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� Дмитрий Николаевич Ушаков 
родился 12 (по новому стилю 
— 24) января 1873 г. в Москве; 
отец его был глазной врач, 
доктор медицины, мать — дочь 
священника, посвятила себя 
семье. Отец умер, когда 
мальчику было два года, и он 
рос в доме деда с материнской 
стороны — священника 
московского Успенского собора 
Дмитрия Петровича Новского 

�                  Москва конца 19 века

 Детство 



� Получив первоначальное домашнее образование, девяти 
лет, в 1882 году, Дмитрий Николаевич поступает в 
подготовительный класс Первой московской 6-классной 
прогимназии, а в 1889 году — в седьмой класс Пятой 
московской гимназии (ныне московская школа № 91). В 
аттестате зрелости, выданном Ушакову в 1891 году, 
сказано: «За время обучения в Московской Пятой 
гимназии поведение его вообще было отличное, 
исправность в посещении и приготовлении уроков, а 
также в исполнении письменных работ очень хорошая и 
любознательность похвальная»

             Образование 



        Первые шаги в науку
� Затем Ушаков Д.Н. поступил в 

Московский университет, на историко-
филологический факультет. Огромное 
влияние на научные взгляды Д. Н. 
Ушакова оказал Ф. Ф. Фортунатов, 
профессор университета, основатель 
Московской лингвистической школы. 
Новаторские, необычные для своего 
времени языковедческие идеи Ф. Ф. 
Фортунатова оказались близки Д. Н. 
Ушакову и во многом определяли его 
деятельность в науке. 

� Ф. Ф. Фортунатов дал Д. Н. Ушакову 
тему для кандидатского сочинения 
«Склонение у Гомера». Работа была 
высоко оценена Фортунатовым, и он 
рекомендовал оставить Ушакова после 
окончания университета для 
подготовки к профессуре по кафедре 
сравнительного языкознания и 
санскритского языка. 



             Ушаков - учитель
� Но жизненные обстоятельства заставили 

молодого кандидата наук отложить 
научные занятия. Окончив университет (в 
1895 г.), он много занимается 
преподаванием в средней школе. Но и 
наука не была совсем заброшена: он 
увлекается этнографией и в 1894—1904 гг. 
публикует в научных журналах ряд 
этнографических статей о поверьях и 
обычаях русских крестьян. 

� Только в 1900—1901 гг. Ушаков в 
Московском университете сдал 
магистерские экзамены и прочел две 
пробные лекции: первая — на тему 
«Главные направления в изучении 
русского народного эпоса», вторая — на 
тему «Московский говор как основа 
русского литературного языка». 

� Дмитрий Николаевич много и плодотворно 
работает. В марте 1903 года «надворный 
советник, преподаватель Московского 
Сиротского института Императора Николая 
Дмитрий Ушаков» становится кавалером 
ордена Святого Станислава III степени, в 1906 
году - ордена Святой Анны III степени, в 1910 
году - ордена Святого Станислава II степени. 

� В 1907 г. он начал чтение лекций в должности 
приват-доцента. 

� Д. Н. Ушаков был связан с Московским 
университетом в течение 35 лет — до конца 
жизни. Он преподавал на многих московских 
курсах, в нескольких высших учебных 
заведениях, как до, так и после революции, 
всегда вызывая восторженную благодарность 
слушателей. Но постоянной его любовью был 
все-таки Московский университет

� Когда студенты иногда выражали 
неудовольствие по поводу того, что им 
предстоит работать в средней школе, он им 
говорил: «От всей души желаю вам 
поработать хотя бы 5—6 лет в средней школе 
— это вас обогатит на всю жизнь



                   Фортунатовская школа

� Несколько молодых ученых, последователей Ф. Ф. Фортунатова, 
пропагандировали идеи учителя, развивали их, обогащали, из- меняли их, 
оставаясь верными их главному смыслу. Они составили Московскую 
лингвистическую школу — особое направление в науке о языке. Это 
направление известно также как «формальная» школа, фортунатовская, или 
функциональная (Н. Н. Дурново, Д. Н. Ушаков, М. Н. Петерсон, А. М. 
Пешковский, А. И. Томсон, В. Н. Щепкин, В. К. Поржезинский). 
«Формальной» ее называли потому, что в основе грамматического учения 
Фортунатова лежало понятие грамматической формы (которое, однако, вовсе 
не было противопоставлено понятию содержания; см. об этом дальше). 

� Одним из самых деятельных участников этой школы был Д. Н. Ушаков. В 
своих книгах «Краткое введение в науку о языке», «Русский язык» и других он 
выступал как последовательный фортунатовец. Он защищал эти идеи в 
сложной и напряженной обстановке 20—30-х годов, когда самое название 
«формальная школа в лингвистике» было превращено в осудительную кличку, 
в порочащее клеймо. 



� Официальную, т. е. вульгарно-социологическую, филологию 
(или, вернее, «филологию») возмущало, что Московская 
школа не допускала политиканства, демагогии с понятием 
«классовости языка», не принимала провокационную идею о 
классовой борьбе в лингвистике. Сама суть теории, 
защищаемая этой школой, была непонятна сторонникам 
вульгарной социологии. И даже название «формальная 
школа», которое взяли себе сами фортунатовцы, стало 
предметом ненависти. Взгляды сторонников и 
последователей Ф. Ф. Фортунатова, в числе которых были Д. 
Н. Ушаков и другие языковеды, получили ярлык 
«буржуазной контрабанды в языкознании». 

� Д. Н. Ушаков продолжал напряженно работать, не 
отказываясь от своих взглядов; он с достоинством их 
защищал. 

� В действительности эта научная школа развивала взгляды, 
исключительно плодотворные для филологической науки и 
методики русского языка. 



                Наука о языке
� Еще в предреволюционные годы работы этого ученого были направлены 

не только на выяснение лингвистических истин, но и на практические 
дела. Д. Н. Ушаков, долгое время преподававший в школе, близко к сердцу 
принимал ее нужды и потребности. 

� Особенно тесной стала связь Ушакова со средней школой в первые 
послереволюционные годы. Он участвовал в десятках дел, которые кипели 
в области образования в революционной России. Он со своими 
соратниками собрался — ни много ни мало — преодолеть схоластику в 
преподавании русского языка в школе, внести в обучение науку о языке — 
ту науку, фортунатовскую, которую он считал (и не без основания) 
благотворной для умственного развития учеников, для культурного роста 
молодого поколения России. 

� К сожалению, эта деятельность захлебнулась в 30-е гг., когда школа 
оказёнилась и растеряла то, что было накоплено в предыдущие, 
героические годы (героическим периодом в развитии школы назвал это 
время сам Д. Н. Ушаков). 



� Последние годы своей деятельности 
Ушаков отдал «Толковому словарю 
русского языка». В кратчайший 
срок усилиями энтузиастов-ученых, 
которыми руководил Д. Н. Ушаков, 
был создан прекрасный памятник 
русскому языку XX в. и вместе с 
тем памятник подвижнической 
деятельности советских филологов 
новой эпохи.

� На страницах сайта slovoblog.ru вы 
можете просматривать словарь 
Ушакова. По сей день словарь 
Ушакова остается незаменим при 
работе с текстами XIX и первой 
половины XX вв., служит пособием 
к правильному употреблению слов, 
произношению и правильному 
образованию формы слова. 



� Словарь у современников встретил положительный 
прием. Но далеко не у всех. Трудное время не смогло 
уберечь Д. Н. Ушакова от погромных выступлений 
неквалифицированной критики и от препятствий, 
которые воздвигали во время подготовки словаря 
разного рода чиновники. Сам Д. Н. Ушаков вспоминал: 
«В рецензии на наш первый том в «Литературной 
газете» прямо говорится: «словарь похабный» и проч. 
Этому очень скоро поверили, и все на нас косились. 
Года полтора мы прожили в таком положении, что не 
знали, как быть дальше... У нас статья на слово бог была 
полтора столбца. «Много!» — говорят. Ну, давайте 
опустим фразеологию. А в боге-то фразеология и важна 
была» 



По широте своей деятельности, по значительности 
ее, по принципиальному научному влиянию своих 

трудов на культурную жизнь Д. Н. Ушаков был 
деятелем русской, и общесоюзной, и мировой 

культуры. Да, и мировой! Это станет ясно, если мы 
хотя бы бегло вспомним результаты его работ, их 

историческую роль. 



Жизнь и борьба за русский 
язык

Главные научные труды Д.Н.Ушакова



Он поддерживает и развивает идеи фортунатовской 
грамматики — подлинно новаторские, которые и сейчас для 
нас, для нашей лингвистической науки, во многом не 
«позади», а «впереди».

Д. Н. Ушаков создает позиционно-ориентированную 
классификацию говоров, и его путь продолжают создатели 
диалектных атласов и для русского языка, и для других 
восточнославянских. 

Он дарит народу словарь нового типа, который влияет на 
создание многих других национальных словарей, его 
фототипически переиздают в других странах Европы, им 
пользуются русисты всего мира... 

Так можно перебрать все области науки, в которых работал 
Д. Н. Ушаков, и убедиться: необычайно широк был его 
научный поиск. И был он исторически исключительно 
плодотворен. 



� Все в деятельности Д. Н. Ушакова 
кажется проникнутым духом 
спокойной уверенности, 
доброжелательного и ровного 
внимания и к единомышленникам, 
и к оппонентам, гармоническим 
сознанием достоинства науки и 
значительности собственного 
вклада в нее. Все — покой и 
постоянная сила духа. Но, 
вглядываясь внимательнее в его 
научную биографию, с удивлением 
замечаешь, что он был все время в 
центре напряженной и часто 
жестокой борьбы. Покой духа был, 
но он существовал вопреки 
трудным внешним 
обстоятельствам, он отстаивал 
себя в непрестанной борьбе. 



Красота московской речи признана не только теми, кто ею владеет. 
Речь самого Д. Н. Ушакова воспринималась его современниками как эстетическая 

ценность. А. А. Реформатский говорил: «Он был ученым, но он одновременно был 
и художником. Каждый его научный труд — это до некоторой степени 
художественное произведение... Он был и актером, декламатором, во всяком случае 
большим мастером устного живого слова». 

О речи Ушакова Р. И. Аванесов писал: «Сам Дмитрий Николаевич был носителем 
исключительного по красоте и совершенству русского литературного 
произношения и обладал безошибочным языковым чутьем. Слушать его было 
эстетическим наслаждением. Естественно, что именно Д. Н. Ушаков был 
постоянным консультантом по вопросам орфоэпии во Всероссийском театральном 
обществе, Радиокомитете... Сохранилась пластинка с записью лекции Дмитрия 
Николаевича о русском произношении и чтения им же рассказа А. П. Чехова 
«Дачники». Слушание этой пластинки доставило бы огромное удовольствие всем 
любителям и ценителям русской речи. 



В эпоху, когда колебались многие основы культуры, Д. Н. Ушаков хотел спасти 
одну из ее опор — русскую орфоэпическую традицию. 

Свои выступления в защиту орфоэпии Д. Н. Ушаков называл «походами»: «Мне 
вспоминаются два моих орфоэпических похода. А то, что сейчас предпринимается, 
— это уже третий поход», — писал Ушаков в 1940 г. Почему так воинственно? 
Потому что действительно в этом деле надо было проявить мужество, чувство 
независимости и сознание своей личной ответственности за культуру. 

В 20-е и 30-е годы все было пропитано запахом примитивно-извращенного 
«классового» подхода. В защите произносительной традиции видели вредную 
идеологическую подоплеку. 

Другим препятствием на пути орфоэпии было равнодушие, безразличие 
неведения. Люди, в чьих руках была культура, просто не представляли, что можно 
говорить орфоэпически правильно и неправильно. 



Вся деятельность Дмитрия Николаевича была посвящена общему 
языковедению, только проблемы общего языковедения решались им на русском 
материале. Особенно верно это по отношению к грамматическим работам. Д. Н. 
Ушаков выступил как горячий, энергичный, неустанный распространитель, 
поборник, защитник, истолкователь и — это важно — усовершенствователь 
учения о грамматической форме Ф. Ф. Фортунатова. В чем же суть этого учения? 

Язык рассматривается как прямая копия действительности. Это мнение 
пережило и XVIII, и XIX в. и продолжает, сильно затвердев, свое существование в 
наши дни. 

Иной взгляд можно сформулировать так: язык имеет право выбора, и «самое 
нужное» в грамматической системе одного языка в грамматической системе 
другого языка может отсутствовать. Какие значения воплощены грамматикой 
данного языка, можно судить только по самому языку, — эта мысль была на 
пороге сознания некоторых лингвистов, но ясного и категорического ее приятия не 
было. Ф. Ф. Фортунатов пошел на разрыв с традиционным мнением. Каждый язык 
сам себя строит. Общее значение теории Ф. Ф. Фортунатова удачно 
характеризовал Л. В. Щерба: «Историческое значение формального метода 
сводится к тому, что это учение подвергло критике старую грамматику и 
утвердило положение: не устанавливать таких смысловых категорий в 
языке, которые не имели бы того или иного внешнего выражения...» 



  «Краткое введение в науку о языке»

� В чем же заслуга Д. Н. Ушакова? Во-
первых, он выбрал эту вершину 
научной мысли, глубоко усвоил дух 
фортунатовской теории, понял самую 
сердцевинную ее суть. Во-вторых, он 
выступил как ее талантливый 
популяризатор. Фортунатов свою мысль 
выражает с предельной точностью, но 
часто сложно, громоздко, с тяжелой и 
неповоротливой доскональностью, 
считая, что читателю неплохо и 
потрудиться. Замечательно, что он был 
неутомимо точен в изложении своих 
теоретических взглядов — предупредил 
разнотолки и колебания в понимании 
их.

� Такое важное дело и выполнил Д. Н. 
Ушаков. Изящество, простота, 
прозрачность изложения — в данном 
случае это были не просто достоинства 
стиля. В этом была судьба теории: будет 
найден доступный язык для ее изложения 
— и она завоюет внимание учителей, 
студентов, широкого круга работников 
слова... Ушаков нашел такой язык.

� Книга не переиздавалась с 1929 г., но 
оставила по себе хорошую память. «В его 
курсах «Введения в языковедение» строгая 
научность сочеталась с простотой и 
живостью изложения, была насыщена 
яркими и интересными, доступными 
начинающим студентам материалами.



� К началу XX в. русская диалектология обогатилась уже целым 
рядом выдающихся научных трудов. Но накопленные знания имели 
выборочный характер. Об одних местностях (даже в европейской 
части России) было собрано много материалов, другие были 
представлены единичными и случайными наблюдениями. Вместе с 
тем неравномерно были освещены в диалектологических трудах и 
разные стороны языка. Поэтому описания отдельных диалектов 
часто были несопоставимы друг с другом и не создавали 
возможностей для широких обобщений. 

� В 1911 г. по инициативе А. А. Шахматова была создана 
Московская диалектологическая комиссия. Председателем ее стал 
Ф. Е. Корш — крупнейший лингвист, полиглот, специалист 
сравнительному языкознанию, по сравнительному стиховедению. 
И, кроме того, в данном случае самое важное — тончайший 
наблюдатель живого русского языка. С самого начала работы 
комиссии товарищем председателя (т. е. его помощником) был 
избран Д. Н. Ушаков. После смерти Ф. Е. Корша в 1915 г. Д. Н. 
Ушаков — бессменный председатель комиссии до 1931 г., когда она 
по чиновничьему произволу была ликвидирована. 



� Д. Н. Ушаков не только глубоко владел говорами как предметом изучения, 
он и в речевой практике был безупречным их знатоком. «Любимый прием 
Дмитрия Николаевича заключался в том, что он на первом курсе на 
просеминарии по русскому языку каждому студенту говорил, откуда тот 
приехал в Москву. Это производило неизгладимое впечатление на 
присутствующих. Они сразу проникались интересом к науке. Люди, 
которые никогда не думали о лингвистике, не подозревали о ее 
существовании, проникались уважением к ней, им хотелось работать и 
учиться в этой области». 

� Политикам тоже понадобилось доскональное знание восточнославянских 
диалектов, которым владел Д. Н. Ушаков. Он был включен в состав 
комиссии, которая готовила документы для переговоров с Польшей (1921), 
перед заключением польско-советского договора об условиях 
разграничения советских белорусских областей и областей Польши. С 
точки зрения советской делегации, должны были быть приняты во 
внимание данные об этнографической принадлежности населения, в 
первую очередь — о его языке. Как известно, переговоры велись в 
неблагоприятной для СССР обстановке, и граница в конце концов не была 
этнолингвистически обоснована. Все же рассказать здесь об этом эпизоде 
стоило: он показывает открытость науки Д. Н. Ушакова для служения 
общественным делам. 



� В 1911 г., когда академическая Орфографическая комиссия подготавливала 
проект усовершенствования русской орфографии, Д. Н. Ушаков издает 
свою книгу «Русское правописание». Комиссия именно еще 
подготавливала проект: постановление комиссии вышло позднее, в 1912 
г.; Д. Н. Ушаков не стал ждать окончательного решения и бросился на 
помощь реформаторам, в защиту нового письма. Проект был разработан 
под руководством Ф. Ф. Фортунатова; здесь опять сошлись интересы 
учителя и ученика — общие заботы о просвещении народа, о 
распространении грамотности, общие взгляды на долг науки перед 
народом. 

� Д. Н. Ушаков выступил со своей книгой в напряженный момент: 
большинство пишущей братии не поддерживали самую идею 
усовершенствования письма — надо было разъяснять и доказывать, 
притом в первую очередь тем, кто не хотел слушать и понимать. 
Невероятно трудно! В 1917 г. проект усовершенствования письма был 
принят правительством (сначала — Временным, потом, в 1918 г., — 
Советским), и книга Ушакова выходит вторым изданием — снова встает в 
строй, как опытный воин, защищающий правое дело. 



� Когда Ушаков стал работать над 
орфографическим словарем для 
школы, телефон стал очень 
энергично работать в другом 
направлении: Д. Н. Ушаков 
постоянно звонил учителям (у него 
было много знакомых учителей), 
спрашивал: включать или нет 
такие-то слова в этот словарик? В 
таком живом сотворчестве и 
создавалась эта книга. 

� «Орфографический словарь для 
начальной и средней школы» 
вышел 1-м изданием в 1934 году, 
41-м — в 1990-м. Это про него 
сказано: маленький, да удаленький. 
Д. Н. Ушаков был велик в своей 
любви к родному языку, в своей 
преданности научной мысли. 



              Учитель ученых
� Те, кто знал его, вспоминают Дмитрия 

Николаевича как человека открытого и 
щедрого на добро. Ушаков любил своих 
учеников, «своих мальчиков» - так он 
называл студентов и аспирантов, которых 
воспитывал терпеливо и тактично. Вот имена 
только некоторых из его учеников - 
известных ученых: Р. И. Аванесов, П. Г. 
Богатырев, Г. О. Винокур, И. Г. Галанов, А. А. 
Реформатский, Р. О. Якобсон и многие 
другие. 

� Один из «ушаковских» учеников, профессор 
Григорий Осипович Винокур, 
преклонявшийся перед эрудицией и 
личностью Ушакова, с восторгом отзывался 
об университетских курсах. Студенты 
буквально впитывали неповторимый, 
образцовый «ушаковский» русский язык. 

� Другой ученик Д. Н. Ушакова, профессор 
кафедры славянского языкознания ИФЛИ - 
Рубен Иванович Аванесов - вспоминал: «Мне 
посчастливилось общаться с Дмитрием 
Николаевичем в течение более 20 лет. Мы 
постоянно встречались у него дома, работая 
над проектом реформы русской орфографии, 
над составлением вузовских программ.».

� В октябре 1941 года Дмитрий Николаевич с 
семьей был эвакуирован в Ташкент. Там он 
освоил узбекский язык и составил русско-
узбекский разговорник, продолжал 
руководить редакционным коллективом 
«Толкового словаря», разработал программу 
создания Института русского языка АН 
СССР. К тому времени Дмитрий Николаевич 
был уже серьезно болен. 17 апреля 1942 года 
Дмитрия Николаевича не стало. Похоронили 
Дмитрия Николаевича на Русском 
(Боткинском) кладбище возле Ташкентского 
медицинского института. Узбекские 
школьники возложили на могилу цветы и 
венок с лентой «Дедушке Ушакову»... 

� Дмитрия Николаевича Ушакова знала вся 
страна. Письма шли к нему отовсюду. На 
конвертах зачастую значилось: «Москва. Д. 
Н. Ушакову». Выдающийся ученый, по 
книгам и трудам которого воспитывало и 
сверяло свою речь не одно поколение русских 
людей, профессор, член-корреспондент 
Академии наук Дмитрий Николаевич Ушаков 
заслужил еще один титул: Москвич, которого 
любили все.
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