
В.И.Даль – собиратель 
слов русских

К 220-летию со дня рождения русского писателя, 
этнографа, лексикографа, врача.



В.И.Даль
22.11.1801 -4.10.1872  

Владимир Даль родился 22
ноября 1801 года в Лугани (современном
Луганске), где его отец, датчанин Иоганн
Христиан Даль, служил врачом. Приняв
в России имя Иван, Даль-старший женился
на Марии Фрейтаг из семьи обрусевших
немцев и французских гугенотов. Отец
Владимира знал восемь языков, мать
свободно говорила на пяти. От родителей
мальчик унаследовал чувство слова
и широкий круг интересов.

Главная заслуга В.И. Даля – неоценимый
вклад в развитие русского языка.

Юный Владимир Даль



Иоганн Христиан Даль 
(Иван Матвеевич Даль)Мария Фрейтаг

Родители В.И. Даля



Семейство Далей было многодетным, что в те времена считалось обычным
делом. У Владимира было три брата и две сестры. В Луганском заводе они прожили
недолго, когда Владимиру исполнилось четыре года, семья поселилась в Николаеве.
Здесь Иван Матвеевич занял должность старшего лекаря Черноморского флота,
дослужился до звания дворянина. После этого он получил возможность учить своих
сыновей за казенный счет в Петербургском морском кадетском корпусе.

В 13 – летнем возрасте Владимир Даль стал студентом этого корпуса, окончив его в
звании мичмана. Об учёбе и службе на флоте он напишет 20 лет спустя в повести
«Мичман Поцелуев, или Живучи оглядывайся».
После шести лет флотской службы, Даль решил получить медицинское образование.

В.И. Даль  в юные годы

Детство и юность



В.И. Даль  с родителями  и сёстрами



Многие из нас знают Владимира Ивановича Даля как выдающегося исследователя
русского языка, создавшего знаменитый Толковый словарь. Однако основная
профессия известного ученого и литератора – врач.

В.И. Даль в 1826 году поступил в Дерптский университет, изучать медицину.
Владимир был одним из лучших студентов Дерптского университета. Он проявил
крайнее усердие во время учебы, за что уже через год был отмечен серебряной
медалью. Его наставником был известный профессор И.Ф. Мойер, выдающийся
преподаватель и хирург. Именно в доме Мойера происходит знакомство Владимира
Ивановича с В.А. Жуковским, которое сыграло немаловажную роль в его
дальнейшей судьбе. Общие интересы сближают его с Н.И. Пироговым и
Ф.И. Иноземцевым. Высоко оценивал Н.И. Пирогов способности Даля как хирурга.

Еще будучи студентом, Владимир Иванович проявлял свои знания в лечении
дизентерии, воспаления легких и перемежающейся лихорадки, умело проводил
камнесечение и трепанацию черепа. 18 марта 1829 года состоялась защита
«Диссертации на соискание ученой степени, излагающей наблюдения: успешной
трепанации черепа и скрытых изъязвлений почек».

Диплом врача Владимир получил досрочно, из-за начавшейся войны с Турцией.
Война с Турцией (1828-1829 годы), польская кампания 1831 года стала настоящим
испытанием для молодого врача. Он занимался спасением раненых, делал
операции в сложных условиях полевого госпиталя, иногда и сам принимал участие в
сражениях.

В.И. Даль – врач



Отличился при переправе Ридигера через Вислу у Юзефува. За неимением
инженера Даль навел мост, защищал его при переправе и затем сам разрушил его.
От начальства он получил выговор за неисполнение своих прямых обязанностей, но
Николай I наградил его владимирским крестом с бантом. С марта 1832 года В. Даль
служит ординатором в столичном военно-сухопутном госпитале и вскоре становится
медицинской знаменитостью Петербурга. После окончания войны Владимир
Иванович не покидает расположение действующей армии, он был командирован
ординатором в Ясский военный госпиталь, где занимался противоэпидемическими
мероприятиями. С юга в Россию проникала холера. Но особый интерес он проявлял к
офтальмологии. За время своей работы В.И. Даль произвел более сорока успешных
операций по снятию катаракты.

Владимирский  крест  с 
бантом

В.И. Даль в годы войны с 
Турцией



Под псевдонимом «Луганский» В.И. Даль публикует не только литературные
сочинения, но и статьи медицинского характера. В одной из них, «Слово медика к
больным и здоровым», он обращает особое внимание на необходимость вести
правильный образ жизни.

В.И. Далю хорошо было известно положение с оказанием медицинской помощи
в столице. Несмотря на наличие крупных госпиталей, больниц, общий уровень
практической медицины в Санкт-Петербурге был неудовлетворительным. Низким
был и уровень просвещенности жителей, которые редко обращались к врачам,
часто доверяя проходимцам. В.И. Даль выступал с резкой критикой невежд, и
шарлатанов от медицины. Скептически относился он и к гомеопатии, а чуть позже
признавал поспешность своего осуждения этого направления в медицине. В.И. Даль
привел целый ряд аргументов в пользу гомеопатии, но высказал необходимость об
испытании гомеопатических методов лечения в клинической обстановке, на
научной основе.

Несмотря на блестящие успехи в 1833 году В.И. Даль принимает решение
оставить госпиталь, но до конца своей жизни он не расставался с медицинской
практикой, помогая по мере возможности нуждавшимся.

Стоит отметить, что в «Толковом словаре» В. Даль уделил внимание и
медицинской теме. «Толковый словарь» познакомил русское общество с народной
медициной, которую автор называл «корнем» научной, современной ему,
медицины. Одной из особенностей и несомненных достоинств словаря является
размещение названия каждого растения не только на латинском языке, но и
приводятся народные, местные обозначения, которые Даль заимствовал в деревнях
и селах.



Когда выдавалось свободное время, Владимир Иванович занимался
литературным трудом. Он писал статьи и наброски, которые в дальнейшем
становились основой для его книг. Во время войны им были написаны пособия по
зоологии и ботанике.

Первая повесть Владимира Даля "Цыганка" была опубликована в 1830 году.
В дальнейшем в 1830-1840-е годы он печатал очерки под псевдонимом Казак
Луганский.

В 1832 году Владимир Даль публикует свою первую книгу «Русские сказки из
предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту
житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком
Владимиром Луганским. Пяток первый».

В.И. Даль – писатель



Книга была написана простым, понятным каждому русскому человеку языком.
Даль очень радовался своему первому произведению, но его радость была
недолгой. На писателя поступил донос. Из-за жесткой цензуры почти весь тираж
был уничтожен, автор оказался под арестом. Вскоре его освободили.

В 1833 году Даль получает пост чиновника по особым поручениям при военном
губернаторе В. А. Перовском, служившем в Оренбурге. Это место для литератора
было очень желанным. Благодаря своей новой должности он много путешествовал
по Южному Уралу, занимался сбором уникального фольклорного материала.
В.И.Даль перевел с немецкого языка «Естественную историю Оренбургского края»
Э.А. Эверсманна и сделал в ней свои примечания, с разрешения автора.

От переводчика В. Даля



Даль очень хотел познакомиться со своим знаменитым современником,
Александром Пушкиным. Он представился поэту сам, вручив ему ценный подарок –
книгу «Русские сказки», один из немногих уцелевших экземпляров. Пушкин был в
восторге от такого подарка, и в свою очередь, осчастливил литератора бесценным
даром. Так Даль стал обладателем рукописи «О попе и работнике его Балде», на
которой красовалась дарственная надпись великого поэта. "Твоя отъ твоихъ!
Сказочнику казаку Луганскому, сказочникъ Александръ Пушкинъ". Через год, 18-20
сентября 1833 года, Даль сопровождал Пушкина по пугачевским местам
Оренбургского края. Вместе с Далем поэт объездил все важнейшие места
пугачевских событий. В благодарность он прислал Далю в 1835 году подарочный
экземпляр своей "Истории Пугачева".

Дружба В.И. Даля с 
А.С. Пушкиным



Когда поэт получил смертельную рану, Владимир Иванович принимал
деятельное участие в оказании помощи раненому другу. На память Пушкин вручил
верному другу золотой перстень с изумрудным камнем. Александр Сергеевич
считал это украшение своим талисманом.

В своей статье «Смерть А.С. Пушкина» Даль подробно описал последние дни
Александра Сергеевича Пушкина, привел результаты вскрытия тела, ставшие
единственным судебно-медицинским документом о гибели поэта. Эти
свидетельства, ценные для изучения последних дней жизни великого поэта, вместе
с тем, представляют значение и как уникальные документы истории медицины.

В.И.Даль около раненого 
А.С. Пушкина



Восемь лет (1841-1849 гг.) Владимир Иванович жил в Петербурге. Он занимал
должность секретаря Л. А. Перовского, затем заведовал его особой канцелярией.
В этот период он занимается работой над физиологическими очерками, издает
целый ряд статей, несколько повестей.

Его всегда интересовало устное народное творчество – пословицы, поговорки,
песни, предания.

Когда Владимир Даль жил в северной столице, он получал образцы народного
творчества от корреспондентов-жителей разных уголков огромной страны. Все это
очень помогало исследователю в работе, но ему не хватало непосредственного
общения с народом. В 1849 году литератор переезжает в Нижний Новгород. Здесь
он занимает место управляющего удельной конторой, что помогает ему собирать
пословицы среди простых людей.

Портрет В.И. Даля. 
Художник Н. Генкина 

В.И. Даль – исследователь 
русского языка



В.И. Даль прожил в Нижнем Новгороде 10 лет, затем вышел в отставку и
перебрался в Москву. Он занялся публикацией своих работ. В 60-х годах XIX века
были опубликованы два фундаментальных труда Даля – «Пословицы русского
народа» и «Толковый словарь живого великорусского языка». Последнее
произведение является настольной книгой преподавателей русского языка, за 150
лет она не утратила своей актуальности. На составление этого словаря у Владимира
Ивановича ушло 63 года. (по некоторым источникам 53 года)!

Русское Географическое 
общество за «Толковый 

словарь» наградило В. Даля  
Константиновской  

медалью



Появление в печати толкового словаря, наглядно показавшего неисчерпаемое
синонимическое богатство русского языка, вызвало восторги славянофилов, со
взглядами которых Даль в поздние годы имел немало общего.

Благодаря Далю были сохранены для науки тысячи диалектных словоформ,
более нигде не зафиксированных. Словарь Даля, несмотря на нарочитый
дилетантизм автора, его безразличие к научной лингвистике своего времени,
остается для ученых основой знаний о том русском языке, на котором говорил
народ до того, как распространилось стандартное школьное обучение. Он служил
настольной книгой для Андрея Белого, Владимира Набокова и других выдающихся
художников слова.

"Материалы далевского словаря -
открывают даль будущего: в корень 
слова вцеплять и любую приставку, 

и любую по вкусу концовку; даль 
словарных выводов Даля: истинный 
словарь есть ухо в языке, правящее 

пантомимой артикуляций его".  -
А.Белый 

В.И. Даль



Личная  жизнь  В.И. Даля
В 1833 году Владимир Иванович Даль женился по любви на юной и

прекрасной дворянке Юлии Андре, которой только исполнилось 17 лет. Ему
было уже 32 года. Начинающий литератор познакомился с ней на вечере у
Языкова и был околдован миниатюрной красавицей. По воспоминаниям
современников, она чудесно пела русские песни, что еще добавляло ей прелести
в глазах влюбленного. Мечта о браке с хрупкой Юлией не давала покоя
Владимиру – он готов был на любые жертвы, лишь бы певунья оказалась его
женой, что позднее и случилось. В.Даль долго не мог жениться на ней из-за
разногласий с её родителями, которым не нравился будущий зять (причиной тому
был его арест). Брак был счастливым. В течение 3-х лет у супругов
родились мальчик Лев и девочка Юлия. Сын родился в 1834-м, дочь в 1838-м.

Юлия Андре

В этом же году семью Даля настигло огромное
несчастье – умерла его жена Юлия.

Врачом Даль был хорошим, но чем именно
заболела его супруга, так и не определил. Не
помогли ей и Оренбургские медики: Юлия чахла с
каждым днем и умерла во время, когда
губернатор отправил Даля в командировку. Одни
источники утверждают, что она умерла от
сложных родов, вторые – от чахотки, третьи – от
воспаления лёгких.



Из воспоминаний дочери В.Даля – Екатерины: «Плохо владела русским
языком Юлия Егоровна; вместо «простокваши» говорила «одна горшка со
кислой молокой»; но этот недостаток скрадывается тем, что тогда в доме отца
был еще в ходу почти только один немецкий язык».

Владимир Иванович тяжело переживал смерть Юлии. После этого он
изменился: уверяли, что прежде Даль был беззаботным весельчаком и душой
любой компании, но в связи со смертью любимой супруги, знакомые стали
видеть замкнутого, сухого, неразговорчивого пессимиста.
«В год смерти Юлии Егоровны судьба послала ему развлечение: Хивинский
поход. Это огромная страница в истории жизни отца. Он сам вскоре замечает,
что жизнь его наполняется большими событиями, и мысль описать эту жизнь –
все более и более им овладевает»…

Хивинский поход



После двухгодичного вдовства Даль женится на 21- летней Екатерине Соколовой.
Владимир Даль венчался с Екатериной Соколовой в Никольской церкви. Свадьбу
справляли на Троицу. После венчания на юных плечах Екатерины Львовны были
дом и дети. Сыну Владимира Ивановича от первого брака – Льву было всего 6 лет, а
младшая Юленька и вовсе была крохой. Затем родились ещё три дочери: Мария,
Ольга и Екатерина. Самым талантливым из детей Даля был Лев Владимирович. Он
занимался архитектурой, исследованием русского деревянного зодчества. В
Нижнем Новгороде по проектам этого архитектора был выстроен Ярморочный
собор, Церковь святых Космы и Дамиана. Дочь Екатерина была журналисткой.

В.И.Даль в кругу семьи



В последние годы жизни Даль работал над вторым изданием Словаря, пополняя
запасы слов, и писал детские рассказы. Сделал переложение Ветхого Завета
«применительно к понятиям русского простонародья», передал фольклористам
Киреевскому и Афанасьеву собранные им народные песни и сказки, крупнейшую
в России коллекцию лубочных картинок — в Императорскую публичную
библиотеку.

Владимира Даля не стало 4 октября 1872 года. Он был похоронен на
Ваганьковском кладбище.



Труды В.И.Даля из фонда 
научной библиотеки

Даль В.И. Толковый словарь живого 
великорусского языка [в 4 томах ] / В.И. 
Даль. – Москва : Русский язык, 1998. 

Даль В.И. Толковый словарь русского
языка : современная версия для
школьников / В.И. Даль. – Москва :
Эксмо, 2006. – 686 с.

Даль В.И. Пословицы русского народа : 
сборник [в 3 томах ] / В.И. Даль. – Москва
: Русская книга, 1998.



Презентацию  подготовили сотрудники
отдела обслуживания учебной литературой
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