
Владимир Иванович Даль. 
 

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. 

Начальное образование Даль получил на дому. В доме его родителей много читали 

и ценили печатное слово, любовь к которому передалась всем детям. 

В 1814 году 13-летнего Владимира с братом Карлом отправили в Петербург 

учиться в Морском кадетском корпусе. Одновременно с Далями в корпусе учились 

будущий адмирал Павел Нахимов, будущий декабрист Дмитрий Завалишин. Позже сам 

Даль писал, что «замертво убил» там время, а «в памяти остались одни розги», хотя 

самого Владимира не пороли, он был мальчиком послушным и смирным. В 1817 году был 

отобран для учебного плавания на бриге «Феникс» по Европе. Капитаном его был поэт, 

князь Сергей Александрович Ширинский-Шихматов. С первых дней плавания 

выяснилось, что Даль не переносит моря и качки. Теоретически он был образованным 

моряком, но практика показала: это не его путь. Но оказалось, что с морской службой его 

судьба будет связана еще  несколько лет. Закончил корпус он 12-м по успеваемости 

из 83 выпускников. В 1819 году Даль выпустился из корпуса в чине мичмана и был 

приписан к Черноморскому флоту: судьба сделала очередной зигзаг и снова отправила его 

с севера — на юг, пересекать Россию. 

Существует легенда, что именно с 1819 года начинается история Толкового 

словаря Даля. Причем так: представьте себе путь, который надо было проделать через 

половину России молодому мичману Владимиру Далю в 1819 году. 

Смена экипажей, длинные перегоны на лошадях, ямщики, станции, ночевки на постоялых 

дворах. Любознательный мичман слышит, как говорят вокруг него — хозяева трактиров, 

ямщики, постояльцы, случайные попутчики. Они говорят на диалектах, используют 

региональные слова, употребляют привычные слова с необычными значениями. Человеку 

с чутким и внимательным к языку ухом все это должно было казаться очень любопытным. 

По пути к новому месту службы он услышал и записал незнакомое слово 

«замолаживать» с пометкой: «В Новгородской губернии значит «заволакиваться тучами», 

говоря о небе, «клониться к ненастью»…». Так было положено начало словарю 

разговорного живого языка. 

В Николаеве Даль прослужил мичманом почти шесть лет.  

В 1825 году Даль уволился с флота и поступил на медицинский факультет 

Дерптского университета. Во время Русско-турецкой войны 1828–1829 годов Владимира 

призвали в действующую армию, и перед отбытием он досрочно сдал диссертацию 

на степень доктора медицины.  

 Именно в армии активно пополнялась его тетрадь живого языка.  

После окончания войны Даль отправился со своим полком в Польшу для 

подавления восстания, где за неимением настоящего инженера принял руководство 

строительством переправы через Вислу. Начальство наказало инициативного лекаря, 

но узнавший эту историю император Николай I пожаловал герою Владимирский крест 

с бантом. 

В 1832 году вышли в свет «Русские сказки, из предания народного из устного 

на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные 

и поговорками ходячими разукрашенные казаком Владимиром Луганским. Пяток 

первый». Даль, на тот момент уже ординатор Санкт-Петербургского военного госпиталя, 

публиковался и раньше, но широкий читатель узнал его, познакомившись 

со стилизованными на  народный манер сказками. Критик  Виссарион 

Белинский творчество  Луганского (этот псевдоним закрепился за Далем на долгие годы) 
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не одобрил. Зато Александр Пушкин сразу увидел талант автора и подсказал ему верное 

направление. 

В 1833 году Даль снова поменял род занятий. Популярный в столице глазной 

хирург, да к тому же писатель, он вдруг отправился в Оренбург в качестве чиновника 

особых поручений при губернаторе. В том же году он сопровождал Пушкина в поездке 

по Южному Уралу. Собранные ими материалы вошли в пушкинские «Историю 

Пугачевского бунта» и «Капитанскую дочку». В последний раз Даль и Пушкин 

встретились спустя три с небольшим года. Находившийся в то время в Петербурге Даль 

пришел к раненому на дуэли Пушкину и оставался с ним до конца. Его записки 

о последних часах жизни поэта по врачебному точны и подробны. 

Во время службы в Оренбурге Владимир Даль постоянно путешествовал 

по обширной территории, населенной казаками, татарами, башкирами, казахами, 

калмыками, черемисами. Одним из первых он записал казахские, башкирские, калмыцкие 

сказки, пословицы и поговорки, описал обычаи кочевых народов. Учредил кружок 

по типу научного общества; при содействии губернатора Перовского организовал 

и возглавил в Оренбурге один из первых в России провинциальных музеев. В Хивинском 

походе 1839–1840 годов, помимо исполнения основных своих обязанностей при 

губернаторе, Даль собирал географические и этнографические сведения о Средней Азии, 

лечил раненых и даже изобрел подвесную койку для перевозки больных на верблюдах. 

За статьи по медицине, особенно об интересовавшей Даля гомеопатии, в 1838 году он был 

избран членом-корреспондентом Академии наук. 

В 1845 году, уже служа в Петербурге чиновником особых поручений при министре 

внутренних дел и секретарем при министре уделов, Даль стал одним из учредителей 

Русского географического общества. В 1849 году Даль по собственному желанию перешел 

с высокой должности «правой руки министра» в управляющие удельной конторы 

и переехал в Нижний Новгород. Ежедневная работа с государственными крестьянами 

(в ведении удельной конторы их было 40 тысяч) заставила его вновь почувствовать 

собственную полезность для общества. Дочь Даля Мария вспоминала о нижегородской 

службе отца: «Всякий шел к нему со своей заботой: кто за лекарством, кто за советом, 

кто с жалобой на соседа, даже бабы нередко являлись в город жаловаться 

на непослушных сыновей. И всем им был совет, всем была помощь». И опять в его жизни 

появились разъезды, общение с носителями того народного языка, за которым Даль 

охотился всю жизнь. 

В 1859 году Даль вышел в отставку и  переехал в Москву — в доме Владимира 

Ивановича на Большой Грузинской теперь находится его музей. Получив, наконец, время 

для работы над словарем, Даль планировал готовить его к изданию еще лет десять, но все 

обернулось иначе. В 1860 году на собрании Общества любителей российской 

словесности, членом которого был и Даль, раздались голоса в поддержку немедленного 

издания бесценных материалов, хотя к публикации на тот момент была готова лишь 

половина предполагаемого словаря. Издатель Александр Кошелев без лишних слов 

положил на стол три тысячи рублей. На выпуск второй половины деньги выделил 

государь, правда, более скромную сумму в две с половиной тысячи и с условием, что 

объявлено будет: «печатание предпринято на Высочайше дарованные средства». 

Словарь начал выходить частями в 1861 году. Организован он был по алфавитно-

гнездовому принципу: найдя слово по первой букве, читатель сразу мог ознакомиться 

с однокоренными словами, их толкованием и примерами употребления. Огромный пласт 

словаря составили пословицы и поговорки — ранее их запретили печатать отдельным 

изданием. Всего в труд вошло около 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц, которые дают 

представление о жизни и быте русского народа в XIX веке. 

Владимир Иванович, датчанин по происхождению, знал немецкий, французский, 

английский, украинский, белорусский, польский, читал и писал на латыни, изучал 

болгарский и сербский языки, мог говорить на татарском, башкирском и казахском. 
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Имя Владимира Даля осталось в истории русской словесности в первую очередь 

как лексикографа и собирателя, хотя мало кто помнит сегодня, что полное собрание его 

сочинений, изданное в 1897–1898 годах, включает десять томов. 

Это сто сорок пять повестей и рассказов, сборники «Солдатские досуги» и «Матросские 

досуги», статьи, очерки, рассказы для детей, а еще стихи и пьесы.  

Народные сказки Даль передал фольклористу Александру Афанасьеву, песни — 

собирателю Петру Киреевскому, крупнейшую в России коллекцию лубочных картинок — 

в Императорскую публичную библиотеку. Все это богатство было издано. 

Владимира Даля не стало 4 октября 1872 года. Похоронили его рядом с женой 

на Ваганьковском кладбище.  

До последних дней он редактировал свой словарь и записывал все новые слова.  

 

 

 

 

 

 

 

В 1833 году В. И. Даль женился на Юлии Андре (1816—1838). Вместе они переезжают в 
Оренбург, где у них рождаются двое детей. Сын Лев родился в 1834 году, дочь Юлия — в 
1838 году (названа в честь матери, умерла в 1864 году в Риме). Впечатления жены Даля об 
оренбургских днях Пушкина переданы в письмах Е. Ворониной («Русский архив», 1902, 
№ 8. — С. 658)[34]. 

Овдовев, Даль женился в 1840 году на Екатерине Львовне Соколовой (1819—1872), дочери 
героя Отечественной войны 1812 года. В этом браке родились три дочери: Мария (1841), 
Ольга (1843), Екатерина (1845). Екатерина Владимировна впоследствии напечатала 
воспоминания об отце (журнал «Русский вестник», 1878[35]). 

Дочь Мария (1841—1903) вышла замуж за выдающегося болгарского 
просветителя К. Н. Станишева (1840—1900, дядька А. Станишева). Еѐ внучка Ольга 
Станишева (1903—1985) хранила многие личные вещи прадеда, которые после смерти 
завещала передать в московский Музей В. И. Даля. 

Другая дочь, Ольга, вышла замуж за московского прокурора Платона 
Александровича Демидова (1840—1899). Еѐ дочь Ольга Вейс была известной в своѐ время 
певицей, возглавляла Ярославское женское училище духовного ведомства, переписывалась 
со своим родственником С. М. Ляпуновым[36]. Еѐ внук Лев Сергеевич Журавский (1918—1978), 
профессор медицины, заведовал кафедрой госпитальной хирургии в Калининском 
медицинском институте[37]. Прапраправнучка писателя Анастасия Журавская - кандидат 
философских наук[9]. 
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