
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Владимир Даль. Главный толкователь русского языка» 

Вечер-портрет, посвященный 220-летию со  дня рождения  
Владимира Ивановича Даля, автора  

«Толкового словаря живого великорусского языка» 

Для учащихся 6 классов 

Подготовила Гетко Е.Р., заведующий библиотекой  
ГУО «Средняя школа №15 г. Лиды» 

Цель мероприятия: 
Пробудить  интерес к богатству и разнообразию русского языка. 
Познакомить с жизнью и творчеством В.И. Даля – писателя, 
лингвиста и этнографа, рассказать о его вкладе в развитие 
русского языка. 
Задачи мероприятия:  
Мотивировать познавательный интерес у учащихся и расширить 
их знания о словаре В.И. Даля. 
Оборудование и материалы: 
Компьютер, проектор, слайды. 
Выставка книг  В.И. Даля. 
Иллюстративно-демонстрационный материал о жизни и 
творчестве В.И. Даля. 

(Данный материал также можно использовать при проведении 
мероприятий в рамках Недели русской словесности и 

литературы) 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ: 
1. Семья и детство В.И. Даля. 
2. Образование. 
3. Участие в войнах. 
4. Дружба с Пушкиным. 
5. Творческий путь. 
6. Создание словаря. 
7. Проведение интерактивных конкурсов. 



«Ваше собрание не простая затея, не увлечение. Это еще 

совершенно новое у нас дело. Вам можно позавидовать – у вас есть 

цель. Годами копить сокровища и открыть сундуки пред 

изумленными современниками и потомками» 

А.С. Пушкин о В.И. Дале 

 

ДЕТСТВО. 

Владимир Даль родился в поселке Луганский завод 22 ноября 
1801 года. Так в то время назывался 
город Луганск, расположенный на 
Украине.  

Его родители были 
интеллигентными и образованными 
людьми. Отец, Иоганн Кристиан, 
обрусевший выходец из Дании, за два 
года до рождения сына принял 
российское подданство. Вместе с этим 
он получил и новое имя – Иван 
Матвеевич. Этот человек был 
настоящим полиглотом, прекрасно 

знавший русский, английский, французский, греческий, 
древнееврейский, латинский языки. 
 Мать, Мария Христофоровна хорошо знала русскую 
литературу, занималась переводами трудов Иффланда, Геснера. Она 
была высоконравственной и доброй женщиной, искусной 
рукодельницей, старалась приучать детей к труду. Отец Марии 
настоял на том, чтобы Иван Матвеевич получил еще и медицинское 
образование. 

Семейство Далей было многодетным, что в те времена 
считалось обычным делом. У будущего этнографа было три брата и 
две сестры. В Луганском заводе они прожили недолго, когда 
Владимиру исполнилось четыре года, семья поселилась в Николаеве. 
Здесь Иван Матвеевич занял должность старшего лекаря 
Черноморского флота, дослужился до звания дворянина. После этого 
он получил возможность учить своих сыновей за казенный счет в 
Петербургском морском кадетском корпусе. 
 



ОБРАЗОВАНИЕ. 
 Все дети в семье Даля очень любили читать, и Владимир не 
был исключением. В 13 лет он поступил учиться в кадетский корпус, 
окончил его в звании мичмана. Юношу отправили на службу в 
Николаев. 
 Свой литературный талант он использовал для сочинения 
резких обличительных эпиграмм. Когда 
эпиграммы дошли до руководства,  
мичман был арестован и наказан.  
Флотская служба тяготила молодого 
человека, к тому же у него 
обнаружилась морская болезнь. После 
шести лет службы Владимир решил 
получить гражданскую специальность и 
выбрал медицину. Он стал студентом 
Дерптского университета. 

Нужно было каким-то образом 
содержать себя, но никаких 
накоплений у студента не было. 
Будущий медик стал зарабатывать на 
жизнь с помощью уроков русского 
языка. В период учебы он улучшил свои 
познания в латыни, занимался изучением философию. Статус 
дипломированного врача Даль получил досрочно из-за начавшейся 
войны с Турцией. 
 
УЧАСТИЕ В ВОЙНАХ. 

Война с Турцией (1828-1829 годы), 
польская компания 1831 года стала 
настоящим испытанием для молодого 
военного врача. Он занимался спасением 
раненых, делал операции в сложных условиях 
полевого госпиталя, иногда и сам принимал 
участие в сражениях. Когда выдавалось 
свободное время, Владимир Иванович 
занимался литературным трудом. Он писал 
статьи и наброски, которые в дальнейшем 
становились основой для его книг.  



В 1832 году Владимир Даль публикует свою первую книгу 
«Русские сказки. Пяток первый». Книга была 
написана простым, понятным каждому 
русскому человеку языком. Даль очень 
радовался своему первому произведению, но 
его радость была недолгой. На писателя 
поступил донос, цензура сочла за благо изъять 
из обращения нераспроданные книги 
неблагонадежного автора. Весь тираж был 
уничтожен, автор оказался под арестом, и 
только заступничество поэта Жуковского 
позволило ему выйти на свободу. 
 В 1833 году Даль получает пост 

чиновника по особым поручениям при военном губернаторе в 
Оренбурге. Это место для литератора было очень желанным. 
Благодаря своей новой должности он много путешествовал по 
Южному Уралу, занимался сбором уникального фольклорного 
материала. Все эти наработки литератор будет использовать в своих 
произведениях. Уже через несколько лет Владимир Иванович 
опубликует книгу под названием «Естественная история 
Оренбургского края». 

ДРУЖБА С ПУШКИНЫМ. 

Даль очень хотел познакомиться со своим знаменитым 
современником, Александром 
Пушкиным. Он представился 
поэту и вручил ему ценный 
подарок – книгу «Русские 
сказки», один из немногих 
уцелевших экземпляров. 
Пушкин был в восторге от такого 
подарка, и под впечатлением от 
удивительного языка сказок 
Даля и сам сочинил сказку «О рыбаке и рыбке». Рукопись ее Пушкин 
подарил Владимиру Ивановичу с надписью: «Твоя от твоих! 
Сказочнику Казаку Луганскому от сказочника Пушкина».  
 



 Дружеские отношения между Далем и Пушкиным 
сохранились до самой гибели Александра Сергеевича. Когда Пушкин 
отправился в путешествие по пугачевским местам, Даль вызвался его 
сопровождать. В благодарность за приятную компанию Пушкин в 
1835 году подарил Далю подарочный экземпляр «Истории Пугачева». 
Когда поэт получил смертельную рану, Владимир Иванович принимал 
участие в оказании помощи раненому другу. На память Пушкин 
вручил верному другу золотой перстень с изумрудным камнем. 
Александр Сергеевич считал это украшение своим талисманом. 

ТВОРЧЕСТВО. 

Восемь лет (1841-1849 гг.) Владимир Иванович жил в 
Петербурге. Он занимал должность секретаря Л. А. Перовского, затем 
заведовал его особой канцелярией. В этот период он занимается 
работой над физиологическими очерками, пишет учебные пособия по 
зоологии, ботанике, издает целый ряд статей, несколько повестей. 
  Его всегда интересовало устное народное творчество – 
пословицы, поговорки, песни, предания. Когда Даль жил в северной 
столице, он получал образцы народного творчества от 
корреспондентов-жителей разных уголков огромной страны.  

Так, например, каждую пословицу он переписывал дважды на 
узких полосках бумаги,  Даль называл их «ремешками». Один 
«ремешок» шел в словарь, как пример для пояснения, а другой в 
тетрадь, предназначенную для сбора пословиц. 180 тетрадей, куда 
Даль вклеивал «ремешки», - это 180 тем, среди них «Ум-глупость», 
«Народ-мир», «Правда–кривда». Даль собрал 30130 пословиц. Если 
склеить «ремешки» друг с другом, получится лента длиною в 7 
километров. 
 В 1849 году литератор переезжает в Нижний Новгород. Здесь 
он занимает место управляющего удельной конторой. Он завершает 
свой долгий труд по изучению русских пословиц. К тому же периоду 
относится и его конфронтация с современниками. Даль выступал 
против бездумного обучения крестьян грамоте, считая, что ему 
должно предшествовать нравственное и умственное образование.  



 Ученый прожил в Нижнем Новгороде 10 лет, затем вышел в 
отставку и перебрался в Москву. Он занялся публикацией своих 
работ. В 60-х годах XIX века были опубликованы два 
фундаментальных труда Даля – «Пословицы русского народа», 
«Толковый словарь живого великорусского языка».  

СОЗДАНИЕ СЛОВАРЯ. 
Последнее 

произведение является 
настольной книгой 
преподавателей русского 
языка, за 150 лет оно не 
утратило своей 
актуальности. На 
составление этого 
словаря у Владимира 
Ивановича ушло 53 года. 

«Толковый 
словарь живого 
великорусского языка» - явление исключительное и, в некотором 
роде, единственное. Он своеобразен не только по замыслу, но и по 
выполнению. Другого подобного труда лексикография не знает. О 
себе и своём словаре Даль говорит: «Писал его не учитель, не 
наставник, не тот, кто знает дело лучше других, а кто боле многих над 
ним трудился; ученик, собиравший весь век свой по крупице то, что 
слышал от учителя своего, живого русского языка». 

Первый том словаря был издан в 1863 году, последний – в 
1866. В словарь вошло более двухсот тысяч слов, из них восемьдесят 
тысяч собрано самим Далем, они не входили раньше ни в один 
словарь. Больше всего в словаре слов на букву П. Один том из 
четырех они занимают целиком. А 4 слова в словаре Даля снабжены 
иллюстрациями: «говядина», «мачта», «парус» и «шляпа». 
 Владимира Даля не стало 4 октября 1872 года. До последних 
дней он редактировал свой словарь и записывал все новые слова. 
Прах этого великого ученого покоится на Ваганьковском кладбище. 

 
 
 



Конкурс 1  «Закончи пословицу»: 

 Слово не воробей: вылетит … (так не поймаешь) 

 Что написано пером… (того не вырубишь топором) 

 Не спеши языком… (торопись делом) 

 На чужой роток…(не накинешь платок) 

 С миру по нитке… (голому рубаха) 

 За правое дело …(стой смело) 

 Поменьше говори…(побольше услышишь) 

 Старый друг…(лучше новых двух) 

 Не плюй в колодец …(пригодится воды напиться) 

 Что имеем не храним…(потерявши плачем). 
  

Конкурс 2  «Отгадай загадку»: 

 День спит, ночь глядит, утром умирает, другой сменяет (Свеча). 

 Маленько, кругленько, а за хвост не поднять (Клубок) 

 Скоро ест и мелко жует, сама не глотает и другим не дает 
(Пила) 

 Волк железный, хвост конопляный (Иголка с ниткой). 

 В лесу выросло, из лесу вынесли, на руках плачет, а по полу 
скачут (Балалайка). 

 По сеням и так и сяк, а в избу никак (Дверь) 

 Кланяется, кланяется – придет домой, растянется (Топор) 

 Два конца, два кольца, а в середке гвоздик (Ножницы) 

 Сам железный, а хвост портяной (Иголка с ниткой) 

 Сидит баба на юру, ноги свесила в реку (Мельница) 

 Вся дорожка обсыпана горошком (Звёзды на небе) 

 Сестра к брату в гости идёт, а он от неё пятится (День и ночь) 

 Махнула птица крылом и покрыла весь свет одним пером 
(Ночь) 

 Зимой греет, весной тлеет, летом умирает, осенью оживает 
(Снег). 

 

 

 

 



Конкурс 3 «Ответь на вопрос»: 

1. С 2011 года в России отмечается День Словарей и 
Энциклопедий. Эта дата связана с днём рождения автора 
самого известного словаря. В какой день отмечается праздник? 

22 ноября + 

8 сентября 

15 декабря 

19 октября 
2. Из какой страны отец В.И. Даля прибыл в Россию? 

Германия 

Греция 

Франция 

Дания + 

3. Одновременно с работой над словарем Даль работал и над 
сборником, куда вошли не только поговорки, скороговорки и 
загадки, но и фразы, которые собиратель переписывал дважды 
на узких полосках бумаги, давшие название сборнику. Даль 
называл их “ремешками”. Как назывался сборник? 

«Былины русского народа» 

«Русские диалекты» 

«Пословицы русского народа» + 

«Исторические песни» 
4. Рукопись какой сказки с дарственной надписью А.С. Пушкин 

подарил В.И. Далю? 
«Сказка о золотом петушке» 
«Сказка о царе Салтане» 
«Сказка о рыбаке и рыбке» + 
«Сказка о попе и о работнике его Балде» 
 
 

 

 

 

  

 

Фильм телеканала «Культура»  

«Гении и злодеи. Владимир Даль. 

Собиратель слов»  (2012) 
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