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Справочное издание -
«издание, содержащее краткие сведения 

научного или прикладного характера, 
расположенные в порядке, удобном для их 
быстрого отыскания, не предназначенное 

для сплошного чтения» 



 К важнейшим разновидностям справочных изданий 
относятся словари, справочники, энциклопедии. 

Их видовой ряд чрезвычайно разнообразен – 
от многотомных универсальных энциклопедий до 

компактных справочников, имеющих узкую целевую 
направленность (путеводитель, проспект, каталог). 



Среди множества отечественной 
справочной литературы 

совершенно особое место 
занимает знаменитый 

«Толковый словарь 
живого великорусского языка», 

изданный В. И. Далем 
в середине позапрошлого века. 



Даль отдал своему словарю 53 года упорного труда. 
Удивительно, но он не был профессиональным 

филологом. Морской офицер, военный врач, хирург, 
офтальмолог, преуспевающий чиновник, достаточно 

высоко поднявшийся по карьерной лестнице... За 
свою жизнь Владимир Иванович попробовал себя в 

разных профессиях и многого добился, успел 
получить два образования, вот только 

филологического у него не было. Не был он и 
русским по национальности, но считал себя таковым 
по духу и мысли. Однако этот человек, влюблённый 

в русский язык, русский фольклор, русские обычаи и 
традиции, сделал больше, чем иные титулованные 

учёные-лексикографы.



Владимир Даль 
родился в местечке Луганский завод 

(ныне город Луганск) 
Екатеринославского наместничества
 10 (22) ноября 1801 года . Отец его - 

Иоганн Даль - был датчанин, 
многосторонне образованный, 

лингвист (знал даже древнееврейский 
язык), богослов и медик; мать - Мария - 

немка, дочь известной переводчицы, 
сама знала пять языков. Отец Даля 

принял русское подданство и вообще 
был горячим русским патриотом. 

Дом, в котором родился В. И. Даль



В возрасте тринадцати с половиной лет 
Владимир поступил в Петербургский 

Морской Кадетский корпус, где 
обучался с 1814 по 1819 годы. 2 марта 
1819 года Даль выпущен мичманом 

в Черноморский флот. В этом же году 
Даль начинает собирать слова, которые 
позже войдут в его «Толковый словарь 

живого великорусского языка». 
По дороге из Петербурга в Николаев 

он записывает от новгородского 
ямщика первое удивившее его слово 

«замолаживает» (пасмурнеет). С тех 
пор, куда бы ни бросала его судьба, он 
всегда находит время записать меткое 

слово, выражение, песню, 
сказку, загадку.



В течение пяти с половиной лет Даль 
служит в Николаеве, одновременно 

занимается литературным творчеством: 
пишет стихи, одноактные комедии. 

Среди друзей Даля – Анна  Петровна  
Зонтаг, будущая писательница, 
родственница В. А. Жуковского.

 Получив повышение, был переведён на 
Балтику, где прослужил полтора года в 
Кронштадте. Всего Даль прослужил во 

флоте 7 лет (этот срок был 
обязательным для выпускников 

Морского корпуса).



 В 1826 он оставляет флот и поступает 
в Дерптский университет на медицинский 

факультет, отличавшийся в то время 
сильным составом профессоров. Вместе 
с Далем на факультете учились будущие 

знаменитости - хирурги Н. Пирогов и 
Ф. Иноземцев, терапевт Г. Сокольский, 

физиологи А. Филомафитский и 
А. Загорский. Учёбу пришлось прервать 
с началом в 1828 году русско-турецкой 

войны. Владимир Даль досрочно 
«с честью выдержал экзамен на доктора 

не только медицины, но и хирургии».    
    Здесь в Дерпте Даль окончательно 

сложился не только как медик и хирург, 
а вообще как ученый.

Портрет В. И. Даля в центре



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 1831 году участвовал как военный 

врач в польской кампании. Отличился 
при переправе генерала Ридигера через 

Вислу. За неимением инженера, Даль 
навёл мост, защищал его при переправе 

и затем сам разрушил его, остановив 
продвижение противника. 

От начальства он получил выговор за 
неисполнение своих прямых 

обязанностей, но император Николай I 
наградил его орденом 

Святого Владимира с бантом.
.



С марта 1832 года В. И. Даль служит ординатором в Петербургском военно-
сухопутном госпитале и вскоре становится медицинскою знаменитостью 

Петербурга. Ведь Даль был амбидекстром и одинаково хорошо владел 
обеими руками. И оперировал тоже и правой и левой рукой.

Военно-сухопутный 
госпиталь, 

г.Санкт-Петербург



Начало литературной деятельности Даля относится к 1830 году. А 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). Псевдоним «Казак Луганский» Владимир Даль взял в честь своей 
родины Луганска. Народный колорит сказок был усилен Далем множеством 
пословиц, поговорок, метких образных словечек, введённых в текст сказок. 

«Кто сказку мою слушать собирается, тот 
пусть на русские поговорки не прогневается, 

языка доморощенного не пугается; 
у меня сказочник в лаптях; 

по паркетам не шатывался, своды расписные, 
речи затейливые только по сказкам одним и 

знает. 
А кому не нравятся эти сказки, 

тот садись за грамоты французские, 
переплеты сафьяновые, листы золото 

обрезные, 
читайте бредни высокоумные»! 



Одной из основных задач издания сказок 
Даль считал пропаганду русского 

народного языка. Не сказки сами по себе 
были ему важны, а русское слово.

 Один экземпляр 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. Новая встреча произошла 
ранней осенью 1833 года, 8 сентября, 
когда Александр Пушкин приехал в 

далёкую Оренбургскую губернию для 
изучения исторических мест восстания 

Емельяна Пугачева. В поездке его 
сопровождал В. И. Даль - чиновник 

особых поручений при Оренбургском 
военном генерал-губернаторе 

Н. А. Перовском. 
А. Пушкин и В. Даль в Оренбурге



В первой половине декабря 1836 года Оренбургский военный губернатор 
и его подчинённый В. И. Даль прибыли по служебным делам в Петербург. 

Даль и Пушкин встретились несколько раз.  
    27 января 1837 года Даль узнаёт о состоявшейся дуэли и о смертельной ране 

Пушкина, спешит к поэту в дом на набережной Мойки, где состоялась 
последняя их встреча. В. И. Даль остался с поэтом, 

не покинув его до последнего часа. 



В Оренбургском крае Даль занимался 
не только службой и литературой. 

Он организует в Оренбурге зоологический 
музей, собирает коллекции местной 

флоры и фауны, публикует статьи по 
вопросам медицины, составляет учебники 

зоологии и ботаники. В 1838г. Академия 
избирает его членом-корреспондентом 

по отделению естественных наук.
    19 сентября 1845г. на квартире 
у Даля в Петербурге состоялось 

учредительное собрание 
Русского географического общества.

    Даль - учредитель  Географического 
общества? Это не покажется странным, 
если вспомнить, что одним из четырех 

отделений общества было  
этнографическое - в его деятельности   

Даль участвовал по праву.
    7 октября того же года на первом общем 
собрании В. И. Даль был избран членом 

Совета Русского географического 
общества.

Члены-учредители Русского     
географического общества:           

В. Ф. Одоевский, 
А. И. Левшин , 
К. И. Арсеньев, 

В. И. Даль, П. А. Чихачев, 
М. П. Вронченко, Ф. Ф. Берг



Он колесил по России, менял профессии, изучал ремёсла - и всё время чутко 
прислушивался к речи разных людей, с которыми встречался.

    Запасы Даля росли не по дням, а по часам. Но пока всё это пряталось 
у него в тетрадках, бесценное сокровище принадлежало ему одному. А Даль 

 хотел отдать его всем, сберечь для всех живой язык народа. 
В 1859 году действительный статский советник В. И. Даль вышел в отставку и 

переехал в Москву. Здесь он подготовил к изданию своё 
восьмитомное собрание сочинений, а также сборник

 «Пословицы русского народа».



 В пословицах, опубликованных Далем, раскрываются моральные и этические 
идеалы русского человека, семейные и общественные отношения, бытовой уклад, 

черты характера. Старинные пословицы и поговорки продолжают жить 
и сейчас, применяются к современным событиям, характеризуют современных 

людей, воплощая великий творческий потенциал и вечную мудрость народа.



Работа Даля над словарём получила высокое признание 
всего русского общества.

 Академия наук присудила Далю за «Толковый словарь живого 
великорусского языка» Ломоносовскую премию и избрала его 

в почётные члены, Императорское Русское географическое 
общество наградило золотой Константиновской медалью, а 

Дерптский университет прислал диплом и премию.



Собирательская деятельность 
Даля не ограничивалась 

словарём и сборником 
пословиц. Большое 

количество записанных им 
сказок было передано 

А. Н. Афанасьеву для его 
сборника «Народные русские 
сказки», записи песен вошли 

в собрание песен 
П. В. Киреевского, лубочные 
картины, собранные Далем, 

стали основной частью 
труда Д. А. Ровинского 

«Русские народные 
картинки».



 «Живое слово дороже мёртвой буквы» - Даль любил эту 
пословицу и на протяжении всей жизни собирал слова, 

народные выражения, стремясь показать богатство 
живого языка, а через него - раскрыть различные стороны 

народной жизни.



 «Толковый словарь 
живого великорусского языка» В. Даля – 

это собрание нравственного, философского, 
житейского, фольклорного опыта, словесное 

закрепление огромной многовековой истории 
живого великорусского языка, словарь этот - дело 

всей его жизни. Сам же он о своём труде сказал 
просто: «Я любил Отчизну свою и принёс ей 

должную мною крупицу по силам».
    Но какова же эта «крупица»? За полвека Даль 

объяснил и снабдил примерами около 200 тысяч 
слов! Из них 80 тысяч собрано самим Далем, они 

не входили раньше ни в один словарь.



Владимир Даль создал этот 
знаменитый словарь более полутора 

веков назад, но сегодня нет ни 
малейшего сомнения в его 

актуальности. Ценность словаря 
подчеркивается десятками тысяч 
включённых в словарные статьи 

загадок, пословиц, присловий 
и поговорок.

Немаловажно, что Даль при 
составлении своего толкового 

словаря отобразил всё разнообразие, 
неоднородность и величие русского 

языка. В словаре можно найти 
пояснения региональных 

особенностей речи, а также 
терминологию и специфические 

фразы многих профессий и ремёсел.



Приходите в библиотеку им. В. И. Даля, 
и вы убедитесь сами, что 

«Толковый словарь живого великорусского языка» 
можно читать как увлекательнейшую 

энциклопедию русской жизни. 
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