив мой). 

Эта идея, кажется, гораздо ближе к «философскому» спиритизму 
последователя Сведенборга Аллана Кардека, расцветшему в конце 
1850- начале 1860-х гг., чем к христианской (православной) концеп
ции Слова или романтической (от Гердера до Гумбольдта) философии 
языка как воплощения народного духа6. Так, например, у Кардека есть 
целый пассаж о малоумных, души которых не могут дать о себе знать 
из-за поврежденной материальной коры («калеки мозга»)7. 

3. 
Вообще отношение к слову у Даля спиритуально, а не просто эмо

ционально: слово, существующее в нашем мире, живо; оно томится, 
терпнет и коснеет, если его неправильно поставить в словаре или 
подменить чужеязычным речением (откровенная демонизация запад
ных влияний); оно есть воплощенная связь телесного человека с Ду
хом: «плотская природа наша не дает духовному началу в нас никакой 
власти без словесной речи» (т. 1, с. XLXVIII). Показательно, как Даль 
толкует слова «дух» и «душа» в Словаре: последняя есть «бесплотное 
тело духа» (т. 1,с. 504)8. 

Мистические (пневматологические) корни, как я полагаю, имеет у 
Даля и идея системности языка. Так, его знаменитый принцип семей 
слов или гнезд, заслуживший столько нареканий, находит свое соот-
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ветствие не в старом Академическом словаре (А. М. Сухотин)9, не в 
позитивистском опытном классификаторстве («positivist view of lan
guage as subordinate to the physical world» [Vitalich10]), не в художествен
ном воображении автора (версия Плуцер-Сарно) и не в культе патри
архальной семьи (есть и такая версия современника Даля11), но в све-
денборговском видении ангельских сообществ-семей, составляющих 
в целокупности единство Божественного Слова: 

[В]се прекрасное существует и происходит не от чего иного, как от сочета
ния различных, стройно составленных и согласованных частей, расположен
ных в совопкупном (совместном) или последовательном порядке; <...> совер
шенство <небесное> происходит от разнообразия частей, ибо из того, что су
ществует в мире природном, можно, как в зеркале, видеть то, что существует 
в мире духовном12. 

По Сведенборгу, эти части — семьи духов, различные между собой 
по разумению, размеру (большие и малые), а также по языку. 

4. 
Разумеется, для визионера Сведенборга вопрос о языке как средс

тве сообщения с ангелами был центральным13. Далю, возможно, была 
близка мысль духовидца о том, что ранее природный язык людей был 
духовен (золотой век), но потом испортился (разумеется, эта идея 
присутствует во многих мистических доктринах, но Даль изучал Све
денборга, а не Сен-Мартена). Тем не менее внутренняя сущность язы
ка все еще внятна человеку: 

Речь, свойственная жителям духовного мира, врождена каждому человеку, 
но только она находится во внутренней части его разума; а так как речь эта не 
проявляется у него в словах согласно с чувствами его, как у ангелов, то чело
век и не знает, что она ему свойственна. Тем не менее вот почему человек, 
приходя в ту жизнь, говорит на одном языке с духами и ангелами и понимает 
его, не учась ему14. 

Интересно в этой связи, как Даль объясняет выбор «семейного» 
расположения слов. Он описывает свой путь к открытию этого прин
ципа. Вначале — многолетнее собирание слов по крохам, коллекцио
нерство, лингвистическое соглядатайство. Наконец, слова собраны, и 
возникает вопрос, как их представить разумно и с пользой (новый 
словарь «даст хлебы, и насытит», т. 1, с. XVI). Азбучный порядок ока
зывается для него неприемлемым, так как слова здесь томятся от оди
ночества и «всякая живая связь речи разорвана и утрачена». Отверг 
Даль и «корнесловный» способ как докучный и утомительный для чи
тателя. Выбор гнездового метода предстает как своего рода открове
ние (в этой эмпирике сложно сказать, где заканчивается позитивист-
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ский и начинается спиритуальный подход): «...вглядываясь в эти без-
конечные столбцы слов, видишь, наконец, что <...> целыми купами 
показывают очевидную семейную связь и самое близкое родство <...> 
Разсматривая эти родственныя отношения ближе, мы находим, что 
такая связь представляет в нашем языке особый и общий закон, кото
рый дает нам неизменныя правила образования слов звеньями, це
пью, гроздами <...>»15. 

5 . 
В определенном смысле автор Словаря не лингвист, не собиратель 

слов и не автор «лингвистического дневника» (Плуцер-Сарно), а свое
го рода медиум-визионер (или, используя словечко самого Даля «ду-
хослов»), которому открывается форма бытия слов в национальном 
языке— бесчисленные словесные «семьи», выражающие в своем 
единстве дух народа, в свою очередь, отражающий Божественный 
Дух. В таком случае Словарь действительно оказывается толковым 
(своего рода лексикологическая экзегетика) описанием живаго (то 
есть пульсирующего, сливающегося в капли, отражающие абсолют) 
языка. 
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