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Биография
► Владимир Иванович Даль (10 [22] ноября 1801 

— 22 сентября [4 октября] 1872) — русский 
учёный и писатель. Прославился как автор 
«Толкового словаря живого великорусского 
языка». Член-корреспондент Петербургской 
академии наук по физико-математическому 
отделению (избран 21 декабря 1838 года за 
естественнонаучные труды), почётный член 
Академии по Отделению естественных наук 
(1863 год). При слиянии Петербургской 
академии с Российской Владимира Даля 
перевели в Отделение русского языка и 
словесности. Владимир Даль писал Я. К. 
Гроту: Один из двенадцати членов-
учредителей Русского географического 
общества, которое присудило ему 
Константиновскую медаль за «Толковый 
словарь живого великорусского языка». Знал, 
по меньшей мере, 12 языков, понимал 
тюркские языки, считается одним из первых 
тюркологов. Этнограф, собиратель фольклора. 
Собранные песни отдал Киреевскому, сказки — 
Афанасьеву. Богатое, лучшее в то время 
собрание лубочных картин Даля поступило в 
Имп. публ. библиотеку и вошло впоследствии в 
издания Ровинского. Умер Даль в Москве 22 
сентября [4 октября] 1872. Похоронен на 
Ваганьковском кладбище. 



Семья
►  Владимир Даль родился в местечке Луганский завод (ныне Луганск) 

Екатеринославского наместничества 10 (22) ноября 1801 года в семье 
лекаря горного ведомства Ивана Матвеевича Даля и Марии Христофоровны 
Даль (урождённая Фрейтаг). Его отец, датчанин Johan Christian von Dahl 
(1764 — 21 октября 1821), 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. Иоанн 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 Фрайтаг — 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». 





Первые годы жизни
► Псевдоним «Казак Луганский», под которым 

Владимир Даль вступил в литературный мир в 
1832 году, в честь своей родины — Луганска. 
Родиной считал не Данию, а Россию В 1833 году 
В. И. Даль женился на Юлии Андре 
(1816—1838). Пушкин был знаком с нею в 
Оренбурге. Её впечатления об оренбургских 
днях поэта переданы в письмах Е. Ворониной 
(«Русский архив», 1902, № 8. С.658.)[5]. Вместе 
они переезжают в Оренбург, где у них родятся 
двое детей. Сын Лев родился в 1834-ом, дочь 
Юлия в 1838-ом (названа в честь матери). 
Вместе с семьёй был переведён чиновником 
особых поручений при военном губернаторе В. 
А. Перовском. Овдовев, женился в 1840-ом 
году на Екатерине Львовне Соколовой 
(1819—1872), дочери героя Отечественной 
войны 1812 года. У них родятся три дочери: 
Мария (1841—1903), Ольга (1843-?), Екатерина 
(1845-?). Екатерина Владимировна напечатала 
воспоминания об отце (журнал «Русский 
вестник» (1878), альманах «Гостиный Двор» 
(1995))[6] 22 сентября (4 октября) 1872 года 
Владимир Иванович Даль скончался и был 
похоронен на Ваганьковском кладбище, вместе 
с супругой. Позднее, в 1878-ом году, на том же 
кладбище был похоронен его сын Лев. 



               Учеба
► Начальное образование 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, вместе с 
братом Карлом, младшим его на год, 
поступил в Петербургский морской 
кадетский корпус, где обучался с 1814 по 
1819 годы. Выпущен 2 марта 1819 года 
мичманом в Черноморский флот, 
двенадцатым по старшинству из 
восьмидесяти шести. Позднее учёбу описал 
в повести «Мичман Поцелуев, или Живучи 
оглядывайся» (1841). После нескольких лет 
службы во флоте, 20 января 1826 года 
Владимир Даль поступил в Дерптский 
университет на медицинский факультет. 
Жил он в тесной чердачной каморке, 
зарабатывая на жизнь уроками русского 
языка. Спустя два года, в январе 1828 года 
В. И. Даль был зачислен в число 
казённокоштных воспитанников. Учёбу 
пришлось прервать с началом в 1828 году 
русско-турецкой войны, когда в связи со 
случаями чумы в задунайской области — 
действующая армия потребовала усиления 
военно-медицинской службы 



Сфера научной деятельности
► Научная деятельность Владимира Даля 

обширна: врач, естествоиспытатель, 
лингвист, этнограф. Наибольшую славу ему 
принёс Толковый словарь живого 
великорусского языка. Врач Как блестящий 
военный врач Владимир Даль показал себя в 
ходе сражений русско-турецкой войны 
1828—1829 и польской кампании 1831 года. С 
марта 1832 года В. И. Даль служит 
ординатором в Петербургском военно-
сухопутном госпитале и вскоре становится 
медицинскою знаменитостью Петербурга. 
Здесь он трудился неутомимо и вскоре 
приобрёл известность замечательного 
хирурга, особенно же окулиста. Он сделал на 
своём веку более сорока одних операций 
снятия катаракты, и всё вполне успешно. 
Позднее, оставив хирургическую практику, 
Даль не ушёл из медицины, пристрастившись 
особенно к офтальмологии и гомеопатии 
(одна из первых статей в защиту гомеопатии 
принадлежит Далю: «Современник» 1838, № 
12). Естествоиспытатель В 1838-ом году В. И. 
Даль избран членом-корреспондентом АН по 
отделению естественных наук за собрание 
коллекций по флоре и фауне Оренбургского 
края. 



Первые опыты

► Одно из первых знакомств с 
литературой едва не завершилось 
плачевно. С сентября 1823 по апрель 
1824 В. И. Даль находился под 
арестом по подозрению в сочинении 
эпиграммы на главнокомандующего 
Черноморским флотом Грейга и его 
гражданскую жену Юлию 
Кульчинскую (Лию Сталинскую) — 
еврейку, дочь могилёвского 
трактирщика, после первого брака 
выдававшую себя за польку.].Был 
оправдан судом, после чего 
перевёлся из Николаева в 
Кронштадт. В 1827 году журнал А.Ф. 
Воейкова «Славянин» публикует 
первые стихотворения Даля. В 1830-
ом В. И. Даль выступает уже как 
прозаик, его повесть «Цыганка» 
печатает «Московский телеграф». 



           Признание
►  Прославили его как литератора «Русские 

сказки из предания народного изустного на 
грамоту гражданскую переложенные, к быту 
житейскому приноровленные и поговорками 
ходячими разукрашенные Казаком Владимиром 
Луганским. Пяток первый» (1832 год). Ректор 
Дерптского университета решил пригласить 
своего бывшего студента, доктора медицины 
Даля на кафедру русской словесности. При 
этом книга была принята в качестве 
диссертации на соискание учёной степени 
доктора филологии, но она была отклонена в 
качестве диссертации как неблагонадёжная 
самим министром просвещения. Тираж данной 
книги был изъят из продажи. Один из немногих 
оставшихся экземпляров Даль решил подарить 
А. С. Пушкину. Жуковский давно обещал их 
познакомить, но Даль, не дожидаясь его, взял 
«Сказки…» и пошёл сам — без всяких 
рекомендаций — представляться Александру 
Пушкину. Так началось их знакомство. В 
1833—1839 вышли в свет «Были и небылицы 
Казака Луганского». Активно сотрудничал в 
журнале «Сельское чтение». 



Толковый словарь живого 
великорусского языка 
► Обложка I тома второго издания (1880)«Толковый 

словарь» — главное детище Даля, труд по которому 
его знает всякий, кто интересуется русским 
языком. Когда толковый словарь живого 
великорусского языка был собран и обработан до 
буквы «П», Даль решил уйти в отставку и посвятить 
себя работе над словарём. В 1859 году он 
поселяется в Москве на Пресне в доме, 
построенном историографом князем Щербатовым, 
написавшим «Историю Российского государства». В 
этом доме прошёл заключительный этап работы 
над словарём, до сих пор непревзойдённым по 
своему объёму. Две цитаты, определяющие 
задачи, которые поставил перед собой Владимир 
Даль: «Живой народный язык, сберёгший в 
жизненной свежести дух, который придаёт языку 
стройность, силу, ясность, целость и красоту, 
должен послужить источником и сокровищницей 
для развития образованной русской речи». Великая 
цель, исполнению которой было отдано 53 года, 
достигнута В 1861 году за первые выпуски 
«Словаря» получил константиновскую медаль от 
Императорского географического общества, в 1868 
году выбран в почётные члены Императорской 
академии наук, а по выходу в свет всего словаря 
удостоен ломоносовской премии.



Даль и Украина

►  Мемориальная доска на улице Наваринской в 
Николаеве.Почти 20 лет даль прожил на 
Украине, знал украинский язык, собрал 
ценные украинские фольклорные и языковые 
материалы. Владимир Даль писал 
художественные произведения, многие из 
которых — на украинские темы (повести 
«Савелий Граб», «Небывалое в том, что было 
…», рассказ «Светлый праздник», «Ваша воля, 
наша доля», «Сокровище», "Упырь " и др.). 
Автор этнографических очерков, написанных с 
позиций «натуральной школы», то есть 
физиологических очерков. Написал ряд статей 
о Григорие Квитке-Основьяненко 
(«Малороссийские повести, которые 
рассказывает Григорий Основьяненко», 1835 и 
др.). В работе «О поверьях, суевериях и 
предрассудках русского народа» (1845—1846) 
привел немало примеров из украинского 
фольклора, использовал мотивы украинской 
демонологии. Написал рецензию на 
фольклорный сборник Платона Лукашевича 
«Малороссийские и червонорусские народные 
думы и песни» (1837). Популяризировал 
украинскую литературу и устное народное 
творчество. 



Военная деятельность
► С 1814 по 1819 год Даль учился в Морском 

кадетском корпусе в Петербурге. Окончив 
курс, он был произведён в мичман, 
проходил офицерскую службу сначала на 
Чёрном (1819—1824), а потом на 
Балтийском морях (1824—1825). Причиной 
перевода из Николаева в Кронштадт стал 
арест по подозрению в сочинении 
эпиграммы, задевающей личную жизнь 
главнокомандующего Черноморским 
флотом (сентябрь 1823 — апрель 1824). В 
1826 году оставил морскую службу и начал 
обучение на врача. 29 марта 1829 года В. 
И. Даль поступил в военное ведомство и 
был зачислен в действующую армию. 
Участвовал как военный врач в русско-
турецкой войне. В качестве ординатора 
при подвижном госпитале, Даль принимает 
участие в ряде сражений, приобретает 
славу искусного хирурга. В 1833 году 
переехал в Оренбург. Участвовал в 
Хивинском походе 1839—1840 годах. С 
военной дейтельность В. И. Даль связаны 
ряд его литературных произведений 
мемуарного характера, в частности: 
«Донская конная артиллерия» и «Письма к 
друзьям из похода в Киев». 

►  



Снова в Санкт-Петербурге
► В 1838 он выбран за свои 

естественноисторические работы в член-
корреспонденты Императорской академии наук; в 
1841 назначен секретарём к Л. А. Перовскому, а 
потом заведовал (частной) особой канцелярией 
его, как министра внутренних дел. Вместе с Н. 
Милютиным составлял и вводил «Городовое 
положение в СПб.». За это время им напечатаны 
статьи: Памятная монета Банка России 
посвящённая 200-летию со дня рождения В. И. 
Даля Памятная монета Банка Украины 
посвящённая 200-летию со дня рождения В. И. 
Даля«В 40-е годы „по вызову главного начальства 
над военно-учебными заведениями он написал 
превосходные учебники ботаники и зоологии. Они 
высоко ценились и естествоиспытателями, и 
педагогами“. Так характеризует их биограф Даля 
А. Мельников-Печерский. Перед нами — учебник 
зоологии, изданный предположительно в 1847 г. 
Его отличает живой, образный язык. Под стать 
текстам 700 иллюстраций, выполненных на 
высочайшем художественном уровне А. П. 
Сапожниковым.»[14] Тогда же Даль напечатал ряд 
повестей и очерков в «Библиотеке для Чтения», 
«Отечественных Записках», «Москвитянине» и 
сборнике Башуцкого «Наши», в том числе статьи. 

►  


