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А н н о т а ц и я .  Публикуемая впервые переписка Д. Н. Ушакова с Ф. Ф. Фортунатовым показывает вехи развития Москов-
ской лингвистической школы. В то же время эпистолярий интересен для изучения языковой личности Д. Н. Ушакова и его 
становления как педагога и языковеда. Раскрываются неизвестные факты работы ученого в средней школе. Тексты писем 
свидетельствуют о доверительном тоне общения (Д. Н. Ушаков называет Ф. Ф. Фортунатова своим учителем и сожалеет, 
что тот слишком рано уехал из Москвы в Петербург), привязанности ученика и его рефлексии по поводу медленной работы 
с древнерусскими памятниками. Говорится о поисках Д. Н. Ушакова собственного пути в исследовательской деятельности: 
от изучения Псковской летописи до первых лекций в Императорском Московском университете. В письмах также обсуж-
даются статьи и выступления Ф. Ф. Фортунатова и деятельность Московской диалектологической комиссии. По содержа-
тельной и эмоциональной стороне эпистолярия можно судить об особенностях языковой личности Д. Н. Ушакова, сфор-
мировавшейся во многом под влиянием Ф. Ф. Фортунатова. В то же время молодой ученый интуитивным чутьем талант-
ливого лингвиста уловил движение филологической мысли в сторону синхронического описания языка и его диалектных 
форм, исследования проблемы нормализации литературной речи и этнологии языка. В статье подчеркивается, что 
Д. Н. Ушаков как сторонник идей Ф. Ф. Фортунатова смог сохранить и приумножить традиции Московской лингвистиче-
ской школы не только в общепринятом сравнительно-историческом направлении, но и в новаторском – в лексикографии, 
деле упорядочения литературного языка и орфографии. В заключении подчеркивается, что архивные материалы представ-
ляют собой ценный источник по историографии отечественного языкознания и могут быть полезны филологам, теорети-
кам и практикам лингвистической науки, культурологам, учителям русского языка и литературы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  история языкознания; Д. Н. Ушаков; Ф. Ф. Фортунатов; Московская лингвистическая школа; рус-
ский язык; Московский университет; Московская диалектологическая комиссия; языковая личность 

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Никитин, О. В. «Пишу Вам, чтоб… у Вас благословиться» (переписка Д. Н. Ушакова с Ф. Ф. Форту-
натовым 1904–1908 гг.) / О. В. Никитин. – Текст : непосредственный // Филологический класс. – 2024. – Т. 29, № 2. –  
С. 17–26. – DOI: 10.26170/2071-2405-2024-29-2-17-26. 

“I AM WRITING TO YOU... TO GET YOUR BLESSING”  
(CORRESPONDENCE BETWEEN D. N. USHAKOV AND F. F. FORTUNATOV OF 1904–1908) 

Oleg V. Nikitin 
State University of Education (Mytishchi, Russia) 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2815-6691 

A b s t r a c t .  The correspondence between D. N. Ushakov and F. F. Fortunatov, published for the first time, shows milestones in the 
development of the Moscow Linguistic School. At the same time, the epistolary is interesting for studying the linguistic personality of 
Ushakov and his formation as a teacher and linguist. Unknown facts of the scholar’s work at a secondary school are presented for 
the first time. The texts of the letters demonstrate the confidential tone of communication (Ushakov calls Fortunatov his teacher 
and regrets that he left Moscow for St. Petersburg too early), the affection of the student and his reflection on the slow work with 
ancient Russian written texts. The letters inform about Ushakov’s search for his own path in research: from studying the Pskov 
Chronicle to the first lectures at the Imperial Moscow University. The letters also discuss Fortunatov’s articles and speeches and the 
activity of the Moscow Dialectological Commission. By the content and emotional load of the epistolary one can judge about the 
peculiarities of Ushakov’s linguistic personality, which was formed largely under the influence of Fortunatov. At the same time, the 
young scholar intuitively sensed the movement of philological thought towards the synchronic description of language and its dia-
lectal forms and the study of the problem of normalization of literary speech and ethnology of language. The article emphasizes that 
as a supporter of Fortunatov’s ideas, Ushakov managed to preserve and multiply the traditions of the Moscow Linguistic School  not 
only in the commonly accepted comparative-historical direction, but also in the innovative one – in lexicography, in the matter of 
unification of literary language and spelling. In conclusion it is stressed that archival materials serve as a valuable source for the 
historiography of Russian linguistics and can be useful to philologists, theorists and practical scholars of linguistic science, cultural 
studies, and teachers of the Russian language and literature. 
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Введение 
Эпистолярное наследие русских ученых часто 

привлекает внимание исследователей. В нем мы 
черпаем исторический опыт, ищем новые идеи, 
подтверждаем или опровергаем собственные до-
гадки. Письма из прошлого – свидетели ярких со-
бытий в историко-культурной и общественной 
жизни. Порой только из этих источников мы полу-
чаем объективную информацию о филологических 
дискуссиях и спорах, узнаем редкие факты из био-
графии ученых и их окружения. Пожелтевшие 
страницы раскрывают нам хрестоматийные порт-
реты героев своего времени с иной стороны. То, 
что сейчас принято называть языковой личностью, 
выражается в инструментах текста эпистолярия: 
в почерке автора, манере его письма, в индивиду-
альных особенностях орфографии и пунктуации, 
в проблемности содержания и авторской иронии. 
Иногда такие письма имеют эстетический смысл. 
Их язык и стиль в этом случае могут рассматри-
ваться как художественный текст. Но прежде всего, 
если мы говорим о научной стороне вопроса, они 
погружают читателя в атмосферу филологического 
быта, показывают, как делалась наука, на каких 
примерах взрастали ученые. Рефлексивная сторо-
на писем очень сильна: языковые средства отра-
жают сомнения и трудности, эмоции, потрясения. 
Диалог одного автора перемежается монологом 
или интертекстом. Все это и составляет предмет 
внимания лингвиста, историка науки, культуроло-
га и даже психолога. Со временем эпистолярий 
становится частью воспоминаний, и сюжеты про-
шлого оживают уже под пером другого автора (см., 
например: [Бурас 2021; Макаров 2000; Масальская 
2012; Памяти Д. Н. Ушакова… 1992] и др.). Так из 
обычных архивных документов гравируется новый 
жанр лингвистической мемуаристики. 

Историко-культурный и лингвистический контекст 
эпистолярия 

Письма Д. Н. Ушакова Ф. Ф. Фортунатову от-
ражают этап становления филологической лично-
сти одного из самых необычных и творчески ода-
ренных учеников главы Московской лингвистиче-
ской школы. Это был период, когда Д. Н. Ушаков 
посвятил себя гимназической работе, где оттачи-

вал мастерство педагога. В посланиях к учителю он 
рисовал не всегда радостные картинки преподава-
тельской жизни. Вот что ученый сообщал в письме 
от 11 февраля 1904 г.: «В настоящее время я по-
прежнему завален уроками, от которых – даже от 
части которых – мне было бы очень трудно освобо-
диться»1. В октябре 1904 г. он снова сетовал на то, 
что объем учебных поручений настолько велик, что 
не позволяет заниматься научными материалами: 
«Я в наступившем учебном году оказался так же 
заваленным уроками, как и в прошлом. Все мои 
старания бросить несколько из общего их числа 
привели к тому, что теперь их у меня не 35, как в 
прошлом году, а 34 – в неделю»2. Далее Д. Н. Уша-
ков не раз признавался учителю в том, что совме-
щать уроки с исследовательской работой очень 
сложно: «Духом я все-таки не падаю и времена-
ми || предаюсь мечтам о том, как я за вдвое мень-
шее количество уроков буду получать столько же и 
займусь, как следует, наукой…»3. 

Из переписки с академиком А. А. Шахмато-
вым, которого так же, как и Ф. Ф. Фортунатова, 
заботила судьба Д. Н. Ушакова, становится ясно, 
что первоначально Дмитрий Николаевич планиро-
вал готовить магистерскую диссертацию по исто-
рии русского языка. Для этого он изучал Псков-
скую летопись в Синодальной библиотеке. 23 мая 
1903 г. А. А. Шахматов писал московскому коллеге: 
«Что Ваши работы над Псковской летописью? Про-
чли ли Вы ее всю?»4. И позднее постоянно интере-
совался ходом работы, подсказывал интересные 
идеи и подталкивал Д. Н. Ушакова к продолжению 
занятий в русле традиционного языкознания. 
В другом письме, очевидно, того же 1903 года (дата 
не указана) А. А. Шахматов замечал: «Если взять 
язык летописей, актов и других русских произве-
дений, можно извлечь любопытнейший материал 
для освещения относящих (так в рукописи. – О. Н.) 
сюда явлений. Соедините же его с явлениями 
совр<еменных> говоров и Вы получите обширную 
научную задачу»5. 

 
1 СПбФ АРАН. Ф. 90. Оп. 3. № 86. Л. 1 об. 
2 Там же. Л. 3. 
3 Там же. Лл. 3 об. – 4. 
4 АРАН. Ф. 502. Оп. 4. № 42. Л. 1. 
5 Там же. Л. 3 об. 
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Рис. 1. Комната. Карандашный этюд из серии учебных штудий Д. Н. Ушакова. Предположительно конец XIX в. 

(ЦГА Москвы. Ф. Л-276. Оп. 1. № 68. Л. 1) 
Обсуждение будущей темы научной работы 

Д. Н. Ушакова в кругу Шахматова – Фортунатова 
свидетельствует о том, насколько важным для фи-
лологической науки тех лет было сравнительно-
историческое изучение письменных источников. 
Но Д. Н. Ушаков шел своим путем. 

17 апреля 1907 г. он просил благословления у 
Ф. Ф. Фортунатова на вступление в число приват-
доцентов Императорского Московского универси-
тета. К этому времени определились и научные 
предпочтения, обозначенные темами двух проб-
ных лекций: одна была посвящена изучению мос-
ковского говора как основе русского литературно-
го языка, а другая – главнейшим направлениям в 
изучении русского народного эпоса (см. письмо 3). 
Именно с интереса к этнографии, обрядовой и 
устной культуре начался поход Д. Н. Ушакова в 
лингвистику еще в 1890-х гг. [Турский 1898], когда 
он под псевдонимом «Д. Турский» выпустил свою 
первую книгу «Остяки». Постепенно увлечение 
переросло в научную идею, и диалектология стала 
предметом уже глубокого профессионального ин-
тереса ученого. Рядом стояла проблема нормирова-
ния литературного языка и определения его стату-
са – то, к чему только подступались филологи доре-
волюционного поколения. Ее решение с помощью 
кодификации языковых явлений в словаре на годы 
определило лингвистическую участь Д. Н. Ушакова 
и поставило его в ряд с крупнейшими деятелями 
нового синхронного взгляда – И. А. Бодуэном де 
Куртенэ и Л. В. Щербой. А история языка – при-
вычное для компаративистов «памятниковедение» 

и отточенная методика изучения древних тек-
стов – отошла на второй план. 

И все же оставление школы и переход к пре-
подавательской деятельности непросто давались 
Д. Н. Ушакову. Он отлично понимал и не скрывал 
этого перед учителем, что необходимо самому сде-
лать окончательный поворот в судьбе. Даже сейчас 
эти строки из его предпоследнего письма Ф. Ф. Фор-
тунатову звучат как грустное и очень справедливое 
откровение: «Решился я на это ввиду того, что в бу-
дущем году надеюсь освободиться от части уроков, и 
это свободное время могу отдать лекциям. Чувствую: 
теперь или никогда (здесь и далее курсив наш. – 
О. Н.). Преподавание в средней школе – я заканчи-
ваю 11ый год, – чрезвычайно интересное дело, но оно тем 
интереснее, чем меньше уроков принужден давать; и мы 
очень бы хорошо учили, если бы могли давать не 36 часов, а 
12. Устал я вообще, и за эти 2 года, когда вся средняя 
школа разлетается по швам, – страшно»1. 

Короткая переписка с Ф. Ф. Фортунатовым за-
вершается посланием 10 ноября 1908 г. Начальные 
строки, преисполненные любви и преданности, 
говорят о душевном влечении Д. Н. Ушакова к сво-
ему учителю («…я все более или более чувствую 
Ваше отсутствие из Москвы…»), желании не пре-
рывать связи с ним («…для меня Вы слишком рано 
перебрались в Петербург»). Д. Н. Ушаков расска-
зывал Ф. Ф. Фортунатову о преподавательской ра-
боте, делился информацией о выходе в свет перво-
го выпуска «Трудов Московской диалектологиче-

 
1 СПбФ АРАН. Ф. 90. Оп. 3. № 86. Л. 5 об. 
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ской комиссии» [Труды… 1908]. Это было начало 
нового этапа в биографии Д. Н. Ушакова. Идеи, 
зародившиеся в общении с Ф. Ф. Фортунатовым, то 
новое в лингвистике, что нес он своим ученикам, 
постепенно обретали осязаемые результаты. 
Наступала совершенно другая «революционная» 
эпоха. Д. Н. Ушаков и в ней был последовательным 
фортунатовцем. 

Принципы публикации: филологический и палео-
графический комментарии 

Письма Д. Н. Ушакова Ф. Ф. Фортунатову из-
даются впервые. Они были извлечены из личного 
фонда академика Ф. Ф. Фортунатова, хранящегося в 
Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (ф. 90, 
опись 3, № 86). Ответные послания Ф. Ф. Фортуна-
това Д. Н. Ушакову пока не обнаружены. 

Комментарии содержат краткую, но необхо-
димую информацию об именах и событиях, науч-
ных трудах и мероприятиях, упоминаемых в пись-
мах. Там же даются пояснения к биографии 
Д. Н. Ушакова: помещаются отсылки к сопутству-
ющим источникам и архивным документам, уточ-
няются или опровергаются имеющиеся в литера-
туре и электронных ресурсах непроверенные фак-
ты. Комментарии носят историко-культурный ха-
рактер, позволяющий читателям глубже проник-
нуть в атмосферу научных дискуссий и понять 
причины колебаний Д. Н. Ушакова. 

Все документы представляют собой автографы 
черными чернилами на небольших листах бумаги 
в линейку блокнотного формата. Письма датиро-
ваны автором. Конверты в деле отсутствуют. 

Недописанные части слов и сокращения рас-
крываются в угловых скобках, а пропущенные или 
недостающие элементы – слова и знаки препина-
ния – в квадратных. Знаком || разделены конец 
одного листа и начало следующего. Тексты пере-
даются в современной орфографии с сохранением 
авторских грамматических и пунктуационных 
особенностей (например, написание через дефис: 
так-сказать; использование устаревшей традиции 
постановки знаков препинания: «Московский го-
вор, как основа…» – название лекции). Написание 
строчных и прописных букв приведено в соответ-
ствие с современными нормами. Отдельные автор-
ские черты оформления писем (стилистика, из-
вестная неупорядоченность, отсутствие красных 
строк и т. п.) сохраняются в первозданном виде. 
Незначительные опечатки и технические погреш-
ности исправляются без комментариев. Адресные 
данные даются так же, как у автора. 
Переписка Д. Н. Ушакова с академиком Ф. Ф. Фор-
тунатовым 1904–1908 гг. 

1 
11 февр<аля> 1904 

Глубокоуважаемый Филипп Федорович! 
Посылаю Вам оттиск своей статьи о русском 

языке из выходящей в свет книги для чтения по 
русской истории2. По предложению ее редактора 
Довнар-Запольского я дерзнул на популяризацию 
из нашей науки – популяризацию опасную, но 
необходимую. Позвольте мне, как Вашему учени-
ку, надеяться, что Вы уделите несколько времени, 
чтоб познакомиться с нею; и если Вы черкнете два 
откровенных о ней слова мне, то я почту себя 
счастливым. || 

В настоящее время я по-прежнему3 завален 
уроками, от которых – даже от части которых – мне 
было бы очень трудно освободиться. Работаю поне-
множку, уделив несколько утренних часов в неде-
лю, насколько это можно было по расписанию моих 
уроков, – на посещение Синодальной библиотеки, 
где занимаюсь языком Псковской летописи4. Дис-
сертацию из этого едва ли можно будет сделать, да 
мне и вообще не хотелось бы ограничиваться язы-
ком одного памятника для диссертации. Трудно не 
столько найти свободное время, сколько иметь сво-
бодную голову для обдумывания своих работ. 

Летом хотел было позаняться, || да меня по-
слали купаться на Балтийское море, где (в Полан-
гене5) я и провел месяц, а остальное время Сино-
дальная библиотека была закрыта по случаю ре-
монта. Может быть, все это к лучшему; во всяком 
случае в нынешнем году чувствую себя бодрее, чем 
в прошлом: к прошлой весне очень я утомился.  

Передайте пожалуйста мой глубокий поклон 
Юлии Ивановне6. 

Преданный Вам 
Д. Ушаков 

Кудринская Садовая, д. Найденовой, кв. 12. 
СПбФ АРАН. Ф. 90. Оп. 3. № 86. Л. 1–1 об. – 2. 

 
2 Д. Н. Ушаков принял участие в подготовке учебной «Книги для 
чтения по русской истории» (1904), предназначавшейся для 
«средней школы и читающей публики», а также преподавате-
лей («Предисловие», с. 5) и составленной под редакцией про-
фессора М. В. Довнар-Запольского. В ней были помещены 
очерки по истории, этнографии, культурной и религиозной 
жизни Древней Руси. Д. Н. Ушакову принадлежала статья 
«Наречия русского языка и русские народности» [Ушаков 1904]. 
3 В тексте предположительно слитное написание с предлогом по. 
4 А. А. Шахматов «курировал» занятия Д. Н. Ушакова древне-
русскими памятниками. В одном из писем этого времени 
(не датировано, предположительно 1904 г.) он сообщал москов-
скому коллеге: «Времени у Вас мало и вряд ли можно при  
5–6 часах в неделю осилить скоро десятки рукописей. Думаю, 
что Вы могли бы дать интересную статью по языку Псковской  
2-й летописи…» [АРАН. Ф. 502. Оп. 4. № 42. Л. 3]. И далее, за-
вершая письмо, А. А. Шахматов замечал: «Напишите о работе 
над Псковской летописью. Не можете ли Вы ее окончить к осе-
ни 1904 года. Если же Вы действительно займетесь другой те-
мой, лучше оставьте работу над Синод<альной> рукописью» 
[Там же: л. 3 об.]. 
5 Совр. Паланга – курортный город на западе Литвы на побере-
жье Финского залива. 
6 Фортунатова Юлия Ивановна – жена академика Ф. Ф. Форту-
натова. 
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Рис. 2. Успенский собор в Кремле. Москва. 

Карандашный этюд из серии учебных штудий Д. Н. Ушакова.  
Предположительно конец XIX в. (ЦГА Москвы. Ф. Л-276. Оп. 1. № 68. Л. 5) 

2 
271. X. 1904. 

Глубокоуважаемый Филипп Федорович! 
Обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой: не 

осталось ли у Вас для меня лишнего экземпляра Ва-
шей лекции о преподавании русского языка, кото-
рую Вы читали на съезде преподавателей2. Излишне 
говорить о том, как бы мне хотелось ее иметь. 

Я в наступившем учебном году оказался так 
же заваленным уроками, как и в прошлом. Все мои 
старания бросить несколько из общего их числа 
привели к тому, что теперь их у меня не 35, как в 
прошлом году, а 34 – в неделю. 

Чтобы иметь хоть сколько-нибудь времени 
днем для за-||нятий в библиотеках, я поступаю так: 
перегружаю уроками одни дни и освобождаю тем 
несколько часов другие. Понятно, что таких часов 
немного, и что занятия двигаются слишком мед-
ленно. И главное тут не в том, что нет свободного 
времени, а в том, что нет свободной головы для 
науки. – Давно собираюсь написать А. А. Шахмато-

 
1 Вторая цифра написана нечетко, с исправлениями.  
2 Ф. Ф. Фортунатов участвовал в работе Первого съезда препода-
вателей русского языка в военно-учебных заведениях. 27 декаб-
ря 1903 г. он прочитал большой доклад «О преподавании грам-
матики русского языка в средней школе», впервые опублико-
ванный в «Трудах первого съезда…» [Фортунатов 1904]. 

ву3, который время от времени осведомляется о ходе 
моих занятий, – и все откладываю: так обидно и 
досадно заявлять периодически о том, что хлопочу, 
и … стою на месте. Духом я все-таки не падаю и вре-
менами || предаюсь мечтам о том, как я за вдвое 
меньшее количество уроков буду получать столько 
же и займусь, как следует, наукой… Как это может 
быть, не знаю, но кому же запрещается мечтать? 

Прошу передать мой сердечный поклон Юлии 
Ивановне. 

Преданный Вам 
Д. Ушаков 

Кудринская Садовая, д. Найденовой, кв. 12. 
СПбФ АРАН. Ф. 90. Оп. 3. № 86. Л. 3–3 об. – 4. 

3 
17. IV. 1907 

Глубокоуважаемый Филипп Федорович! 
Пишу Вам, чтоб, так-сказать, у Вас благосло-

виться: с будущего учебного года я дерзаю вступить 
в число приват-доцентов. Великим постом я про-

 
3 Подробнее об этом см. примечание 4 на с. 20. Шахматов Алексей 
Александрович (1864–1920) – выдающийся русский филолог-
славист, академик Императорской АН. В начале 1900-х гг. активно 
занимался изучением русского летописания и выпустил фунда-
ментальное исследование «Разыскания о древнейших русских 
летописных сводах» [Шахматов 1908]. Потому он проявлял боль-
шой интерес к историко-лингвистическим занятиям Д. Н. Уша-
кова, связанным с исследованием летописей. 
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чел две пробные лекции; одну, по своему избра-
нию, на тему «Московский говор, как основа рус-
ского литературного языка» и другую, по назначе-
нию факультета (данную мне, по всем правилам, 
по прочтении первой, с условием прочесть в двух-
недельный срок), на тему «Главнейшие направле-
ния в изучении русского народного эпоса»4. – Беру 
я || пока 2 часа просеминария по русскому языку5. 

 
4 Это письмо дает нам право усомниться в точности датировки 
чтения пробных лекций, указанной в статье об Ушакове в Ви-
кипедии, очевидно, скопированной из очерка М. В. Панова, где 
говорилось, что «только в 1900–1901 Ушаков в Московском уни-
верситете сдал магистерские экзамены и прочел две пробные 
лекции: первая – на тему “Главные направления в изучении рус-
ского народного эпоса”, вторая – на тему – “Московский говор 
как основа русского литературного языка”» [Панов 1995: 8]. 
На самом деле, как следует из данного письма, эти лекции он 
прочитал Великим постом 1907 г. К тому же неточно в обоих 
материалах передано название одной из лекций: «главные» 
вместо «главнейшие». 
5 Позднее двумя изданиями вышли брошюры-хрестоматии «Для 
просеминария по русскому языку [Ушаков 1914; 1916], в которых 
содержались тексты для анализа древнерусских памятников 
письменности. Второе издание было дополнено разделами: 

Решился я на это ввиду того, что в будущем году 
надеюсь освободиться от части уроков, и это сво-
бодное время могу отдать лекциям. Чувствую: те-
перь или никогда. Преподавание в средней шко-
ле – я заканчиваю 11ый год, – чрезвычайно интерес-
ное дело, но оно тем интереснее, чем меньше уро-
ков принужден давать; и мы очень бы хорошо учи-
ли, если бы могли давать не 36 часов, а 12. Устал я 
вообще, и за эти 2 года, когда вся средняя школа 
разлетается по швам, – страшно. 

Мне очень бы хотелось знать про Вас, Филипп 
Федорович, и Юлию Ивановну, которой || кланя-
юсь, – как Вы поживаете. Буду счастлив, если Вы 
напишете.  

Уважающий Вас 
Д. Ушаков 

Патриаршие пруды, д. Крапоткина, кв. 8. 
СПбФ АРАН. Ф. 90. Оп. 3. № 86. Л. 5–5 об. – 6. 

 
«Образцы современного малограмотного письма», «Образцы 
современных говоров», «Словарь» и картами «Русское племя в 
IX в. и его соседи», «Современное деление русского языка на 
наречия» [Ушаков 1916]. 

 
Рис. 3. СПбФ АРАН. Ф. 90. Оп. 3. № 86. Л. 5 
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4 
10 ноября 1908 

Глубокоуважаемый Филипп Федорович! 
Нет ли у Вас лишнего оттиска Вашей статьи в 

сборнике в честь Ламанского «О составе 
Остр<омирова> ев<ангелия>»1? Если есть, очень 
прошу выслать мне. 

Как бы мне хотелось повидаться с Вами и побе-
седовать; последние два-три года я все более или 
более чувствую Ваше отсутствие из Москвы: для ме-
ня Вы слишком рано перебрались в Петербург2. 
В самом деле, в то время, когда я имел возможность 
в Москве видеться с Вами, многое, многое по части 
лингвистики мне и в голову еще не приходило! 

В настоящее время я получил || возможность 
оставить значительное число уроков в средних 
учебных заведениях в обмен на меньшее количество 
лекций, но свободного времени для собственных 
занятий в желательном количестве все еще нет. 
Второй год веду я просеминарий по русск<ому> 
языку в университете, читаю на женск<их> педаго-
гических курсах введение в языковедение и русский 
язык, то же – на педагогич<еских> курсах Алферо-
ва3. Так, за уроками, лекциями (главным образом 
вечерами) и подготовкой к ним не видишь, как идет 
время. 

Заметим, вот еще что. Не пожертвуете ли Вы в 
библиотеку Диалектологической Комиссии (Москва, 
Исторический музей) своих работ, экземпляры кото-
рых у Вас сохранились. Мы обращаемся с подобной 
просьбой || ко многим ученым. Экземпляр 1-го вы-
пуска наших «Трудов»4 Вы, вероятно, уже получили: я 
выслал его на прошлой неделе. 

Желаю Вам всего хорошего. Извиняюсь за 
беспокойство. Мой привет и пожелания здоровья 
Юлии Ивановне. 

Преданный Вам 
Д. Ушаков 

Москва, Патриаршие пруды, д. Беляева, кв. 6. 
Дмитр<ию> Никол<аевичу> Ушакову. 
СПбФ АРАН. Ф. 90. Оп. 3. № 86. Л. 7–7 об. – 8. 

Заключение 
Лингвистический эпистолярий как научный 

жанр гораздо шире и глубже раскрывает читате-
лям совсем другого времени особенности общения 

 
1 Точное название работы: «Состав Остромирова евангелия» 
[Фортунатов 1908а]. Оно вышло также отдельным оттиском 
[Фортунатов 1908б]. 
2 После избрания Ф. Ф. Фортунатова в 1902 г. ординарным ака-
демиком Императорской АН по Отделению русского языка и 
словесности он переехал на постоянное место работы в Санкт-
Петербург, уже не преподавал в Московском университете, 
сосредоточившись на академической деятельности. 
3 Имеются в виду Московские педагогические женские общеоб-
разовательные курсы при женской гимназии, основанной в 
1896 г. супругами А. С. и А. Д. Алфёровыми. 
4 Имеется в виду первый выпуск «Трудов Московской диалекто-
логической комиссии», который печатался вначале на страни-
цах журнала «Русский филологический вестник», издаваемого 
Е. Ф. Карским (см. № 1–3, 1908) и был издан также в виде от-
дельной книги, включившей оттиски указанных публикаций 
[Труды… 1908]. 

в мире классических филологов прошлого, когда 
наука рождалась в письмах. С одной стороны, 
Д. Н. Ушаков по-ученически колебался между вы-
бором жизненного и профессионального пути: 
школа или университет. С другой – тяга к научно-
му творчеству, фигура учителя, постоянная забота 
старшего коллеги А. А. Шахматова и личный инте-
рес Дмитрия Николаевича к живой речи привели к 
тому, что он твердо встал на дорогу филолога-
просветителя, организатора и реформатора обра-
зования, наследника Московской – фортунатов-
ской5 – лингвистической школы.  

В начале своей деятельности он, будучи во-
влечен в самое сердце фортунатовской традиции – 
Московскую диалектологическую комиссию и 
Московский лингвистический кружок, – влил в 
нее свежие силы и создал атмосферу живой школы, 
разрабатывал ее принципы (ареальное описание 
языка, явление нормы и литературный язык, вни-
мание к социолектам и др.), лежавшие ранее не-
сколько на периферии интересов старшего поко-
ления фортунатовцев.  

Еще до революции он, пожалуй, как никто 
другой из учеников Ф. Ф. Фортунатова, сознатель-
но занялся популяризацией ее идей – подготовкой 
новых курсов и учебников [Ушаков 1909; 1910; 1913], 
участием в общественно полезной работе по нор-
мализации орфографии [Ушаков 1911; 1917] и т. д. 
А после применил этот опыт для создания уни-
кального в своем роде учебника «Русский язык: 
Краткое систематическое школьное руководство 
по грамматике, правописанию и произношению» 
[Ушаков 1926]. Это был его вклад в фортунатовскую 
традицию (ср. [Алпатов 2023: 96]).  

Затем он последовательно, аргументированно и 
горячо отстаивал ее постулаты. Даже в самые слож-
ные годы советского языкознания – 1920–1940-е, уче-
ный всегда оставался на том основании лингвисти-
ческого здания, которое, начиная с 1870-х гг., 
строил Ф. Ф. Фортунатов: от факта языка (речи) к 
системному изложению. Поэтому Д. Н. Ушакову 
были чужды фантастические теории Н. Я. Марра и 
модное после революции социологизаторство, 
уводившее многих далеко от проверенной методо-
логии компаративистики [Ушаков 1935]. Он сумел 
воспитать молодежь в духе фортунатовцев. Даже в 
1950-х гг. и позднее эта школа сохранила костяк 
идей и опиралась на взгляды своих учителей6. 

 
5 В. М. Алпатов отнес Д. Н. Ушакова вместе с Н. Н. Дурново, 
В. К. Поржезинским, А. М. Пешковским к младшему поколе-
нию Фортунатовской школы [Алпатов 2020: 10]. 
6 Ср. замечание В. М. Алпатова: «В Московском университете 
традиции ученого продолжали жить, пропагандистами его 
учения долгое время были Д. Н. Ушаков и М. Н. Петерсон, а 
позже П. С. Кузнецов, который постоянно говорил студентам, 
что было три основоположника лингвистики ХХ века: 
И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр и Ф. Ф. Фортунатов. 
К 1950-м годам Московская школа уже не составляла того един-
ства, которое было когда-то. Количество языковедов увеличи-
валось, возникали разные ответвления школы. Не было уже 
такого бесспорного лидера, которым был Фортунатов, а затем 
до некоторой степени Д. Н. Ушаков. В то же время многие 
лингвисты других школ и направлений переехали к тому вре-
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Филологическая летопись Д. Н. Ушакова – че-
ловека высочайшего достоинства в науке – пока-
зывает нам образец и того, что такое подлинное 
ученичество. Оно начинается с уважения к исто-
рии и распознания ее корней, с внимания к рече-
вому творчеству народа, славившего своим языком 
вековые духовные ценности. 

Биография Д. Н. Ушакова еще не написана, 
как не создана история развития языкознания ру-
бежа XIX–XX вв. Ее гениальные осколки мы ви-
дим в идеях и трудах русских и зарубежных ученых 
беспокойного XX века, но истоки лежали в линг-
вистических кружках того времени, в зародив-

 
мени в Москву, границы школы становились все более размы-
тыми. И тем не менее традиции, заложенные Фортунатовым, 
продолжаются и сейчас» [Алпатов 2020: 12]. 

шихся тогда экспериментах и экспедициях, в сво-
боде дискуссий, в поиске нового и необычного. 
Всему этому способствовал Дмитрий Николаевич 
Ушаков. Фортуна его филологической жизни, 
взращенной на благодатной почве Императорско-
го Московского университета, многие годы шла 
бок о бок с именем Фортунатова и им же была бла-
гословлена на научные подвиги. 

Сокращения 
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