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Владимира Ивановича 
Даля -

лексикографа, 
этнографа, писателя



Влади́мир 
Ива́нович Даль 

(10 [22] ноября 1801 — 
22 сентября 

[4 октября] 1872) — 
русский писатель, 

этнограф и 
лексикограф, 

собиратель фольклора, 
военный врач. 

Наибольшую славу 
принёс ему 

непревзойдённый по 
объёму «Толковый 

словарь живого 
великорусского 

языка», на составление 
которого ушло 53 года.



⚫ Владимир Даль родился в посёлке Луганский завод (ныне г. Луганск, на 
Украине, на Английской улице, в небольшом одноэтажном домике, 
окруженном казармами, халупами, землянками первых заводских 
рабочих литейного завода) Екатеринославского наместничества, 
Российской империи 10 (22) ноября 1801 год в семье лекаря горного 
ведомства Ивана Матвеевича Даля и его жены Марии Христофоровны, 
урождённой Фрейтаг.

⚫ Его отец, обрусевший датчанин Йохан (Иоганн) Кристиан Даль, принял 
российское подданство вместе с русским именем Иван Матвеевич Даль в 
1799 году. Он знал немецкий, английский, французский, русский, идиш, 
латынь, греческий и древнееврейский язык, был богословом и медиком. 

⚫ Известность его как лингвиста достигла императрицы Екатерины II, 
которая вызвала его в Петербург на должность придворного 
библиотекаря. 

⚫ Иоганн Даль позднее уехал в Йену, прошёл там курс врачебного 
факультета и возвратился в Россию с дипломом доктора медицины. 
Российская медицинская лицензия гласит: «Иван Матвеев сын Даль 1792 
года марта 8 числа удостоен при экзамене в Российской империи 
медицинскую практику управлять».

⚫ Иван Даль в Петербурге женился на Марии Христофоровне Фрейтаг, у них 
родились две дочери (Паулина и Александра) и четверо сыновей. 
Братьями Владимира были:

Карл (1802—1828), до конца жизни прослужил на флоте, проживал и 
похоронен в Николаеве, детей не имел;
Павел (1805—1835), был болен чахоткой и по состоянию здоровья часто 
проживал вместе с матерью в Италии, где и похоронен в Риме, детей не 
имел;
Лев (1807—1831), убит польскими повстанцами.





⚫ Мария Даль свободно владела пятью языками. 
⚫ Бабушка по материнской линии Владимира Ивановича — Мария 

Ивановна Фрейтаг — происходила из рода французских 
гугенотов де Мальи, занималась русской литературой. Известны 
её переводы на русский язык С. Геснера и А. В. Иффланда. 

⚫ Дед Христофор Фрейтаг — коллежский асессор, чиновник 
ломбарда. Был недоволен филологическим образованием 
будущего зятя и фактически вынудил его получить медицинское 
образование, поскольку считал профессию врача одной из 
немногих «доходных и практических профессий».

⚫ Когда Далю было всего 4 года, его семья переехала в Николаев. 
Выслужив в 1814 году дворянство, Иван Матвеевич, старший 
лекарь Черноморского флота, получил право на обучение своих 
детей в Петербургском морском кадетском корпусе за казённый 
счёт.

⚫ Псевдоним «Казак Луганский», под которым Владимир Даль 
вступил в литературный мир в 1832 году, был взят им в честь 
своего родного Луганска. Родиной он считал не Данию, а 
Россию. 

⚫ В 1817 году во время учебного плавания кадет Даль посетил 
Данию, и позже вспоминал «Когда я плыл к берегам Дании, меня 
сильно занимало то, что увижу я отечество моих предков, моё 
отечество. Ступив на берег Дании, я на первых же порах 
окончательно убедился, что отечество моё Россия, что нет у 
меня ничего общего с отчизною моих предков».





⚫ Начальное образование Даль получил на дому. В доме его 
родителей много читали и ценили печатное слово, любовь к 
которому передалась всем детям.

⚫ В возрасте тринадцати с половиной лет поступил в 
петербургский Морской кадетский корпус, где обучался с 1814 
по 1819 годы. Выпущен 2 марта 1819 года мичманом на 
Черноморский флот, двенадцатым по старшинству из 
восьмидесяти шести. Позднее учёбу описал в повести «Мичман 
Поцелуев, или Живучи оглядывайся» (1841).

⚫ Окончив курс, он был произведён в мичманы, проходил 
офицерскую службу сначала на Чёрном (1819—1824), а потом на 
Балтийском морях (1824—1825).

⚫  После нескольких лет службы на флоте Владимир Даль 20 
января 1826 года поступил в Дерптский университет на 
медицинский факультет. Жил он в тесной чердачной каморке, 
зарабатывая на жизнь уроками русского языка. Спустя 2 года, в 
январе 1828 года В. И. Даль был зачислен в число 
казённокоштных воспитанников. По словам одного из биографов 
Даля, он погрузился в атмосферу Дерпта, которая «в умственном 
отношении побуждала к разносторонности». Здесь ему прежде 
всего пришлось усиленно заниматься необходимым в то время 
для учёного латинским языком. За работу на тему, объявленную 
философским факультетом, он получил серебряную медаль.

⚫ В 1827 году журнал Александра Воейкова «Славянин» публикует 
первые стихотворения Даля. 





⚫ Учёбу пришлось прервать в 1828 году, с началом войны с 
турками, когда в связи с распространившимися за Дунаем 
случаями чумы действующая армия потребовала усиления 
военно-медицинской службы. Владимир Даль досрочно «с 
честью выдержал экзамен на доктора не только медицины, но и 
хирургии» по теме «Об успешном методе трепанации черепа и о 
скрытом изъязвлении почек».

⚫ В ходе сражений русско-турецкой войны 1828—1829 и польской 
кампании 1831 года Владимир Даль показал себя как блестящий 
военный врач. 

⚫ Отличился при переправе Ридигера через Вислу у Юзефува. За 
неимением инженера Даль навёл 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 он служит ординатором в столичном военно-
сухопутном госпитале и вскоре становится медицинскою 
знаменитостью Петербурга. 

⚫ Позднее, оставив хирургическую практику, Даль не ушёл из 
медицины совсем. Он сохранил интерес к офтальмологии и 
пристрастился к гомеопатии. В «Современнике» опубликовал 
одну из первых в России статей в защиту гомеопатии.





⚫ В 1832 году Даль публикует «Русские сказки». Это 
сочинение принесло ему известность в 
литературных кругах русской столицы.

⚫ Ознакомившись с книгой Даля, ректор Дерптского 
университета решил пригласить своего бывшего 
студента на кафедру русской словесности. При этом 
книга была принята в качестве диссертации на 
соискание учёной степени доктора филологии. 
Министр просвещения, однако, посчитал «Русские 
сказки» неблагонадёжными из-за доноса на автора 
книги со стороны управляющего III отделением 
Александра Мордвинова.

⚫ Осенью 1832 года Даля арестовали прямо во время 
обхода больных и доставили в Третье отделение. 
Его спасло от репрессий заступничество поэта 
Жуковского, который, будучи наставником 
наследника престола, представил ему всё 
происшедшее с Далем в анекдотическом свете как 
совершенное недоразумение. 

⚫ Обвинения с Даля сняли, однако нераспроданный 
тираж «Русских сказок» был уничтожен.





⚫ Женившись в 1833 году, Даль был в июле переведён в Оренбург 
чиновником особых поручений при военном губернаторе 
В. А. Перовском. На этой должности он оставался около 8 лет.

⚫ Во время пребывания на Южном Урале много ездил по уездам, 
собирал фольклорные материалы, занимался естественными 
науками. 

⚫ За свои коллекции по флоре и фауне Оренбургского края был 
избран в 1838 г. членом-корреспондентом Петербургской 
академии наук по физико-математическому отделению.

⚫ Помимо русского, Даль знал по меньшей мере 12 языков, 
понимал тюркские языки, собирал в Оренбурге тюркские 
рукописи, благодаря чему считается одним из первых в России 
тюркологов. 

⚫ В 1835 году Даль был избран член-корреспондентом первого 
состава Уфимского губернского статистического комитета. Он 
продолжал и литературные занятия, активно сотрудничал в 
журнале «Сельское чтение». В 1833—1839 гг. вышли в свет 
«Были и небылицы Казака Луганского».

⚫ В 1839-40 гг. доктор Даль участвовал в Хивинском походе. 
Военная деятельность Даля освещена в ряде его сочинений 
мемуарного характера, как, например: «Донская конная 
артиллерия» и «Письма к друзьям из похода в Хиву».



⚫ 18-20 сентября 1833, В. И. Даль сопровождал Пушкина по 
пугачёвским местам Оренбургского края. Именно от 
Пушкина он узнал сюжет «Сказки о Георгии Храбром и о 
волке». Вместе с Далем поэт объездил все важнейшие 
места пугачёвских событий. В благодарность он прислал 
Далю в 1835 году подарочный экземпляр своей «Истории 
Пугачёва».

⚫ В конце 1836 года Даль приезжал в Петербург. Пушкин 
радостно приветствовал возвращение друга, многократно 
навещал его, интересовался лингвистическими находками 
Даля. Александру Сергеевичу очень понравилось 
услышанное от Даля, ранее неизвестное ему слово 
«выползина» — шкурка, которую после зимы сбрасывают 
ужи и змеи, выползая из неё. Зайдя как-то к Далю в 
новом сюртуке, Пушкин весело пошутил: «Что, хороша 
выползина? Ну, из этой выползины я теперь не скоро 
выползу. Я в ней такое напишу!» — пообещал поэт. Не 
снял он этот сюртук и в день дуэли с Дантесом. Чтобы не 
причинять раненому поэту лишних страданий, пришлось 
«выползину» с него спарывать. Даль и здесь 
присутствовал при трагической кончине Пушкина.





⚫ Даль участвовал в лечении поэта от смертельной раны, 
полученной на последней дуэли, вплоть до смерти 
Пушкина 29 января (11 февраля) 1837 года. Узнав о 
дуэли, Даль приехал к другу, хотя родные не пригласили 
его к умирающему Пушкину. Застал погибающего друга в 
окружении знатных врачей. Кроме домашнего доктора 
Ивана Спасского, поэта осматривал придворный лейб-
медик Николай Арендт и ещё три доктора медицины. 

⚫ Пушкин радостно приветствовал друга и, взяв его за 
руку, умоляюще спросил: «Скажи мне правду, скоро ли я 
умру?» И Даль ответил профессионально верно: «Мы за 
тебя надеемся, право, надеемся, не отчаивайся и ты». 
Пушкин благодарно пожал ему руку и сказал облегчённо: 
«Ну, спасибо». Он заметно оживился и даже попросил 
морошки, а Наталья Николаевна радостно воскликнула: 
«Он будет жив! Вот увидите, он будет жив, он не умрёт!»

⚫ Под руководством Н. Ф. Арендта он вёл дневник истории 
болезни. Позже И. Т. Спасский вместе с Далем проводил 
вскрытие тела Пушкина, где Даль писал протокол 
вскрытия.





⚫ Владимиру Далю умирающий Александр 
Сергеевич передал свой золотой перстень-
талисман с изумрудом со словами: «Даль, 
возьми на память». А когда Владимир 
Иванович отрицательно покачал головой, 
Пушкин настойчиво повторил: «Бери, друг, 
мне уж больше не писать». 

⚫ Впоследствии по поводу этого пушкинского 
подарка Даль писал В. Одоевскому: «Как 
гляну на этот перстень, хочется приняться 
за что-либо порядочное». Владимир 
Иванович пытался вернуть его вдове, но 
Наталья Николаевна запротестовала: «Нет, 
Владимир Иванович, пусть это будет вам на 
память. И ещё я хочу вам подарить 
пробитый пулей сюртук Александра 
Сергеевича». Этот был тот самый сюртук-
выползина. 



⚫ Хотя корреспонденты из разных уголков России 
регулярно высылали Далю образцы пословиц, сказок и 
народного говора, пребывание в Петербурге отдалило его 
от стихии живой крестьянской речи. Он стал 
задумываться о возвращении из столицы в провинцию, 
хотя с точки зрения карьеры это означало шаг назад.

⚫ В 1849 Даль был назначен управляющим нижегородской 
удельной конторой, ведавшей делами 40 тысяч 
государственных крестьян, и прослужил на этом посту, 
доставившем ему возможность наблюдать разнообразный 
этнографический материал, 10 лет, после чего вышел в 
отставку и поселился в Москве.

⚫ Именно в Нижнем Новгороде была завершена 
многолетняя работа Даля по собиранию русских 
пословиц. Когда в 1853 г. цензура стала препятствовать 
публикации сборника, Даль начертал на нём слова: 
«Пословица не судима». Это издание — подлинная 
этнографическая энциклопедия русской жизни — увидело 
свет в авторской редакции в 1862 году.

⚫  Обработку толкового словаря Даль довёл в Нижнем до 
буквы П.





⚫ В 1859 году действительный статский советник Даль вышел в 
отставку и поселился на Пресне в деревянном доме, 
построенном историографом князем Щербатовым. После 
переезда в Москву он приступил к публикации двух капитальных 
трудов, над которыми работал всю жизнь. Это «Толковый 
словарь живого великорусского языка» (1861—1868) и 
«Пословицы русского народа» (1862).

⚫ Даль в течение всей жизни собирал народные песни, сказки и 
лубочные картины. Сознавая недостаток времени для обработки 
накопленного фольклорного материала, собранные песни он 
отдал для публикации Киреевскому, а сказки — Афанасьеву. 
Богатое, лучшее в то время собрание лубочных картин Даля 
поступило в Императорскую публичную библиотеку и вошло 
впоследствии в издания Ровинского.

⚫ На исходе жизни Даль переложил Ветхий Завет «применительно 
к понятиям русского простонародья». Он «играл на нескольких 
музыкальных инструментах, работал на токарном станке». 

⚫ Осенью 1871 года с Владимиром Ивановичем случился первый 
лёгкий удар, после чего он пригласил православного 
священника для приобщения к Русской православной церкви и 
дарования таинства святого причащения по православному 
обряду, перешёл из лютеранства в православие.

⚫ Владимир Иванович Даль скончался в возрасте 70 лет и был 
похоронен на Ваганьковском кладбище вместе с супругой. 
















