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Хранитель сокровищ
живого великого русского
языка 

к 220 летию со дня рождения В.И. Даля



22 ноября -это день рождения Владимира Ивановича Даля,
создателя "Толкового словаря живого великорусского языка"

В 1859 году Владимир Даль переехал в Москву и посвятил все свое
время обработке собранных материалов для толкового словаря. 
В 1861-1862 годах он издал сборник "Пословицы русского народа",
содержавший 30 тысяч пословиц. Также Далем были опубликованы
книги "О наречиях русского языка" и "О суевериях и предрассудках
русского народа". В 1861 году увидел свет первый том "Толкового
словаря живого великорусского языка", содержащего 200 тысяч
слов, а завершилось первое издание к 1868 году.

За свой словарь Даль был награжден Ломоносовской премией
Академии наук, премией Дерптского университета,
Константиновской золотой медалью Русского географического
общества.
В 1868 году он был избран почетным членом Академии наук.



Язык есть вековой труд
целого поколения

Даль В.И.



ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ЖИВОГО
ВЕЛИКОГО 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.



ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ, ИСПОЛНЕНИЮ
КОТОРОЙ БЫЛО ОТДАНО 53 ГОДА,
ДОСТИГНУТА.

В 1861 ГОДУ ЗА ПЕРВЫЕ ВЫПУСКИ
«СЛОВАРЯ» ДАЛЬ 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.



 Кроме писательсокого таланта, Даль отличался
способностями выдающего медика. Знаменитый
хирург Пирогов – однокашник Даля – уверенно
заявлял о том, что Владимир будет прекрасным
врачом.

 Свои медицинские знания Даль применяли в мирной жизни, и в
ходе военных кампаний. Так, в период русско-польской войны
1830 года, а также в русско-турецкую войну он оперировал
раненых. После он специализировался в хирургии глаза и сделал
более 40 успешных операций по удалению катаракты.
Современник писал и, что Даль одинаково хорошо владеет как
правой, так и левой руками, а потому его часто приглашали
проводить такие хирургические вмешательства, где удобнее было
применить левую руку.



Однажды Владимиру Ивановичу пришлось проводить зондирование
раны Александру Сергеевичу Пушкину. Случилось это после
роковой дуэли в 1837 году. Ему ассистировал домашний врач
Пушкиных Спасский. К сожалению, ранение оказалось
смертельным, и поэту такое исследование доставило лишь новую
мучительную боль. 
Однако тогдашняя медицина была бессильна в таких случаях, о
чем Даль и сказал Пушкину, желавшему знать правду. С этой
минуты между ними установились самые дружеские отношения,
и они перешли на «ты». Знакомы писатели были давно, но раньше
общались официально-вежливо. Именно Даля держал за руку
умирающий Пушкин, в полубреду призывая его пойти выше, выше,
когда грезилось ему, что он поднимается высоко над книжными
полками.



Пушкин и Даль познакомились в доме поэта, куда Даль
зашел, чтобы преподнести Александру Сергеевичу в дар
свое собрание сказок (в рукописи). Пушкин ответил тоже
подарком – сказкой «О попе и работнике его Балде».



ИДЕЮ СОЗДАТЬ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА ДАЛЮ ПОДАЛ
ПУШКИН. ВПРОЧЕМ, ПРОЦЕСС СОБИРАТЕЛЬСТВА ИНТЕРЕСНЫХ
СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ ДАЛЬ НАЧАЛ ДАВНО, С 1819 ГОДА, КОГДА
УСЛЫШАЛ НОВОЕ СЛОВО ОТ ЯМЩИКА В НОВГОРОДСКОЙ
ГУБЕРНИИ:
«ЗАМОЛАЖИВАЕТ – В НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ ЗНАЧИТ: НЕБО
ПАСМУРНЕЕТ, ЗАВОЛАКИВАЕТСЯ ТУЧАМИ». С ТОГО ГОДА ЕГО
КОЛЛЕКЦИЯ ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЛАСЬ.



Словарь живого великорусского языка 

На создание "Толкового словаря" Далю понадобилось 53 года

Первые слова для своего "Толкового словаря..." Даль записал в 1819 году,
путешествуя по России. Последние — незадолго до собственной смерти, в 1872
году. В издание вошло 200 тысяч слов, 30 тысяч пословиц, поговорок и загадок,

приводимых для наиболее точного разъяснения значений слов.

"Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают человека
принадлежностью той или другой народности. Дух, душа человека – вот где надо

искать принадлежность 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".  В. И. Даль



 

«Толковый словарь живого великорусского языка» побывал в плену у турков

Огромный материал для своего будущего труда Даль собрал именно по время
русско-турецкой войны, и у него накопилось столько записок, что для этого
потребовался вьючный верблюд. 

И однажды в военной суматохе, за два перехода от Адрианополя, этот верблюд
пропал, но казаки отбили где-то верблюда и через неделю привели его в
Адрианополь. — Таким образом, — признавался позднее Даль, — начало
русского Словаря было избавлено от турецкого плена...".

  



Словарь Владимира Даля в цифрах
 

Даль много путешествовал по России, попутно овладевая разными знаниями и
профессиями. Он был этнографом, ботаником и зоологом. Был членом Петербургской

академии наук и учредителем Русского географического общества. Издал сборник
«Пословицы русского народа». Но в историю вошёл благодаря грандиозному труду,

которому посвятил почти всю свою жизнь, — Толковому словарю живого великорусского
языка, который стал подспорьем для всех последующих поколений школьников, студентов,

филологов и просто людей, интересующихся родным языком. 
Итак, «Толковый словарь живого великорусского языка» это:

 
— четыре тома,

 
— 660 страниц,

 
— 53 года упорного труда,

 
— 200 тысяч слов,

 
— 30 тысяч поговорок, пословиц и загадок.



Бонус — 10 глаголов из словаря
 

Даля для тех, кто мечтает стать культурным бобыней*
 

— БАЛЕНТРЯСИТЬ, белендрясить (арх., перм., вологодск.). Лясничать, балясничать,
говорить забавные пустячки, точить балы, рассказывать, занимать беседу.
— ВЫГРЕЗИТЬСЯ. Покончить грезы свои, проснуться, протрезвиться, опомниться, прийти
в себя. Он в 50 лет еще не выгрезился.
— ЖУПЕТЬ (олон.). Петь пташкою. Соловушка в садике жупит, возжупляет (песня).
— ЗАЗИДАТЬ, заздать (что). Начинать строить, закладывать, полагать основание зданию.
— НАГАЛИТЬ (сев.), нагалушить (вят.). Нашутить, насмешить, насказать много забавного.
— ОБЫТЕТЬ (где). Прижиться, сродниться с местом, с землею, считать себя
прирожденным, коренником. Деды наши вышли из Орловской, а мы тут обытели, стали
сибиряками.
— РАСФАРФОРИТЬСЯ. Разодеться щегольски.
— СВАХЛЯТЬ. Смастерить кой-как, как ни попало.
— ХОХОНИТЬСЯ (вят.). Пышно, старательно наряжаться. Она дочку-то так хохонит, что
беда!
— ЧЕБУРАХАТЬ, чебурахнуть (что), чебурыхнуть (сиб.). Бросить, кинуть, опрокинуть с
громом, грохнуть, шлепнуть.
* БОБЫНЯ (об., тул., влад.). Надутый, чванный, гордый, спесивый человек.
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