
« Заочная экскурсия по 
далевским местам» 
(к 220-летнему юбилею
 В. И. Даля)



ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДАЛЬ (КАЗАК 
ЛУГАНСКИЙ)  1801 - 1872

     Эта экскурсия посвящена нашему 
земляку –Владимиру Ивановичу Далю, 
писателю, этнографу, лексикографу, 
собирателю фольклора, офтальмологу, 
военному хирургу. 
    Нынешней осенью мы отметим 220-ю 
годовщину со дня рождения этого 
удивительного человека. Я уверена, что все 
знают автора «Толкового словаря живого 
великорусского языка», даже спустя два 
столетия его имя остаётся известным и 
дорогим для многих .
     В ходе нашей заочной экскурсии мы 
посетим значимые для В. И. Даля места, где 
он родился, учился, служил, воевал. 
     Надеюсь, что вы сегодня откроете для 
себя много нового и интересного.



     Спасибо, Дания, далёкая страна, где сказка в воздухе 
витала, за то, что Иоганна Христиана  Даля на службу в Русь 
далёкую послала…
     В Луганске он на верность присягнул своей стране – 
империи Российской, в далёком нашем угольном краю 
каждый рабочий у него лечился. И здесь, в родном нашем 
Луганске, и этим город наш всегда гордился, у Иоганна 
Христиана Даля сын – Владимир Даль - родился.

Памятник В. И. Далю во дворе
 музея Даля в Луганске



  ЛУГАНСК. 10 (22) ноября 1801 года в  
Луганске в семье городского лекаря Ивана 
Матвеевича Даля, проживавшего по улице 
Английской, родился мальчик, которого 
назвали Владимир. 
На фотографиях вы видите Английскую 
улицу (сейчас – улица Даля), дом-музей  Даля 
и офтальмологическую клинику на ул. Даля  
(известно, что Даль был знаменитым 
офтальмологом)



В Луганске, его именем названы: улица, 
средняя школа № 5 и Восточно-
украинский национальный университет. 
В луганском доме семьи Даля ныне 
действует Литературный музей Владимира 
Даля. Научным сотрудникам музея удалось 
собрать в полном объёме прижизненные 
издания литературных произведений В. И. 
Даля. Музей рассказывает о личности В. И. 
Даля в контексте эпохи, о его 
современниках — А. С. Пушкине, Н. В. 
Гоголе, Н. И. Пирогове. Во дворе музея стоит 
бюст Даля, а на улице Даля находится его 
памятник,  установленный в 1981 году.  Этот 
памятник был первым и долгое время оставался 
единственным в мире. 



На улице Даля имеется водолечебница, возле которой 
расположен памятник В. И. Далю. Интересен тот факт, что 
ул. Даля пересекается с ул. Пушкина. Можно сказать, что 
Даль и Пушкин как друзья встретились в Луганске.

Водолечебница на ул. 
Даля, 

памятник В.И. Далю



Школа №5 им. В. 
Даля в Луганске В 2010 году был открыт третий в Луганске памятник Далю около

 Луганского государственного университета имени В. Даля
 Владимир Даль провёл в Луганске лишь первые четыре года своей жизни. Но память о городе, ставшем 
его малой родиной, оказалась столь сильной и трепетной, что отразилась в его литературном имени – 
Казак Луганский. Но почему «казак»? Тема казачества привлекала Даля с самого начала творчества. 
Сборник сказок «Первый пяток» он подписал этим псевдонимом. Даль вкладывал в него такой смысл: 
казак – «вольный житель земли русской». В период службы в Оренбурге в качестве чиновника он много 
занимался казачьими делами, собрал подробные сведения о казачестве. В сказках, своём любимом 
жанре, часто обращался к казачьим мотивам. В его сборниках «Солдатские досуги», «Матросские досуги» 
есть много миниатюр о мужестве, храбрости и смекалке уральских казаков. 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С 1814 по 1819 год Даль учился в 
Морском кадетском корпусе в Петербурге. Позже сам 
Даль писал, что «замертво убил» там время, а «в памяти 
остались одни розги», однако закончил корпус он 12-м по 
успеваемости из 83 выпускников. Он был произведён в 
мичманы, проходил офицерскую службу сначала на 
Чёрном (1819—1824), а потом на Балтийском морях 
(1824—1825).



НИКОЛАЕВ-КРОНШТАДТ Семья Даля приехала в Николаев в 
1805 г. В воспоминаниях дочери Даля отмечено, что 
остановились на главной улице, т. е. на ул. Адмиральской, это 
был  дом по ул. Адмиральская, 14. Здесь находился так 
называемый дом Бернадского, который не сохранился. 
В Николаеве Даль служил мичманом на Чёрном море. 
Находился под арестом по подозрению в сочинении эпиграммы 
на главнокомандующего Черноморским флотом Алексея Грейга 
и на его любовницу Юлию Кульчинскую . С этим эпизодом и 
связан перевод Даля из Николаева в Кронштадт, где служил на 
Балтийском море. 
В Николаеве есть скромная улица, названная в его честь:



ДЕРПТ-БАЛКАНЫ После нескольких лет 
службы на флоте Владимир Даль поступил в 
Дерптский университет (сейчас это Тартуский 
университет в Эстонии) на медицинский 
факультет. Жил он в тесной чердачной каморке, 
зарабатывая на жизнь уроками русского языка . 
Здесь Владимир Иванович освоил латынь и 
даже успел получить серебряную медаль за 
работу по философии. Дерп

т

Дерптский университет в 1802г.( сейчас 
Тартуский)



   Учёбу пришлось прервать в 1828 
году, с началом войны с турками, 
когда в связи с 
распространившимися за Дунаем 
случаями чумы армия потребовала 
усиления военно-медицинской 
службы.
   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. 
Вместе с русской армией совершил 
переход через Балканы. В качестве 
ординатора при подвижном 
госпитале Даль принимает участие в 
ряде сражений, приобретает славу 
искусного хирурга. В ходе сражений 
русско-турецкой войны 1828—1829 
годов и польской кампании 1831 года 
Владимир Даль показал себя как 
блестящий военный врач. 

Орден Святого 
Владимира
 4-й степени с бантом
 Этим орденом Николай 
I 
 наградил В. И. Даля 

Переход через 
Балканы 



ПЕТЕРБУРГ. Снова возвращаемся к этому чудесному городу. В этот раз Даль 
стал ординатором в Петербургском военно-сухопутном госпитале, где 
приобрел известность замечательного хирурга. В особенности Даль был 
специалистом в офтальмологии. За время своей врачебной практики он 
провел свыше сорока успешных операций снятия катаракты. Многие 
говорили, что «у него обе руки правые». настолько хорошо он работал в этой 
области.



    ОРЕНБУРГ Владимир Даль поселился в 
Оренбурге в июле 1833 года и около восьми лет 
служил здесь на посту чиновника по особым 
поручениям при военном губернаторе В. А. 
Перовском. 
     Здесь он дважды женился, у него родились 
пятеро детей (сын и четверо дочерей). Здесь, по 
приезде Пушкина в этот город, вечером 18 
сентября 1833 года Даль встретился с ним и в 
течение трёх дней, вплоть до отъезда поэта в 
Уральск, был постоянным его собеседником и 
проводником по достопамятным «пугачёвским» 
местам. 
      За свои коллекции по флоре и фауне 
Оренбургского края избран в 1838 г. членом-
корреспондентом Петербургской академии наук 
по физико-математическому отделению.
     В Оренбурге стоит памятнику Далю и Пушкину 
(как мы знаем, они были хорошими друзьями), а 
также памятник «Толковому словарю живого 
великорусского языка», находящийся в центре 
Оренбурга возле областной библиотеки им. Н.К. 
Крупской.



ВЛАДИМИР ДАЛЬ – ЧИНОВНИК 
ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ Около 8 лет прожил В. 
И. Даль в Оренбурге. «Всю свою жизнь я искал 
случая поездить по Руси», — признавался Даль в 
своей автобиографической записке. 
Восьмилетняя служба чиновником в Оренбурге 
была связана с частыми служебными поездками 
по обширному краю, в состав которого входили 
тогда Оренбургская область, Башкирия и 
значительная часть Казахстана. Живя в 
Оренбурге, Даль занимался широкой культурно-
общественной деятельностью. При его участии в 
Оренбурге был образован «Зоологический 
музей», положивший начало краеведческому 
музею. В Оренбурге Даль написал учебники 
«Ботаника» и «Зоология». Таких учебников еще 
не знала русская школа. В 1838 г. В. И. Даль был 
избран членом-корреспондентом Петербургской 
Академии наук по классу естественных наук за 
собирание коллекций по флоре и фауне 
Оренбургского края. В. И. Даль играл ведущую 
роль в  организации Оренбургского естественно-
научного музея, вошедшего составной частью в 
современный краеведческий музей Оренбурга. 

Учебники «Ботаника» и 
«Зоология» 
В. И. Даля 



Понтонный мост В.И. Даля
 Даль участвовал в нескольких войнах, но самая знаменитая история, связанная с 
его именем, произошла во время российско-польской компании в 1831 году. 
Пехотный корпус русских оказался прижат вражескими солдатами на берегу Вислы. 
Форсировать реку не было возможности, т.к. поляки сожгли мост. Русским 
оставалось только два варианта: или погибнуть, или попасть в плен к врагу. Однако 
Даль сдаваться не собирался. Обученный инженерному делу в кадетском корпусе и 
имевший опыт морского дела, В.И. Даль предложил командованию соорудить 
понтонный мост через Вислу из подручных средств. Под его руководством, 
солдаты спешно изготовили наплавную переправу из пустых бочек, лодок и плотов, 
которая позволила переправиться солдатам и увезти артиллерийские орудия. 
Поляки, обнаружив, что окруженные русские скрылись, прибыли на берег реки и 
ступили на этот понтонный мост. К ним вышел сам В.И. Даль и объявил, что он 
военный врач и не успел эвакуировать всех раненых, но надеется на великодушие 
противника. Беседуя, Даль и польские офицеры зашли на середину моста. 
Достигнув определенного отрезка переправы, Даль резко спрыгнул на одну из бочек, 
в которой, как оказалось, он спрятал топор. Схватив оружие, он перерубил трос, 
скреплявший все элементы наплавной конструкции, и мост начал распадаться на 
отдельные элементы. Вот так был спасен пехотный корпус русской армии, а 
вражеская армия понесла серьёзные потери.



Памятник «Толковому словарю 
живого великорусского языка» в 

Оренбурге 



В Оренбурге есть улица Даля. 
Там, как и в Луганске, символично 
пересекаются пути Даля и 
Пушкина:
06 июня 2020 года в день рождения 
Пушкина на Пушкинской улице 
Оренбурга была торжественно
открыта памятная доска, 
посвящённая Далю

Улица Даля (сейчас)
 

Улица Даля (19 век)



НИЖНИЙ НОВГОРОД.  В 1849 году Даль назначен управляющим 
нижегородской удельной конторой и прослужил на этом посту, доставившем 
ему возможность наблюдать разнообразный этнографический материал, до 
1859, когда вышел в отставку и поселился в Москве. Именно в Нижнем была 
завершена многолетняя работа Даля по собиранию русских пословиц. 
Обработку толкового словаря Даль довёл в Нижнем Новгороде до буквы «П». 

Нижегородская удельная контора ( 19 век)Нижегородская удельная контора 
(сейчас)



Улица Даля в Канавинском районе  в Нижнем 
Новгороде



Дом  В.И. Даля в  Нижнем 
Новгороде 



Поездка в Петербург в 1936 году
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 
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. Как мы знаем из 
истории, Пушкин проиграл дуэль. Чтобы не причинять 
раненому поэту лишних страданий, пришлось «выползину» 
с него спарывать. Даль присутствовал при трагической 
кончине Пушкина. Он участвовал в лечении поэта от 
смертельной раны вплоть до смерти Пушкина 29 января (10 
февраля) 1837 г. Узнав о дуэли, Даль приехал к другу, хотя 
родные не пригласили его к умирающему Пушкину. Пушкин 
радостно приветствовал друга и, взяв его за руку, умоляюще 
спросил: «Скажи мне правду, скоро ли я умру?» И Даль 
ответил профессионально верно: «Мы на тебя надеемся, 
право, надеемся, не отчаивайся и ты».



     Даль под руководством Н. Ф. Арендта вёл дневник истории 
болезни Пушкина. Позже И. Т. Спасский вместе с В. И. Далем 
проводил вскрытие тела Пушкина.
      Далю умирающий Пушкин передал свой золотой перстень-
талисман с изумрудом со словами: «Даль, возьми на 
память». Когда же Даль отрицательно покачал головой, 
Пушкин настойчиво повторил: «Бери, друг, мне уж больше не 
писать». Также Даль получил черный сюртук, 
простреленный пулей Дантеса, со словами: «Выползину 
(слово, услышанное Пушкиным от Даля) тоже возьми себе».



Московский период
      В 1859 году действительный статский советник 
Даль вышел в отставку и поселился на Пресне в 
деревянном доме. После переезда в Москву он 
приступил к публикации двух капитальных трудов, 
над которыми работал всю жизнь —«Толкового 
словаря живого великорусского языка» (1861—1868) 
и «Пословиц русского народа» (1862).
     Помимо лексики и пословиц, 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, увлекался спиритизмом и изучал 
гомеопатию».

Петр 
Васильевич 
Киреевский 

Александр 
Николаевич
 Афанасьев 



Музей Даля в 
Москве

В Москве в здании, где 
до самой смерти жил и 
работал Даль, создан 
музей в 1986 году. 
Именно в этом доме 
художник-
передвижник В. Перов 
написал свой 
известный портрет 
Даля по заказу П. 
Третьякова



В галерее 
скульптур 

Памятник Далю 
установлен в 
галерее скульптур 
известным людям во 
входной зоне 
ЭТНОМИР – 
этнографический 
парк-музей в 
Калужской области



     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. Таким образом 
незадолго до кончины Даль перешёл из лютеранства в 
православие.
      Владимир Иванович Даль скончался в возрасте 70 лет 
и был похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с 
супругой. Позже на этом же кладбище был похоронен его 
сын Лев.  



      Владимир Иванович Даль прожил  без малого 71 год. И за эти годы он внёс 
огромный вклад не только в развитие русского литературного языка, но и в жизни 
людей, крестьян. Это был удивительный человек. За какое дело он бы ни взялся, 
отдавал всего себя . Когда Даль служил чиновником , он везде следовал своим 
словам и учил других: «Служите по совести, старайтесь делать добро». Он 
разбирает крестьянские жалобы, добивается открытия больниц, принятия в 
школы крестьянских детей на казенный счет. Народ называл Даля - «Правдивый 
Даль». Владимир Даль написал более ста очерков, в которых рассказывал о 
русской жизни. Он много путешествовал, поэтому отлично знал русский быт. 
Также Даль составил учебники «Ботаника», «Зоология». Но самой значительной 
и объемной работой в биографии Владимира Даля остается «Толковый 
словарь», содержащий примерно 200 тысяч слов.
     В этой экскурсии мы кратко рассмотрели значимые для В.И. Даля места, 
узнали о том, как города запечатлели память об этом человеке: кто поставил 
памятник, кто назвал улицу в его честь . Ведь такого человека забывать нельзя.
     Я надеюсь, что вам понравилась заочная экскурсия, и  вы узнали много 
нового, интересного для себя, пополнили свои знания о Владимире Дале .
       Читайте книги , интересуйтесь творчеством  русских писателей. Расширяйте 
свой кругозор! 


