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Лекция №5 

Владимир Даль – профессиональный медик. 

 

1. Учеба в университете. 

После окончания Морского Кадетского корпуса и непродолжительной 

службы на Черном и Балтийском морях В. И. Даль в 1826 г. поступил 

своекоштным студентом в Дерптский университет изучать медицину. Как 

заметил по этому поводу Н. И. Пирогов, «Даль переседлал из моряков в 

лекари». Сам же В.И. Даль так объяснял свои действия: «Я почувствовал 
необходимость в основательном учении, в образовании, дабы быть на свете 

полезным человеком». 

В 20-е годы 19 века медицинский факультет Дерптского университета 

отличался подбором известных и талантливых педагогов, а также наличием 

подающих надежды слушателей, известных впоследствии деятелей 

отечественной медицинской науки и практики: Н. И. Пирогов, Ф. И. 

Иноземцев, Г. И. Сокольский, А. М. Филомафитский, А. П. Загорский. 

Владимир был одним из лучших студентов Дерптского университета.  

Даль проявил крайнее усердие во время учебы, за что уже через год 

был отмечен серебряной медалью. Его наставником был известный профессор 

И. Ф. Мойер, выдающийся преподаватель и хирург. Под воздействием своего 
учителя В. И. Даль увлекается хирургией. Общие интересы сближают его с 

Н. И. Пироговым и Ф. И. Иноземцевым. Высоко оценивал Н. И. Пирогов 

способности Даля как хирурга. 

Однако учеба в университете была закончена В. И. Далем в 1828 г. 

досрочно. В связи с начавшейся Русско-турецкой войной он заканчивает 

обучение на медицинском факультете со званием лекаря 1-го отделения 

(высшее).  

18 марта 1829 г. состоялась защита диссертации на соискание ученой 

степени. 

После успешной защиты В. И. Даль незамедлительно был определен 

во 2-ю действующую армию и с 21 мая 1829 г. работал ординатором 
подвижного госпиталя. Работать на поле боя приходилось очень много. 

Владимиру Ивановичу удалось выжить в этих невыносимых условиях, где 

смерть косила не только на поле боя, но и за его пределами. Именно во время 

Русско-турецкой войны, получив богатую хирургическую практику, В. И. Даль 

почувствовал свое призвание врача, что позволило ему в дальнейшем сказать о 

себе: «Я зубы съел и поседел над врачебным искусством». 

Наблюдательность В.И. Даля и его аналитический ум не позволяют 

ему бездействовать в тяжелых походных условиях и как ученому. Как 

свидетельствуют сохранившиеся наброски статей за время боевой кампании, у 

В. И. Даля уже в то время возникали мысли, которые многим выдающимся 

ученым придут гораздо позднее. В частности, он сопоставлял две ампутации 
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ноги: одну на поле боя, удачную, а другую, неудачную, сделанную больному, 

долго лежавшему в госпитале, и объясняет неудачу госпитальными 

«нечистотами», отравляющими организм. Эти замечания относятся к 20-м 

годам 19 века, когда до введения асептики и антисептики оставалось еще не 

одно десятилетие. 

2. Возвращение Даля в Россию 

В. И. Даль вернулся в Россию в начале 1830 г. Вначале он заведует 

сводным лазаретом в Умани, затем, учитывая полученный опыт, был 

отправлен в Каменец-Подольск бороться с распространением холеры. После 
успешно выполненного задания В. И. Даль вновь участвует в боевых 

действиях. Его переводят лекарем в Костромской пехотный полк, который 

принимал участие в подавлении польского восстания 1831 г. В армии И. Ф. 

Паскевича он был назначен дивизионным врачом корпуса генерала Ф. В. 

Ридигера. Здесь Даль проявляет себя больше как военный инженер, нежели 

медик. Проявив инициативу и оперативно выбрав оптимальное решение, он 

спас гарнизон мостового укрепления и преградил путь польским войскам.  

После возвращения в Санкт-Петербург, в марте 1832 г., В. И. Даль по 

собственной просьбе был определен ординатором в Военно-сухопутный 

госпиталь, располагавшийся на Выборгской стороне. В июле и августе он был 

временно прикреплен к Кронштадтскому морскому лазарету. 
В Санкт-Петербурге Даль взялся за дело с особым рвением, и вскоре 

это принесло свои плоды. Его хорошо знали не только в госпитале, но и в 

столице. Владимир Иванович специализировался в хирургии, но особый 

интерес он проявлял к офтальмологии. За время своей работы В. И. Даль 

произвел более сорока успешных операций по снятию катаракты. Наравне с 

талантом хирурга и окулиста, В. И. Даль обладал и еще одним несомненным 

достоинством. Он мог производить операции как левой рукой, так и правой. 

Это ценили его коллеги, и неоднократно самые знаменитые в Петербурге 

врачи приглашали Владимира Ивановича для участия в сложных операциях. 

Под псевдонимом «Луганский» В. И. Даль публикует не только литературные 

сочинения, но и статьи медицинского характера. В одной из них, «Слово 
медика к больным и здоровым», он обращает особое внимание на 

необходимость вести правильный образ жизни. 

Скептично отнесся В. И. Даль к новому тогда направлению в 

медицине, гомеопатии. Он выступил с критическими статьями в «Северной 

пчеле» (1833 и 1835 гг.) и «Сыне Отечества» (1833 г.)  

Вскоре, однако, взгляды В. И. Даля на эту проблему кардинально 

изменились. Он провел собственные длительные исследования, поставил 

целый ряд опытов, в том числе на себе. В 1838 г. он поместил в 

«Современнике» письмо «О гомеопатии», где признавал поспешность своего 

осуждения гомеопатии. В. И. Даль привел целый ряд аргументов в пользу 
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гомеопатии, но высказал необходимость об испытании гомеопатических 

методов лечения в клинической обстановке, на научной основе. 

В 1843 г. он написал статью «О народных врачебных средствах». В 

ней автор останавливается на профессиональном долге врача, необходимости 

бороться за здоровье людей, пропагандировать и прививать гигиенические 

навыки, бороться с вредными привычками и обычаями. 

Несмотря на блестящие успехи, в 1833 г. В. И. Даль принимает 

решение оставить госпиталь, а затем и Санкт-Петербург. Этому 

способствовало много причин, в том числе, та, которая не позволила великому 
русскому хирургу Н. И. Пирогову остаться в Медико-Хирургической 

академии.  

Владимир Иванович был человеком честным, которому претили 

бюрократические узы, не терпел он и злоупотреблений. Нежелание мириться с 

этим приводило Даля к постоянным конфликтам и, не желая больше терпеть 

все это, он прерывает свою столь успешную и полезную деятельность, он 

уезжает из столицы чиновником особых поручений в Оренбург. 

 Вместе с тем Владимир Иванович до конца своей жизни не 

расставался с медицинской практикой, помогая по мере возможности 

нуждавшимся.  

В последующем В. И. Даль, по мере возможностей продолжал 
заниматься медициной. Он следил за медицинской литературой, публиковал 

научные статьи, в которых, в том числе, обобщал сведения, полученные им за 

время многочисленных поездок по российским городам и селам. Известны его 

научные исследования по оперативной тактике при огнестрельных ранениях, 

организации медицинской службы на театре военных действий, по 

фармакологии и гомеопатии.  

В 1841-1849 гг., занимая пост начальника особой канцелярии 

Министерства внутренних дел и секретаря при министре уделов, В. И. Даль 

способствовал улучшению больничного дела в Санкт-Петербурге, продолжал 

заниматься врачебной деятельностью, делал хирургические операции. В 1841 

г. Даль опубликовал на немецком языке небольшой трактат о кумысе, в 
котором описывал его полезные стороны и способы приготовления. 

Своей работой В. И. Даль сделал кумысолечение известным и, 

отчасти, модным. Вскоре стали появляться специализированные 

кумысолечебницы в Самарской, Уфимской и Оренбургской губерниях, куда 

потянулись пациенты, разочаровавшиеся в других методах лечения.  

В 1849 г. В. И. Даль был назначен управляющим удельной конторой в 

Нижнем Новгороде. И здесь, будучи чиновником, а не практикующим 

медиком, он не мог пройти мимо страждущих. Он стремился помочь 

крестьянам, давал советы по благоустройству жилищ, делал несложные 

операции. По инициативе Даля в городе для удельных крестьян в 1859 г. было 
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построено каменное здание бесплатной больницы. Больница продолжала свою 

работу вплоть до 1863 г. 

В 1861-1862 гг. был опубликован сборник «Пословицы русского 

народа». В. И. Далю удалось собрать пословицы, в которых аккумулировались 

богатейший опыт народов России, многовековая мудрость предков. В этом 

собрании есть особый раздел «Здоровье – Хворь». Можно назвать те из них, 

которые касаются гигиенических требований: «Ешь вполсыта, пей вполпьяна 

(не пей до полпьяна), проживешь век до полна», «Поганое к чистому не 

пристает», «Баня травит, баня парит, баня все поправит», «Баня – мать вторая. 
Кости распаришь, все тело поправишь», «Сляжешь, хуже разломает; а хоть 

ломайся, да обмогайся», «Зимой волка бойся, а летом мухи», «Кто свеж, тот 

больше ешь», «Кто ест лук, того бог избавит от мук», «Не мокай хлеб в 

сольницу, крошки туда попадут», «Есть и читать в одно и то же время не 

годиться: память проглотишь», «Новорожденную должны купать в белом 

белье, чтоб была бела и нежна». Были собраны Далем и поговорки, касавшиеся 

его коллег, врачей: «Кто лечит, тот и увечит», «Где много лекарей, там много 

и больных», «Не спрашивай здоровья, а глянь в лицо. Суди не по годам, а по 

зубам».  

Сегодня коллекция Даля – ценнейший источник по истории 

отечественной медицины, ее важной составляющей, народной медицине. На 
гравюрах нашли отражение болезни тех лет, подлинные бедствия для живших 

в то время: оспа, тиф, трахома и прочее. Отдавая много сил для сохранения 

здоровья больных и раненых, Владимир Иванович между тем уделял крайне 

мало внимания здоровью собственному. Работа отнимала у него очень много 

сил, исчерпав которые, 22 сентября (4 октября) 1872 г., В. И. Даль умирает от 

инсульта. Медицине Владимир Иванович Даль отводил, хотя и не 

первостепенное внимание, но ставил ее на одно из первых мест. Немаловажно 

и то, что благодаря своим знаниям и способностям, он сумел избавить от 

страданий многих людей, а иногда и жизни. 

 

Контрольные вопросы 
1. Где В. Даль получил медицинское образование? 

2. Опишите врачебную деятельность Даля во время воинской 

службы. 

3. Дайте характеристику работе В. Даля на медицинском 

поприще после войны. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить материал лекции и дополнительные источники 

информации по указанной теме. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
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Лекция №6 

Инженерный талант Владимира Даля 

 

1.Изобретения и достижения 

Инженерный талант Владимира Даля проявился в различных 

областях, включая механику, аэростатику и светотехнику. 

Одним из наиболее значимых изобретений Даля был паровой 

турбинный двигатель, который позволял использовать пар для запуска 

механизмов. Он также был изобретателем магнитной стрелки, которая 

помогала определять направление движения на море. Его работы в области 

электричества и магнетизма были ключевыми моментами в развитии 

электротехники.  

Еще одним важным достижением Даля в инженерии была его работа в 

области механики. Он разработал и внедрил в жизнь несколько новых 

механических устройств, которые упростили и улучшили работу различных 

отраслей промышленности. Кроме того, Даль предложил ряд 

усовершенствований для уже существующих механизмов и машин, которые 

были широко приняты и до сих пор используются. 

Еще одним интересным аспектом инженерного таланта Владимира 

Даля была его работа в области светотехники. Он разработал и изготовил ряд 

новых и уникальных светильников, которые отличались своей элегантностью 

и функциональностью. Эти светильники использовались как внутри 

помещений, так и на улицах, и были оснащены различными функциями, 

такими как регулировка яркости и длительность работы. 

Инженерный талант Владимира Даля объединял в себе напряженное 

воображение, инновационный взгляд на мир и умение применять 

существующие научные знания для создания новых и улучшенных 

технологий. Его работы в области инженерии значительно влияли на развитие 

научно-технического прогресса и оказали важное влияние на различные 

отрасли промышленности 

2.Инженерная деятельность Даля.  

В 1831 году участвовал как военный врач в польской кампании. 

Отличился при переправе Ридигера через Вислу у Юзефова. 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. 

Во времена русско-польской кампании в 1830 году Владимир Даль в 

качестве военного медика проходил службу в действующей армии. Когда 

русские войска подошли к Висле, оказалось, что мост, соединяющий берега 
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этой реки, разрушен. Тогда Владимир Даль предложил связать вместе пустые 

бочки с соседнего винокуренного завода, а сверху положить доски. По этому 

понтонному мосту полк перебрался через реку. Но удальцу показалось этого 

мало. Даль вышел на мост и по-польски обратился к преследовавшим русских 

полякам. А когда они подошли вплотную, Даль выхватил тесак и разрубил 

канат, связывавший всю конструкцию, а сам бросился в реку и переплыл к 

своим. Сначала он получил выговор за то, что оставил раненых без присмотра, 

а позже – орден и перстень императора с бриллиантом. В истории он остался 

как изобретатель первого в мире понтонного моста. Так находчивость и отвага 

дивизионного врача спасла русское войско. 

1839 года по покорению Хивинского царства, Владимир Даль изобрел 

особое подвесное устройство для перевозки раненых на верблюдах, вошедшее 

в историю военной медицины. Сохранились сведения и о том, что на войне 

Даль показал себя как талантливый инженер-конструктор. Свои инженерные 

знания он очередной раз проявил, когда сконструировал хирургический 

передвижной стол – новую по тем временам конструкцию, которая в военно-

полевых условиях значительно облегчила работу хирурга. 

Даль надеялся вернуться из турецкого похода и отдохнуть, но не 

вышло. Весной 1831 года его корпус отправили в Польшу ‒ подавлять мятеж. 

«Не слезая с лошадей по пяти ночей сряду», солдаты добрались до фронта. Во 

время польской кампании Далю выпал случай показать другой свой 

удивительный талант.   

Поляки прижали корпус генерала Ридигера к полноводной реке Висле. 

Силы были неравны, но неприятель заблаговременно сжег мост. Инженера, 

способного навести переправу, в корпусе не было, и Далю пришлось взять 

отступление на себя.   

Вокруг заброшенного винокуренного завода медик нашел несколько 

бочек, сошедших за понтоны, взял якорные канаты и соорудил из них 

временный, но достаточный для перехода мост. За солдатами через переправу 

последовали рабочие во главе с Далем. 

3.Перенос наследия Даля в современные технологии 

Современные технологии наследуют и развивают предшествующие, и 

эта тенденция является важной в развитии науки и технологий. Некоторые из 

разработок Даля до сих пор используются без особых изменений, тогда как 

другие были усовершенствованы и модернизированы в соответствии с 

нынешними потребностями. Следующие области технологического прогресса 

были вдохновлены наследием Владимира Даля: 

Экологичные технологии: Владимир Даль был общественным 

деятелем и защитником окружающей среды. Его научные исследования в 
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области химии и технологии привели к созданию "зеленых" технологий, 

способов очистки сточных вод и улучшения производственных процессов с 

использованием экологически безопасных материалов и методов. 

Инновационные процессы: изобретения Даля привели к созданию 

новых технологий производства и производственных процессов. Сегодня 

данные технологии используются в сфере промышленности, электроники, 

автомобилестроения и других сферах. 

Разработка медицинской технологии - по мере развития науки, 

медицинских исследований создавались новые технологии и методик 

производства лекарств, терапевтических препаратов и медицинского 

оборудования. Разработки Даля в области химии и фармакологии оказали 

влияние на современные методы производства лекарственных средств. 

Владимир Даль ‒ это пример настоящего технического гения. Его 

талант, наука и изобретения произвели на свет большое впечатление, оставив 

важный след на истории науки и технологии. Его труд и достижения 

продолжают вдохновлять молодых исследователей и ученых по всему миру. 

Этот человек, который имел ясное видение, ориентировался на цель, 

использовал новые технологии и методы, и умел находить нестандартные 

решения. Он постоянно развивался, обучался я и улучшал свои навыки, чтобы 

быть на передовой инноваций и успешно решать задачи в своей сфере 

Можно сказать, что инженерный талант Владимира Даля был 

неотъемлемой частью его многогранных талантов и способностей. Его работа 

и достижения в области инженерии остаются актуальными и вдохновляют 

новое поколение инженеров на творчество и поиски инновационных решений. 

 

Контрольные вопросы по теме лекции. 

1. Назовите изобретения В. Дала. 

2. Опишите инженерную деятельность В.И. Даля.  

3. Как используются изобретения Даля сейчас? 
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить материал лекции и дополнительные источники 

информации по указанной теме. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Лекция №7 

Литературная деятельность Казака Луганского  

 

Характерный представитель романтического национализма, Даль «в 

литературной своей деятельности вдохновлялся стремлением высвободить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Россию из греко-латино-германо-французских оков, которые наложили на неё 

древние книжники, Ломоносов и Карамзин». Он обильно пересыпал свои 

сочинения народными словечками и поговорками, но, по оценке Д. Мирского, 

«был лишён подлинного чувства стиля, и все его попытки русифицировать 

русский литературный язык остались бесплодными». 

В течение 50 лет Даль каждый час записывал по одному слову для 

своего собрания. «Ни прозвание, ни вероисповедание, ни сама кровь предков 

не делают человека принадлежностью той или другой народности. Дух, душа 

человека – вот где надо искать принадлежности его к тому или другому 
народу. Чем же можно определить принадлежность духа? Конечно, 

проявлением духа – мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и 

принадлежит. Я думаю по-русски», — признался Даль на закате своих дней. 

1. 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". 

2. Признание 

Известность В. И. Далю как писателю принес сборник русских сказок. 

В целом этот сборник отличался демократизмом и яркой сатирической 

направленностью против «власть имущих». Основными положительными 

героями своих сказок Даль избрал мужика, солдата или бездомного бедняка. 

Сказочник ориентировался на простых слушателей, на тех, кто поймет и 

сочувственно отнесется к его героям. Во вступлении к первой сказке «Об 

Иване Молодом Сержанте» он писал: «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 золотообрезные, читай бредни высокоумные!» 

Одной из основных задач издания сказок Даль считал пропаганду 

русского народного языка. «Не сказки сами по себе были ему (сказочнику) 

важны, а русское слово, которое у нас в таком загоне, что ему нельзя было 

показаться в люди без особого предлога и повода, - и сказка служила 

предлогом». Народный колорит сказок был усилен Далем множеством 

пословиц, поговорок, метких образных словечек, введенных в текст сказок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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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". 

Даль представил здесь все богатства устного народного творчества. 

Он воспроизвел характерные образцы литературы для народа и 

высокохудожественные произведения литературы, которые вошли в 
сокровищницу мировой культуры.  

Найденный Далем в «Былях и небылицах» принцип реализации 

народности позволил ему органично сочетать в произведении не только 

фольклорные сюжеты различных национальных культурных традиций, но и 

жанры и стили фольклора и литературы отдельных эпох. В результате 

появилась уникальная возможность широкомасштабного, многопланового, 

знакомства с реалиями национальной жизни как в одном тексте, так и в 

«Былях и небылицах» в целом. В цикле писатель выработал подходы для 

реалистического отображения действительности в художественном 

произведении. 

Несомненно, «Были и небылицы» занимают особое место в истории 
русской литературы 30-х гг. XIX в.  

3. Толковый словарь живого великорусского языка 

"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". "Общие 

определения слов и самих предметов и понятий - дело почти не исполнимое и 

притом бесполезное. Оно тем мудрёнее, чем предмет проще, обиходнее. 

Передача и объяснение одного слова другим, а тем паче десятком других, 

конечно, вразумительнее всякого определения, а примеры ещё более поясняют 

дело". 

Великая цель, исполнению которой было отдано 53 года, достигнута. 

Вот что написал И. П. Котляревский о словаре: "…и русская наука, 

словесность, всё общество будут иметь памятник, достойный величия народа, 
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будут вполне обладать произведением, которое составит предмет нашей 

гордости"/ 

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. 

4. Нижний Новгород 

В 1849 В. 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. За это время напечатаны статьи и сочинения: 

 "О наречиях русского языка" ("Вестник Императорского 

Русского Географического Общества", 1852, кн.6; перепечатана в "Толковом 

Словаре"); 

 "Матросские досуги", написанные по поручению князя 

Константина Николаевича (СПб., 1853); 

 в Нижнем Новгороде завершена его многолетняя работа 

"Сборник пословиц". В 1853 г. цензура запрещает печатать сборник, и много 

повидавший в жизни, иногда слишком прямолинейный, а иногда и политично 

уступчивый Владимир Иванович начертал на титуле книги "Пословица не 
судима". Только в 1862 г. бесценное издание, любимое детище Даля - 

этнографическая энциклопедия русской жизни - представлено читателю в 

своём первозданном виде; 

 ряд статей о вреде одной грамотности без просвещения 

("Русская Беседа", 1856, кн. III; "Отечественные Записки", 1857, кн. II; "СПб. 

Вед.", 1857 № 245); 

 целая серия очерков (100) из русской жизни (отдельное 

издание "Картины из русского быта", СПб., 1861); 

 в Нижнем Новгороде приготовил к изданию свои 

"Пословицы" и довёл обработку словаря до буквы П; 

 "Толковый словарь" (1-е изд.1861 ‒ 1868; второе изд. 
СПб.1880 ‒ 1882) напечатан другой капитальный труд всей жизни: 

 "Пословицы русского народа" (М., 1862; 2 изд. СПб., 1879); 

За это время появились в печати сочинения и статьи Даля; 

 "Полное собрание сочинений" (СПб., 1861; 2 изд. СПб., 1878 ‒ 

1884); 

 "Повести" (СПб., 1861); 

 "Солдатские досуги" (2 изд. СПб., 1861); 

 "Два сорока бывальщинок для крестьян" (СПб., 1862); 

 ʺЗаписка о русском словареʺ ("Русская Беседа", 1860, № 1); 
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 ʺПолемика с Погодиным об иностранных словах и русском 

правописанииʺ ("Русский", 1868, № 25, 31, 39, 41). 

 

Контрольные вопросы 

1. Каков был первый литературный опыт В. Даля? 

2. Что принесло известность Далю-литератору? 

3. Опишите работу В. Даля над словарём.  

4. Каковы результаты пребывания Даля в Нижнем Новгороде? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить материал лекции и дополнительные источники 

информации по указанной теме. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Лекция №8 

Владимир Даль – честный гражданин и достойный семьянин 

 

1. В.И. Даль – честный гражданин 

Мимо богатств, собранных Далем и представленных в его словарях и 

книгах, не могли пройти лучшие представители русской культуры, те, кто 
создавал и развивал её. Известно, что к произведениям В. И. Даля обращались 

А. С. Пушкин и И. С. Тургенев. Словарем Даля часто пользовался Л. Н. 

Толстой. Вдохновлялись им столь разные писатели, как А.Белый и В. 

Хлебников, С. Есенин и А. Солженицын. 

Современники В. И. Даля, его рецензенты после выхода словаря 

писали, что автор совершил подвиг, достойный занять одно из почётнейших 

мест в летописях отечественной науки. Именно с него сочетание «толковый 

словарь» сделалось термином и прочно вошло в современный научный 

обиход. 

«Как сокровищница меткого народного слова, словарь Даля всегда 

будет спутником не только литератора, филолога, но всякого образованного 
человека, интересующегося русским языком», – отмечал крупнейший филолог 

нашего времени, академик В. В. Виноградов. 

Другой академик-филолог Я. К. Грот после выхода словаря писал: 

«Словарь Даля – книга не только полезная и нужная, это – книга 

занимательная; всякий любитель отечественного слова может читать её или 

хоть перелистывать с удовольствием. Сколько он найдет в ней знакомого, 

родного, любезного и сколько нового, любопытного, назидательного! Сколько 

вынесет из каждого чтения сведений драгоценных и для житейского обихода, 

и для литературного дела!» 

Подвиг В. И. Даля высоко оценили современники. Ему была 

присуждена Ломоносовская премия Российской академии наук, золотая 
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Константиновская медаль, премия Дерптского университета. Владимир 

Иванович Даль был избран почётным членом Императорской академии наук. 

Владимир Даль – лексикограф, лингвист, этнограф, врач, гомеопат, 

патологоанатом, человек удивительной судьбы и биографии. Несмотря на 

всю его увлеченность медициной и лингвистикой (а, может, и благодаря), он 

умел любить страстно и был примерным семьянином. 

2. Даль – достойный семьянин 

В семейной жизни ученый не всегда был счастлив. Первый раз он 

женился, когда ему было чуть за тридцать, по большой любви на 17-летней 
Юлии Андре, принадлежавшей древнему дворянскому роду. Он встретил ее 

в Петербурге, на балу в доме поэта Языкова и влюбился в юную 

черноглазую красавицу. Она приходилась родственницей одному из 

дерптских профессоров, в чьем доме часто бывал Владимир Иванович. Так 

что Даль знал ее еще ребенком. Их семейную идиллию прервал уход 

супруги из жизни. Вторые роды Юлии дали серьезные осложнения. Ее не 

стало, когда ей было всего 22 года. Никто не смог ей помочь. Даже Даль-

врач. После кончины жены Даль замкнулся, долго не появлялся в свете. Но 

сын Лев и дочь Юлия стали сиротами, и Владимир Иванович волей-неволей 

задумался о поиске матери для своих детей. 

В 1840 году он женился на дочери героя Отечественной войны 1812 
года Екатерине Соколовой. Ее отец, Лев Васильевич, был болен. Помочь 

ему был готов только Владимир Иванович - он провел успешную операцию. 

Конечно, дочь Екатерина не могла не влюбиться в молодого врача. Даль же 

к ней долго присматривался - все-таки разница в возрасте между ними была 

18 лет. Они поженились в 1840-м году. Екатерина Львовна была 

выпускницей Патриотического института. У них родились трое детей - 

Мария, Ольга, Екатерина. Зато детей от первого брака Екатерина не 

приняла, что очень раздражало Даля. Она ревновала мужа к славе, 

женщинам, часто жаловалась на здоровье, любила оставаться в комнате 

одна и не выходить оттуда несколько дней. Но он продолжал ее любить. 

В 1872 году супруга Даля умерла. А в ночь похорон Даля разбил 
паралич и вскоре он скончался. 

3. Педагогические взгляды В.И. Даля как свидетельство 

правильного воспитания в семье 

Никто не отрицает воспитательного значения сказок и других 

литературных произведений Владимира Ивановича Даля. Даль был не только 

литератором, но и учёным, публицистом, а кроме этого, - отцом шестерых 

детей.  

В повести Даля «Павел Алексеевич Игривый», впервые 

опубликованной в 1847 г. повествуется о несчастной матери, вынужденной 

наблюдать безобразные поступки своего испорченного дитяти, страдающей 

из-за недостойного поведения сына, которого в детстве родители и сестра 
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слепо любили и крайне избаловали, автор замечает: «Вот запоздалая, хотя, 

может быть, и заслуженная кара за гибельное воспитание сына - кара ужасная, 

хотя поздняя и бесполезная, потому что она часто даже не служит примером 

для других, а почитается просто случайным несчастием...» [1]. 

Увидеть собственные педагогические ошибки бывает очень трудно. 

И как часто, слыша чьи-то жалобы на выросших детей, мы жалеем бедных 

родителей и искренне удивляемся: такие достойные люди, за что им такое 

несчастье? Почему у них выросли такие ужасные дети? 

В 1856г., В.И. Даль вступил в дискуссию «О воспитании», 
развернувшуюся на страницах журнала «Морской сборник». «...Нередко 

упускается из виду безделица, - пишет он - которая, однако же, не в пример 

важнее и полновеснее всего остального: воспитатель сам должен быть тем, чем 

он хочет сделать своего воспитанника, или, по крайней мере, должен искренне 

и умилительно желать быть таким и всеми силами к тому стремиться...» [2]. 

Даль считал, что сам он получил «нравственное начало, окрепнувшее 

с годами» от матери, воспитывавшей детей «более всего примером». К этому 

следует добавить, что мать его, Юлия Христофоровна, воспитала и научила 

многому не только своих детей. После смерти мужа ей приходилось 

зарабатывать на жизнь учительским трудом. О «благом влиянии» её 

воспитания говорил и сын Даля Лев, рано оставшийся без матери 
и воспитанный бабушкой. 

Лев Владимирович, известный русский архитектор, которого отец 

называл по-татарски Арслан, был старшим ребёнком Даля и его первой жены 

Юлии Егоровны. Он родился в 1834 г. В Оренбурге. Через два года, 

поздравляя Владимира Ивановича с рождением второго сына, Святослава, 

к сожалению, умершего через год, В.А. Перовский писал: «Надеюсь, что вы 

и второму внушите те строгие правила, которыми отличается первый». 

Упоминание о строгих правилах, которыми якобы отличается 

двухлетний ребёнок, возможно, не более чем шутка. Однако, Перовскому 

было с кем сравнивать маленького Арслана. Сам он был отцом мальчика 

Алёши, ровесника Льва Даля. Это был незаконный, но горячо любимый сын. 
Возможно, именно то, что он был незаконным и рос без матери, вызывало 

особую жалость к нему, желание побаловать. Кроме того, мальчик часто 

болел. В результате всего этого воспитание его было совершенно 

беспорядочным, бессистемным, ему всё позволялось, и мало кто решался 

упрекнуть его за скверное поведение. 

И Владимир Иванович, и его мать жалели Алёшу, глядя на то, как его 

растят, предвидели не лучшее будущее для него, и, к сожалению, оказались 

правы. Алексей Перовский из-за необузданной вспыльчивости, 

взбалмошности, эгоизма имел очень несчастливую судьбу и много горя 

доставил отцу. 
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Младшая из детей Даля, Екатерина, оставившая частично 

опубликованные воспоминания, родилась в 1845 г., когда отец служил уже 

в Петербурге, в канцелярии министра внутренних дел Л.А. Перовского, брата 

Василия Алексеевича. Первые четыре года её жизни прошли в квартире, 

находившейся этажом выше апартаментов Льва Алексеевича, который хотел, 

чтобы В.И. Даль всегда был у него «под рукой». Поэтому в эти годы дети мало 

видели отца. Первые воспоминания Екатерины Владимировны о нём связаны с 

очень редкими минутами его отдыха, когда он обязательно собирал детей 

вокруг своего дивана, рассказывал сказки или пел малороссийские песни.  
С 1849 г. Даль служил в Нижнем Новгороде. Здесь, как и везде 

и всегда, он очень много работал, но стиль жизни семьи был уже немного 

другой, спокойнее, чем в столице. Об этом говорит, например, письмо, 

написанное второй женой Даля Екатериной Львовной родственнику, 

П.Е. Евдокимову, в Оренбургскую губернию в 1854 г. Письмо это полностью 

приведено в историческом очерке Н.Н. Модестова «Владимир Иванович Даль 

в Оренбурге». Значительная его часть посвящена размышлениям о том, как 

губительно действует на растущую девочку тщеславие родителей, как 

бесполезно бывает даже образование, если ребёнку не дано должного 

нравственного воспитания.  

Даль, работая, никогда не уединялся в отдельной комнате. Ещё из его 
писем времени службы в Оренбурге (1833-1841 гг.) видно, что малыши Лев 

и Юлия, родившаяся в 1838 г., часто играют рядом с его письменным столом, 

при этом старший сын уже «помогает» ему писать письма к родным. 

Подраставшие в Нижнем Новгороде младшие дочери, как видно из письма 

Екатерины Львовны, также всё время были рядом с ним. Их беседы за 

рукоделием не отвлекали его от работы, а его работа была интересна для них.  

Затем в письме рассказывается о конфликте Владимира Ивановича 

с двумя знакомыми дамами из-за того, что дамы эти стали в глаза хвалить 

девочек. «Да ещё бы за дело, - замечает полностью солидарная с мужем 

Екатерина Львовна, - а то за наружность...». «Они никак не могут понять, - 

продолжает она, - как может быть неприятно родителям слышать похвалы 
детям их. Вот как вкоренилось у всех это жалкое понятие и это желание быть 

замеченной...» [4, 126]. В комментариях к письму Н.Н. Модестов отмечает: 

«Нельзя не отметить того редкого единодушия, которое мы видим у супругов 

Даль. Их взгляд на воспитание детей, вынесенный из собственного опыта 

и самонаблюдения ... был очень оригинален для своего времени» [4, 132]. 

В самом деле, родители, которые не радуются, а сердятся, когда 

взрослые дамы говорят их девочкам, какие они хорошенькие, могут, пожалуй, 

и в наше время прослыть оригиналами! Но ведь такие похвалы будят 

в подростке тщеславие, самодовольство, они ничем не заслужены, и у 

родителей всё это должно вызывать в первую очередь тревогу. 
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Можно добавить, что в конце XIX века такая «оригинальность» была, по-

видимому, ничем иным, как прогрессивностью! 

Примером своей жизни Владимир Иванович Даль, вдохновляет новые 

поколения, быть честными гражданами, трудолюбивыми, с пытливым умом, 

создавать правильную среду для воспитания детей в своих семьях. Любить 

родину и свой родной язык, ведь: «Кто на какой языке думает, тот к тому 

народу и принадлежит…» В.И. Даль. 

 

Контрольные вопросы по теме лекции. 
1. Охарактеризуйте В. Даля как гражданина. 

2. Опишите семейную жизнь В. Даля. 

3. Каковы педагогические взгляды Даля? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить материал лекции и дополнительные источники 

информации по указанной теме. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Лекция №9 

Владимир Даль в пространстве смыслов и топосов современности  

(музеи, памятники, юбилейные мероприятия, 

 образы в литературе и науке) 

 

1. Увековечение памяти о В. И. Дале в Луганске 

В.И. Даль родился в 1801 году в Луганске. Прожил он в городке всего 

четыре года, но родной город не забыл, прославив тем, что подписывал свои 

повести и рассказы псевдонимом Казак Луганский... 

В череде мест и городов, связанных с жизнью и деятельностью 

Владимира Даля, Луганск занимает ключевое положение. Памятник 

Владимиру Далю – выдающемуся лексикографу, этнографу и писателю, 

создателю «Толкового словаря живого великорусского языка» находится в 
городе Луганск, где он родился, жил и творил.   Первый бюст В.И. Далю 

установлен в 1979 г. на территории Луганского областного онкологического 

диспансера, в настоящее время – Луганского республиканского клинического 

онкологического диспансера, при содействии главврача и поэта Юрия 

Алексеевича Ененко. Постамент гранитный, бюст железобетонный, окованный 

медью. Второй бюст установлен во дворе «Дома-музея Владимира Ивановича 

Даля», который был открыт в 1986 году. 

Памятник Владимиру Далю установлен в 1981 г. в честь 180-летия со 

дня рождения писателя на улице Английской, ныне носящей его имя, перед 

зданием областной физиотерапевтической поликлиники им. профессора А. Ю. 

Щербака (дом № 7 по ул. Даля), который является памятником архитектуры – 
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это жилой дом начала XIX века. Здесь в марте 1918 года находился штаб 5-й 

Армии, во главе с К. Е. Ворошиловым. 

Памятник представляет собой установленную на гранитном 

пьедестале скульптуру высотой 4,5 м из бетона, покрытую медью. На 

пьедестале чёрная табличка с надписью на русском: «Владимир Даль (Казак 

Луганский)». Авторы творчески подошли к образу Даля – он сидит в кресле, 

сложив руки на книгу, его фигура выглядит сосредоточенной. Взгляд зрителя 

привлекают отдельные детали – прическа и обувь лексикографа, поручень 

кресла в виде грифона. Луганский памятник Владимиру Далю был первым, и 
долгое время оставался единственным в мире: в 2001 году появился памятник 

Далю в российском Оренбурге (скульптор Н. Г. Петина), планировалось 

возведение памятника в Москве. 

19 марта 2021 года состоялось торжественное открытия мемориальной 

доски с изображением В.И. Даля и присвоении его имени Луганской 

специализированной школе №5. На территории учреждения образования 

посадили кленовую аллею и установили лавочку памяти выдающегося 

земляка. 

В Луганске специалисты Министерства образования и науки 

совместно с педагогами разработали факультативный курс «Далеведение», 

предназначенный для школьников и студентов.  
В 2021 году Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил в Республике Годом 

Владимира Даля. Об этом говорится в заявлении руководителя Республики: 

"Для изучения и сохранения истории и культуры русского народа считаю 

необходимым объявить 2021 год в Луганской Народной Республике Годом 

Владимира Даля и провести мероприятия по привлечению внимания 

общественности к деятельности и достижениям ученого", - заявил глава ЛНР. 

"Я любил Отчизну свою и принес ей должную мною крупицу по силам", - 

писал этот человек, в котором не было ни капли русской крови. 

2. Литературный музей В.И. Даля 

Мемориальный дом-музей В. И. Даля находится в старинном 

особняке, где родился выдающийся писатель и лексикограф Владимир 
Иванович Даль ‒ составитель «Толкового словаря живого великорусского 

языка». Напротив дома в 1981 году был установлен бронзовый памятник.  

Небольшой дом на 5 комнат чудом сохранился благодаря тому, что в 

1986 году в родном доме писателя организовали дом-музей. Он возник на 

волне широкого патриотического краеведческого движения, которое 

зародилось еще в 50-е годы прошлого столетия. У истоков этого движения 

стояли луганские врачи В. В. Нестайко и Ю. А. Ененко – коллеги Даля, 

который, как известно, был блестящим хирургом.   

Комнаты домика-музея наполнены чарующей аурой, которую 

излучают собранные здесь предметы старины: врачебный инструментарий 

XIX века, мебель, а также все издания «Толкового словаря живого 
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великорусского языка», другие книги писателя, портреты Даля, его родных и 

друзей. Кроме этого в доме-музее хранится фотокопия «Русских сказок», 

первый тираж которых был практически полностью уничтожен царской 

цензурой. Ценнейший экспонат музея – это литографии, иллюстрирующие 

записку «Исследования о скопческой ереси», подготовленную Далем в 

бытность его государственным чиновником. Записка была выполнена на 

высоком уровне и вышла всего в 20 экземплярах.  

В фондах музея имени Даля непременно найдутся его реликвии и 

документы.  
В 17 лет кадет Даль написал: «Когда я плыл к берегам Дании, меня 

сильно занимало то, что увижу я отечество моих предков, мое отечество. 

Ступив на берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что 

отечество мое – Россия, что нет у меня ничего общего с отчизною моих 

предков».  

Ученые уже отметили «временную, программирующую роль языка 

как моста, перекинутого от прошлого к будущему» (Роман Якобсон). Если это 

так, то Владимир Даль, собирая в свой словарь жемчужины русского языка, 

заботясь о его чистоте, тем самым программировал чистоту будущего для 

своих потомков. 

В честь 216-й годовщины со дня его рождения Американская 
компания Google на один день изменила свой логотип. Рисованный дудл 

состоит из шести слайдов и нескольких промежуточных, рассказывающих 

историю создания знаменитого словаря. 

3. Памятники, бюсты, мемориальные доски В. И. Далю. 

15 августа 1998 года в парке имени Полины Осипенко, в центре города 

Оренбурга был установлен памятник А. С. Пушкину и В. И. Далю. В 1833 г. 

монумент напоминает о приезде А. С. Пушкина в Оренбург 18 сентября 1833 

года, с целью поиска следов, оставленных предводителем крестьянского 

восстания Емельяном Пугачевым. Служивший в канцелярии военного 

губернатора Оренбуржья, Даль стал гидом Пушкина по Оренбургу, показывая 

ему места, связанные с осадой города войсками Емельяна Пугачева. 
14 декабря 2019 года в центре Оренбурга, около областной 

библиотеки им. Н.К. Крупской, в канун дня рождения Владимира Даля, был 

открыт памятник «Толковому словарю живого великорусского языка». 

Бронзовая композиция оренбургского скульптора Александра 

Сукманова весит 550 килограммов. На столе стоят чернильница с гусиным 

пером, свеча, четыре тома словаря, один из которых открыт на странице с 

оренбургскими словами, и портрет лексикографа. Кажется, что Владимир 

Иванович только отошел и вскоре вернется, чтобы продолжить работу. 

5 июня 2020 года в Оренбурге на доме № 42 по улице Пушкинской 

появилась мемориальная доска. Именно этот дом принадлежал семье Даля. 

Его он приобрел, когда приехал в Оренбург по приглашению легендарного 
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оренбургского губернатора Василия Перовского для службы чиновником по 

особым поручениям.  

Живя в Оренбурге и «ведая край», Даль основал «Музей естественных 

произведений Оренбургского края». За свои заслуги в естествознании был 

принят в Академию наук членом-корреспондентом. Труды Даля-естественника 

были собраны и вошли в учебники «Ботаники» и «Зоологии». 

           В Нижнем Новгороде 24 сентября 2021 года был установлен памятник-

бюст Владимиру Далю. Бронзовый монумент на мраморном постаменте 

установлен на Верхневолжской набережной около дома № 24 по улице 
Минина. Вклад В.И. Даля в развитие Нижегородской губернии и России очень 

высок. Будучи с 1849 по 1859 гг. управляющим Нижегородской удельной 

конторой, он основал первые в стране профессионально-технические училища, 

открыл больницы и школы, проводил реформирование суда и полиции, 

участвовал в развитии Нижегородской ярмарки, готовил народное ополчения 

для обороны Крыма.  

 Памятник лингвисту установлен в галерее скульптур во входной зоне 

этнографического парка-музея «Этноми́р», который находится близ деревни 

Петрово Боровского района Калужской области у границы с Московской 

областью. Владимир Иванович Даль изображён с гусиным пером в руках, 

записывающим очередное «словцо» в Толковый словарь.      
 22 ноября 2001 года мемориальная доска в честь 200-летия со дня 

рождения выдающегося писателя и этнографа Владимир Даля так же открыта 

в Николаеве, находится она на доме, расположенном на углу улиц Спасской и 

Наваринской. Раньше на этом месте стоял дом, где в 1808-1814 годах 

проживал создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». Идея 

увековечения памяти знаменитого языковеда принадлежит Николаевскому 

Пушкинскому клубу. 

Фонд Владимира Ивановича Даля хранится в Российском 

государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) — крупнейшее 

хранилище России. Фонд начал формироваться в 1941 году с передачей 

первых материалов из Государственного литературного музея. Среди 
материалов фонда: личные документы Даля, его рукописи, письма к В. И. 

Далю Н. И. Греча, П. А. Плетнева, Л. Перовского, документы, связанные с его 

врачебной, служебной и общественной деятельностью, работой в Русском 

географическом обществе, воспоминания о В. И. Дале и иллюстрации к его 

произведениям. Всего в фонде на данное время - более семисот листов единиц 

хранения.  

Художественная далевиана представлена в скульптуре, живописи, 

графике. Большинство из этих работ создавались как неотъемлемая часть 

экспозиции и датируются 1986 и 2001 годами. Все они созданы луганскими 

художниками. Г. Слепцов, А. Редькин, Е. Домненко, С. Иванникова, В. 

https://www.rgali.ru/?fbclid=IwAR36fTMvcryMe5OkkaG8ikzYNi2gonV6naB_y6Ew9lUtoyKv97UWljNiHew
https://www.rgali.ru/?fbclid=IwAR36fTMvcryMe5OkkaG8ikzYNi2gonV6naB_y6Ew9lUtoyKv97UWljNiHew
https://www.rgali.ru/?fbclid=IwAR36fTMvcryMe5OkkaG8ikzYNi2gonV6naB_y6Ew9lUtoyKv97UWljNiHew
https://www.rgali.ru/?fbclid=IwAR36fTMvcryMe5OkkaG8ikzYNi2gonV6naB_y6Ew9lUtoyKv97UWljNiHew
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Скубак, В. Кошевой, Н. Монастырская проиллюстрировали для нас эпоху, 

создали неповторимые образы В. И. Даля, его современников. 

22 ноября, в день рождения В.И. Даля, в России отмечается уже 

ставший традиционным праздник русской словесности – День словаря. В этот 

день во всех учебных заведениях, библиотеках, музеях, культурных центрах, 

книжных магазинах проходят многочисленные мероприятия (уроки, выставки, 

презентации ученических проектов), посвященные Владимиру Далю как 

символу отечественной лексикографии, и вопросам формирования и развития 

культуры пользования словарями. 

 

Контрольные вопросы по теме лекции. 

1. Как увековечивают память о В. Дале в Луганске? 

2. Опишите музеи, памятники, мемориальные доски, 

посвящённые В.И. Далю. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить материал лекции и дополнительные источники 

информации по указанной теме. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Перечень рекомендованной литературы 

1. Бакши И. Е. Владимир Иванович Даль – писатель, врач, ученый 

[Текст]: Биобиблиографический указатель/ сост. Бакши И. Е. – Москва: ГБУК 

г. Москвы «ЦБС ЗАО», 2016. – 30 с.  

2. Бессараб М. Я. Владимир Даль. – М.: Московский рабочий, 1968. –

264 с.  
3. Бессараб М. Я. Владимир Даль: Книга о доблестном гражданине 

России и великом борце за русский язык. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – М.: 

Современник, 1972. – 288 с. – (Библиотека «Любителям российской 

словесности) 

4. В. И. Даль и Общество любителей российской словесности: 

Сборник / Отв. ред. В.П. Нерознак. Сост. Р.Н. Клеймёнова. СПб.: Златоуст, 

2002. 312 с. – С. 37. 

5. В. И. Даль // Прокофьева, А. Г. Оренбургский край в русской 

литературе: монография / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, С. М. Скибин; 

Рос. Акад. Естествознания. – М.: Академия Естествознания, 2015. – С. 50-54. 

6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. 
Т.4: Р-V / Владимир Иванович Даль. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2006. 683 с. – С. 

224.  

7. Матвиевская Г. П., Зубова И. К. Владимир Иванович Даль, 1801—

1872 /Отв. ред. д-р биол. наук Э. Н. Мирзоян. Российская академия наук. — 

М.: Наука, 2002. — 224 с.  

8. Даль В.И. Полное собрание сочинений в 8-ми томах. — М.: 

Столица, 1995—1996 (Русские сказки для детей / [Соч.] Казака Луганского 

Владимира Даля. — Санкт-Петербург; Москва: т-во М.О. Вольф, 1902 (Санкт-

Петербург). — 34 с.: ил. 

9. Порудоминский В. И. Даль. — М.: Молодая гвардия, 1971. — 384 с. 

— (Жизнь замечательных людей). 
10. Русское географическое общество. История. 

(URL: https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/istoriya ) 

11. Юган Н. Л. Владимир Иванович Даль: Биография и творческое 

наследие: Библиогр. указатель / Сост.: Н. Л. Юган, К. Г. Тарасов; Научн. ред. 

Р. Н. Клейменова. — М.: Флинта, Нацка, 2011. — 816 с. 

 

 

 

 

 

 

https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/istoriya


 
 

24 

 

Учебное издание 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

по дисциплине 

«ДАЛЕВЕДЕНИЕ» 

для студентов направления подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

профили: «Экономика и управление», «Информационные технологии и 
системы», «Электроснабжение», «Безопасность технологических процессов и 

производств», «Горное дело. Подземная разработка пластовых 

месторождений», «Горное дело. Электромеханическое оборудование, 

автоматизация процессов добычи полезных ископаемых и руд», «Горное дело. 

Технологическая безопасность и горноспасательное дело», 

«Профессиональная психология», «Управление персоналом» 

(в 2-х частях). 

 

Часть 2  

 

 
Составитель: 

Людмила Евгеньевна Карпова 

 

 

Печатается в авторской редакции. 

Компьютерная верстка и оригинал-макет автора. 

 

Подписано в печать ______________ 

Формат 60х841/16. Бумага типограф. Гарнитура Times 

Печать офсетная. Усл. печ. л. _____. Уч.-изд. л. _______ 

Тираж 100 экз. Изд. №______. Заказ №______. Цена договорная. 
 

 

Издательство Луганского государственного  

университета имени Владимира Даля 

 

Свидетельство о государственной регистрации издательства 

МИ-СРГ ИД 000003 от 20 ноября 2015 г. 

 

Адрес издательства: 91034, г. Луганск, кв. Молодежный, 20а 

Телефон: 8 (0642) 41-34-12, факс: 8 (0642) 41-31-60 

E-mail: izdat.lguv.dal@gmail.com      http: //izdat.dahluniver.ru/ 


	МИНИСТЕРСТВО науки и высшего ОБРАЗОВАНИЯ
	КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
	«ДАЛЕВЕДЕНИЕ»
	для студентов направления подготовки
	Профессиональное обучение (по отраслям)
	профили: «Экономика и управление», «Информационные технологии и системы», «Электроснабжение», «Безопасность технологических процессов и производств», «Горное дело. Подземная разработка пластовых месторождений», «Горное дело. Электромеханическое оборуд...
	(в 2-х частях).
	Часть 2
	Составитель:                      ст. преп. Карпова Л.Е.
	Ответственный за выпуск:              доц. Сафонов В.И.
	Рецензент:                  доц. Чёрная Е.С.
	Лекция №6
	Инженерный талант Владимира Даля
	Лекция №8

	1. В.И. Даль – честный гражданин
	2. Даль – достойный семьянин
	3. Педагогические взгляды В.И. Даля как свидетельство правильного воспитания в семье
	Лекция №9

	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
	КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ (1)
	«ДАЛЕВЕДЕНИЕ» (1)
	для студентов направления подготовки (1)
	Профессиональное обучение (по отраслям) (1)
	профили: «Экономика и управление», «Информационные технологии и системы», «Электроснабжение», «Безопасность технологических процессов и производств», «Горное дело. Подземная разработка пластовых месторождений», «Горное дело. Электромеханическое оборуд... (1)
	(в 2-х частях). (1)
	Часть 2 (1)

