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А н н о т а ц и я .  В статье рассматриваются проблемы становления русской геолингвистики и лингвокар-
тографии, нанесения диалектных единиц и явлений на карты. Рассматривается деятельность Москов-
ской диалектологический комиссии (МДК), созданной 21 января 1904 года. Отмечается, что первым пред-
седателем был известный лингвист Ф. Е. Корш, после кончины которого в 1915 году её возглавил 
Д. Н. Ушаков. Деятельность МДК постоянно освещалась в публикациях разных журналов и сборников. 
В выходящем в Варшаве «Русском филологическом вестнике» была опубликована серия работ о прове-
дённых исследованиях и сборе диалектного материала. В 1914 году была составлена диалектологическая 
карта русского языка, а в 1915 году опубликована книга «Опыт диалектологической карты русского языка 
в Европе с приложением очерка русской диалектологии», авторами которой были члены МДК Н. Н. Дур-
ново, Н. Н. Соколов и Д. Н. Ушаков. Этот труд выдвинул исследователей в число ведущих российских 
диалектологов. Дмитрий Николаевич Ушаков – выдающийся русский лингвист, внёсший вклад в раз-
личные направления отечественного языкознания. Научная русская диалектология, геолингвистика, 
лингвокартография фактически начинаются с него и его сподвижников. Разработанные им принципы 
описания диалектных явлений, их фиксации на картах, выделения групп диалектов и говоров сохраняют 
свою актуальность и в наши дни. Воспитанная им плеяда лингвистов продолжила разработку идей учи-
теля. Современная российская лингвистика помнит не только грандиозный «Ушаковский словарь», но и 
труды Д. Н. Ушакова по другим направлениям научного поиска. Все, кто знал Дмитрия Николаевича, 
отмечали его глубокую порядочность, доброту, увлечённость делом, разносторонние творческие каче-
ства. Современная русская диалектология продолжает постигать и развивать идеи великого учёного. И в 
разрабатываемом ныне Лексическом атласе русских народных говоров мы ощущаем продолжение твор-
ческих поисков Д. Н. Ушакова. В статье рассмотрены малоизвестные и неизвестные ранее публикации 
Д. Н. Ушакова и его ближайшего окружения. 
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A b s t r a c t .  The article deals with the problems of the formation of Russian geolinguistics and linguocartog-
raphy and the use of dialect units and phenomena in maps. The article considers the activity of the Moscow Dia-
lectological Commission (MDC), established on January 21, 1904. It is noted that the famous linguist F. E. Korsh 
was its first chairman, after whose death in 1915 it was headed by D. N. Ushakov. The activity of the MDC was 
constantly covered in publications of various journals and collections. A series of papers on the study and collec-
tion of dialectal material was published in the Warsaw “Russian Philological Bulletin”. The Russian dialectologi-
cal map was compiled in 1914, and in 1915 the book “Experience of creating a dialectological map of the Russian 
language in Europe with an appendix of an essay about Russian Dialectology” was published, the authors of which 
were members of the MDC N. N. Durnovo, N. N. Sokolov and D. N. Ushakov. This work put the researchers among 
the leading Russian dialectologists. Dmitry Nikolaevich Ushakov was an outstanding Russian linguist who con-
tributed much to various areas of Russian linguistics. The scientific Russian dialectology, geolinguistics, and 
linguocartography actually begin with the work of this outstanding scholar and his colleagues. The principles he 
developed for describing dialectal phenomena, their fixation on maps, and classification of dialects remain rele-
vant today. A galaxy of linguists brought up by him continued to develop the ideas of the teacher. Modern Rus-
sian linguistics remembers not only the grandiose “Ushakov’s” dictionary, but also the works of Ushakov in other 
areas of scientific research. Everyone who knew Dmitry Nikolaevich noted his deep decency, kindness, passion 
for business, and versatile creative abilities. Modern Russian dialectology continues to comprehend and develop 
the ideas of the great scholar. And in the Lexical Atlas of Russian Territorial Dialects, which is being developed 
now, one can feel the continuation of Ushakov’s creative search. The article examines the little-known and previ-
ously unknown publications of Ushakov and his close colleagues. 
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Введение 
Дмитрий Николаевич Ушаков изве-

стен как выдающийся лексикограф. Из-
данный под его редакцией «Толковый сло-
варь русского языка» (1935-1940) до сих пор 
является образцом лексикографического 
труда. При создании новых отечественных 
словарей составители опираются на теоре-
тические разработки Д. Н. Ушакова и воз-
главляемой им команды российских линг-
вистов и их практическое воплощение в 
четырёхтомнике. Менее известен вклад 
учёного в реформу русской орфографии.  

В конце XIX – начале XX века практи-
чески всё российское образованное обще-
ство участвовало в дискуссии о реформе 
русской орфографии. В газетах и журналах 
публиковались статьи учёных и заметки 
учителей, призывающие внести измене-
ния в русское правописание. Уже одно 
название этих публикаций указывает на 
накал страстей в обществе: «Мусорные 
буквы» (Неделя. 1895, 19 ноября), «Мытар-

ства одного юнца на письменных экзаме-
нах по русскому языку» (Русская школа. 
1898, № 12) (см.: [Григорьева 2004: 72-73]). 
Активная работа началась в Педагогическом 
обществе при Московском университете, в 
котором была создана в 1901 году специаль-
ная комиссия по вопросу о русском право-
писании [Сакулин 1917: 21]. В её заседаниях 
участвовал профессор Филипп Фёдорович 
Фортунатов (1848-1914), который в 1904 году 
стал заместителем (товарищем) председате-
ля Орфографической комиссии Император-
ской Академии наук (ИАН), а возглавлял 
комиссию великий князь Константин Кон-
стантинович Романов (1858-1915), президент 
ИАН и известный поэт, публиковавший 
свои произведения под псевдонимом К. Р. 
[Говорушко, Матонина 2008]. Именно в 
этот год вышло несколько серьёзных публи-
каций о проблемах русской орфографии 
[Карский 1904; Чернышев 1904]. 

Принял участие в дискуссиях и 
Д. Н. Ушаков, приват-доцент (т. е. не со-
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стоящий в штате) Московского универси-
тета. В 1911 году он опубликовал брошюру 
«Русское правописание» [Ушаков 1911]. Её 
он посвятил памяти своего учителя Влади-
мира Петровича Шереметевского (1834–
1895), который несколько лет читал лекции 
по методике преподавания русского языка 
на педагогических курсах при Обществе 
воспитательниц и гувернанток (учитель-
ниц), а Д. Н. Ушаков был товарищем пред-
седателя совета курсов и председателем сло-
весной секции [Сорокалетие 1912]. В бро-
шюре приводятся тексты фонетической 
транскрипции казанского говора и «моего 
произношения (московского литературно-
го)» [Ушаков 1911: 93], а также образец про-
ектированного нового правописания [Там 
же: 95], взятый с некоторыми изменения-
ми с учётом «Предварительного сообщения 
орфографической подкомиссии» [Там же: 
86] из доклада по вопросу об упрощении 
русской орфографии, опубликованного в 
трудах Педагогического общества при 
Московском университете «Вопросы вос-
питания и обучения» [Вопросы… 1901]. Оно 
в значительной степени соответствует со-
временным орфографическим нормам, но в 
тексте отражены и неосуществлённые вари-
анты реформы правописания: окончание 
прилагательных мужского рода -ой (мелкой, 
резкой), отсутствие мягкого знака во 2-м лице 
глаголов настоящего и простого будущего 
времени (услышиш, полюбуешся, взглянеш), у 
существительных 3-го склонения (рож) и 
частиц (лиш), хлѣб остался с ѣ, наверное, по 
вине наборщиков, в этом «образце проек-
тированного нового правописания» регу-
лярно используется буква ё. В книге молодой 
учёный упоминает о различиях в произно-
шении слов в русских диалектах [Ушаков 
1911: 79]. 

К диалектологии через этнологию 
Однако интерес к русской диалектоло-

гии и народной речи, к этнолингвистике и 
лингвокартографии проявился у Д. Н. Уша-
кова значительно ранее. И в наши дни 
трудно отделить диалектологию от этноло-
гии: многие записанные языковедами тек-
сты содержат интересные историко-
культурные сведения. 23-летний выпуск-
ник Московского университета Дмитрий 
Ушаков серьёзно увлёкся этнографией рус-
ского народа, он публикует в журнале «Эт-
нографическое обозрение» в 1896 году со-

лидную статью о поверьях и обычаях вели-
корусов, в которой демонстрирует свой се-
рьёзный научный потенциал и глубокие 
познания в славянской этнологии. Матери-
ал, который он исследует, был получен от 
информантов в этнографическом отделе 
Императорского Общества любителей есте-
ствознания, антропологии и этнографии 
при Московском университете в 1891 году, 
когда Дмитрий только окончил гимназию, 
но за пять лет эти записи не были проана-
лизированы, поэтому молодой исследова-
тель взялся за разбор полученных от 26 ре-
спондентов из Тульской, Рязанской, Вла-
димирской, Смоленской, Калужской и 
Курской губерний ответов на «Вопросные 
пункты по (обычному нраву) и верованиям» 
[Ушаков 1896: 146]. В тексте статьи содер-
жится большое количество диалектизмов, 
которые не только фиксируются автором, 
но и сопоставляются с данными других ис-
точников. Так, например, Д. Н. Ушаков от-
мечает, что для домового фиксируются в 
разных местах названия доможил, хозяин, 
домовик (с женой домовичкой), дворный (двор-
ной), дворовый (дворовой), в одной записи 
имеется неясное упоминание об овинщике, 
а слова подполянник, запечник, гуменник и пр. 
не встречаются [Там же: 149]. Лешего в 
народной речи именуют также лесовиком, 
хозяином, а если их несколько, то старший 
над ними называется лесничим [Там же: 157]. 
Кажется, эта работа Д. Н. Ушакова не была 
учтена при составлении Словаря русских 
народных говоров, в котором отсутствуют 
слова домовичка (есть домовиха), дворный 
(дворной), лесничий, а лесовик как обозначение 
лешего упоминается в статье лесовиха ‘жена 
лесовика (лесного духа)’ [СРНГ, 17: 10]. 

В феврале 1867 года по предложению 
профессора русской и славянской истории 
Нила Александровича Попова (1833–1892) в 
Обществе любителей естествознания, ан-
тропологии и этнографии был открыт эт-
нографический отдел [Пятидесятилетие 
1914: 10], который в 1889 году начал издавать 
журнал «Этнографическое обозрение» [Там 
же: 252]. В нём публиковали свои статьи 
известные российские учёные: исследова-
тель Центральной Азии и Сибири Григо-
рий Николаевич Потанин (1835–1920), фи-
лолог Всеволод Фёдорович Миллер (1848–
1913), лингвист Алексей Иванович Соболев-
ский (1857–1929), фольклорист Михаил 
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Несторович Сперанский (1863-1938), историк 
Митрофан Викторович Довнар-Запольский 
(1867–1934), этнограф Николай Николаевич 
Харузин (1865–1900), литературовед Влади-
мир Владимирович Каллаш (1866-1918), 
фольклорист Евгений Александрович Ляц-
кий (1868–1942), историк Агафангел Ефимо-
вич Крымский (1871–1942) и др.  

Д. Н. Ушаков после своей первой ста-
тьи стал регулярным автором этого журна-
ла. В 1897 году он публикует рецензию на 
4 номера за 1896 год журнала «Землеведе-
ние». В ней молодой учёный отмечает, что 
в этом журнале «часто можно найти рабо-
ты чисто этнографического содержания» и 
анализирует ряд статей на эту тематику 
[Д. У. 1897б: 196-198]. В том же номере «Этно-
графического обозрения» упоминается о вы-
ступлении на его заседании Д. Н. Ушакова с 
сообщением об этнографической коллекции 
на Всероссийской выставке 1896 года в Ниж-
нем Новгороде (с. 220). Этот отчёт был ранее 
опубликован в первом номере журнала за 
1897 год [Д. У. 1897а: 152-157]. 

В 1898 году Д. Н. Ушаков кратко рас-
сматривает содержание «Сибирского 
сборника». Он пишет, что в речи колым-
ских поречан сохраняются древнерусские 
слова, наряду с заимствованиями из язы-
ков соседних инородцев [Д. У. 1898: 146]. 

В 1903 году Д. Н. Ушаков пишет обсто-
ятельную рецензию на книгу Василия Иль-
ича Чернышева (1866/7-1949) «Сведения о 
некоторых говорах Тверского, Клинского и 
Московского уездов». Статья подписана 
инициалами Д. У., однако в оглавлении 
стоит их более полная версия: Д. Н. У-в. 
Автор рецензируемой книги, выпускник 
Киржачской учительской семинарии, был 
известным собирателем народной речи и 
этнографических сведений, опубликовал 
ряд статей о говорах центральных уездов 
страны, составил «Программу для собира-
ния особенностей великорусских говоров». 
В 1898 году А. А. Шахматов пригласил его в 
Санкт-Петербург для работы в академиче-
ском «Словаре русского языка» [Протченко 
1977]. Василий Ильич с энтузиазмом вклю-
чается в работу: исследует городскую речь – 
«Как говорят в Петербурге» (1913), публику-
ет книги и учебные пособия по проблемам 
орфографии и орфоэпии: «Азбука вырази-
тельного чтения» (1910), «Русское правопи-
сание» (1910), «В защиту живого слова (ста-

тьи о значении и преподавании живого 
языка)» (1911), «Обучение русскому правопи-
санию» (1916) и др. [Приемышева 2017: 59].  

В рецензии Д. Н. Ушаков отмечает, что 
записи В. И. Чернышева «отличаются чрез-
вычайной точностью и осторожностью, что 
поднимает их научное достоинство» (с. 156). 
Рецензент рассказывает о том, как 
В. И. Чернышев проехал и прошёл пешком 
уезды в окрестностях Москвы, Владимира, 
Рязани, обнаружил новые типы оканья и 
аканья, а также зафиксировал цоканье и 
чоканье в Богородском уезде. Д. Н. Ушаков 
пожелал собирателю «и далее той же любви 
и энергии, которое он вкладывает в своё 
дело» (с. 157). В книге опубликовано около 
70 песен из Московского уезда, анализируя 
которые, автор приходит к заключению о 
некрестьянском происхождении русской 
песни, о её связи с книжной поэзией и о 
роли города и помещичьей усадьбы в пере-
ходе песни в народ (с. 158) [Д. У. 1903].  

В 1904 году Дмитрий Николаевич, уже 
будучи основательно погружённым в диа-
лектологию, сделал обзоры некоторых 
публикаций и выпустил новую статью по 
русской этнологии. В первом номере «Эт-
нографического обозрения» он рассказы-
вает об известиях Тамбовской учёной ар-
хивной комиссии за 1903 год, в которой 
опубликованы собрания народных про-
звищ-прибауток на мужские и женские 
имена и другие интересные для этнографов 
материалы [Д. У. 1904а: 151]. В обзоре книг и 
статей Д. Н. Ушаков сообщает о двух публи-
кациях, вышедших в Варшаве в 1902 году 
параллельно в сборнике в честь Ф. Ф. Фор-
тунатова и «Русском филологическом вест-
нике»: в первой финский профессор Иосиф 
Юлиус Миккола высказал предположение, 
что имя славян восходит к греческому слову 
λαFός и имеет значение ‘член племени’, как 
и многие другие подобные этнонимы; во 
второй фольклорист Михаил Георгиевич 
Халанский высказал предположение, что 
именование Ильи Муромца представляет 
собой искажение имени князя Олега Мур-
манского, т. е. Норманнского [Д. У. 1904б: 
178-179]. Рецензент никак не комментирует 
эти этимологические версии. 

Во втором номере Дмитрий Николае-
вич публикует статью о поверьях и обычаях 
русского народа, написанную им по мате-
риалам словаря ростовского говора, кото-
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рый составил и опубликовал в 1902 году 
преподаватель Ростовского 4-классного 
училища Василий Николаевич Волоцкой 
[Волоцкой 1902]. Д. Н. Ушаков приводит 
большое количество диалектных слов, от-
носящихся к обычаям, приуроченным к 
определённым дням в году, поверьям и 
свадьбе [Ушаков 1904]. Материал книги 
В. Н. Волоцкого включён в СРНГ.  

В этом же номере «Этнографического 
обозрения» Д. Н. Ушаков делает критический 
разбор доклада чешского профессора Л. Г. Ни-
дерле на XI Археологическом съезде в Киеве в 
1899 году «О времени переселения славян с 
севера гор Карпатских в Венгрию», опублико-
ванном в Трудах съезда в 1902 году (с. 176), а 
также подробно анализирует упомянутый выше 
сборник В. Н. Волоцкого (с. 178-182). Рецензент 
отмечает, что для определения реальной жиз-
ни народного языка важны не только «остатки 
старины», но и слова, «которые вошли в язык 
на наших глазах» (с. 179). Ещё раз к археологи-
ческому съезду в Киеве Д. Н. Ушаков обраща-
ется в заметке раздела «Хроника», в которой 
рассказывает о мнении известного санскри-
толога профессора Киевского университета 
св. Владимира Фёдора (Фридриха) Ивановича 
Кнауэра (1849-1917) о происхождении имени 
народа Русь и месте индоевропейской праро-
дины (с. 227-228). В заметке отмечается, что 
соображения профессора о том, что древним 
названием Волги было Rosa / Ronsa, от кото-
рого было образовано название народа Русь, а 
Приволжье объявлено прародиной индоевро-
пейцев, вызвало возражения у участников 
съезда, поскольку они «не согласуются со мно-
гими историческими фактами» (с. 228). 

В конце номера без подписи, но, веро-
ятно, с подачи Д. Н. Ушакова рассказывает-
ся о создании комиссии по составлению 
диалектологической карты России под 
председательством Ф. Е. Корша, которая 
«составилась из молодых московских учё-
ных, несколько лет тому назад составивших 
кружок для исторического и диалектологи-
ческого изучения русского языка» (с. 195). 
Называются задачи комиссии, и публикует-
ся обращение ко всем, «кто пожелал сооб-
щить ей какой-либо диалектологический 
материал» (с. 196). Так осуществляется окон-
чательный переход учёного от этнологии к 
диалектологии и геолингвистике. 

Московская диалектологическая ко-
миссия 

В России большой вклад в развитие 
русской геолингвистики (лингвогеографии) 
и лингвокартографии внёс А. А. Шахматов, 
который ещё в конце XIX века инициировал 
издание «Программ для собирания особен-
ностей говоров северновеликорусского 
наречия» [Программы… 1895] и подготовил 
обзор откликов на них [Шахматов 1896]. 
В 1900 году программы были переизданы с 
предисловием Василия Ильича Черныше-
ва. Они были нацелены на работу собира-
телей с материалом: на развороте текстом 
была занята только правая страница, а ле-
вая предназначалась для ответов на вопрос 
[Программы… 1900]. В 1909 году по распо-
ряжению непременного секретаря ИАН 
академика Сергея Фёдоровича Ольденбурга 
(1863-1934) была напечатана краткая (всего 
на 4 страницах) программа по собиранию 
особенностей русских говоров, содержа-
щая всего 24 вопроса, из них 10 содержали 
вопросы, относящиеся к говорам малору-
сов (хохлов) (так в тексте. – В. С.) и белору-
сов [Краткая… 1909].  

В начале ХХ века группа молодых рус-
ских учёных приступила к обсуждению 
проблем диалектологии, создав неформаль-
ный кружок единомышленников. Первое 
собрание кружка состоялось 26 сентября 
1901 года [Ушаков 1995в: 261]. Их деятель-
ность привлекла внимание и маститых учё-
ных, на заседания приходили академики 
Алексей Александрович Шахматов и Фёдор 
Евгеньевич Корш. Последний стал руково-
дителем созданной на базе этого кружка 
при ОРЯС ИАН Московской диалектологи-
ческий комиссии (МДК), первое заседание 
которой состоялось 21 января 1904 года. 
Д. Н. Ушаков стал товарищем (заместите-
лем) председателя, с 1908 года на него были 
возложены обязанности казначея, а с 
1910 года – ещё и редактора изданий комис-
сии [Ушаков 1995в: 262-263].  

Ранее, летом 1900 года, Д. Н. Ушаков 
провёл около полутора месяцев в селе Чер-
кизово около Коломны (сейчас оно вклю-
чено в состав Коломны). Он постоянно об-
щался с местными жителями, записывая 
их речь и выявляя в ней диалектные осо-
бенности. В 1902 году Дмитрий Николае-
вич доложил о собранных материалах и их 
анализе на заседании МДК [Ушаков 1995в: 
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262], а в 1903 году опубликовал статью 
«о диалектических данных» в варшавском 
журнале «Русский филологический вест-
ник». В ней он даёт образное описание 
границ подмосковного говора, близкого к 
литературному языку: «Но известно ещё со 
времён Даля, что границы этого говора на 
все четыре стороны можно увидеть с высоты 
московских колоколен; далее уже говорят 
иначе, приближаясь к говорам соседних с 
Московской губерний» [Ушаков 1903: 32].  

В этом журнале с 1900 года регулярно, 
почти в каждом номере, публиковались 
диалектологические статьи другого актив-
ного члена МДК Николая Николаевича 
Дурново (1876-1937). Фактически это была 
единая работа, опубликованная с 44-го по 
50-й том (1900-1903) «Русского филологиче-
ского вестника» с описанием говора дерев-
ни Парфёнки (в публикации родительный 
падеж – Парфёнок) Рузского уезда Москов-
ской губернии (ныне Большие и Малые 
Парфёнки Можайского района). За эту пуб-
ликацию, собранную из журнальных оттис-
ков в виде книги [Дурново 1903], в 1905 году 
он был отмечен почётным отзывом Ломоно-
совской премии [Отчёт… 1906: 7-8, 32-37]. 

Деятельность МДК постоянно освеща-
лась в публикациях разных журналов и 
сборников. В «Русском филологическом 
вестнике» была издана серия работ о про-
ведённых исследованиях и сборе диалект-
ного материала, в Сборнике ОРЯС – отчёт 
комиссии по составлению диалектологи-
ческой карты России за период с октября 
1905 по ноябрь 1906 года и прилагаемые к 
нему два отчёта Н. Н. Дурново о научных 
исследованиях [Корш 1907; Дурново 1907]. 
В 1908 году опубликованы материалы по 
Тульской (Н. Н. Дурново), Воронежской 
(Н. Н. Кононов), Рязанской (Д. Н. Ушаков и 
Н. Н. Дурново), Костромской (Н. Н. Дурново 
по карточкам А. Д. Григорьева), Вологод-
ской, Пермской, Санкт-Петербургской 
губерниям [Труды… 1908а/1-2], два отчёта 
Н. Н. Соколова и предисловие [Труды… 
1908б/3]. Первый номер «Русского филоло-
гического вестника» за 1909 год открывался 
сводом материалов, собранных МДК, об-
работан материал по Казанской, Псков-
ской, Новгородской, Пензенской губерни-
ям [Труды… 1909]. Публикация трудов МДК 
продолжилась и в других выпусках вар-
шавского журнала. В кратком очерке воз-

никновения и деятельности МДК товарищ 
председателя Д. Н. Ушаков и секретарь 
Н. Н. Соколов выражали благодарность ре-
дактору «Русского филологического вестни-
ка» профессору Е. Ф. Карскому за помеще-
ние «Трудов» комиссии на страницах жур-
нала [Ушаков 1995в: 269]. В виде отдельных 
оттисков из «Русского филологического 
вестника» (с т. 54 по т. 77) эти публикации 
составили серию публикаций МДК (вып. 1-8, 
1908–1919; некоторые выпуски не были от-
тисками, публиковались в Москве), которые 
позже были продолжены «Трудами Посто-
янной комиссии по диалектологии русского 
языка (вып. 9-12, Москва, 1927-1931). 

В 1914 году членами МДК была состав-
лена диалектологическая карта русского 
языка [Дурново 1914], а в 1915 году опубли-
кована книга «Опыт диалектологической 
карты русского языка в Европе с приложе-
нием очерка русской диалектологии» 
[Дурново 1915].  

На карту подготовил рецензию в 1915 
году (ещё до издания «Опыта») Алексей 
Иванович Соболевский (1856/7-1929), автор 
первого научного описания восточносла-
вянских диалектов [Соболевский 1911]. Он 
справедливо упрекает составителей карты 
в том, что они отнесли жителей террито-
рии «по обе стороны Волги от Казани до 
Камышина» к северновеликорусскому 
наречию: «на юге этих земель большинство 
говоров акающие и при том сильно акаю-
щие» [Соболевский 1915: 400].  

Что же касается упрёка в том, что «со-
вершенно неверно» земли оренбургского и 
уральского казачества отнесены также к 
северновеликорусскому наречию, то здесь 
рецензент оказался не вполне прав. Извест-
ный исследователь этих говоров Б. А. Мои-
сеев отмечает, что в 30-е годы XVIII века на 
Оренбургскую линию были переведены 
ландмилицкие полки упразднённой За-
камской линии, их окающие говоры с не-
полным оканьем сохраняются и сейчас во 
многих поселениях Оренбургской области. 
В 1810-1812 годы была создана Новоилецкая 
пограничная линия, на неё были переве-
дены казаки из упразднённой Красноу-
фимской станицы, в говоре которых отме-
чено полное оканье. С 1832 года началось 
массовое переселение в Оренбургскую гу-
бернию государственных крестьян из цен-
тральных и южных губерний России с ака-
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ньем, яканьем и другими фонетическими 
чертами говоров, поэтому в настоящее 
время в местных диалектах представлены 
как северно-, так и южновеликорусские 
черты [Моисеев 2019: 7-9]. Отметим, что 
составители карты в «Опыте» отреагирова-
ли на замечание рецензента, однако их от-
вет заставляет предположить, что они знают 
о существовании у казаков Урала и окаю-
щих говоров: «К сожалению, по недосмотру 
составителей на с.-в.-р. территории оста-
лись невыделенными акающие говоры 
уральских казаков» [Дурново 1915: 17]. 

В 1916 году на диалектологический 
очерк была опубликована в «Этнографиче-
ском обозрении» обстоятельная рецензия, 
подписанная Р. Я. (в оглавлении: Р. И. Я-н). 
Вероятно, автором был Роман Осипович 
Якобсон (1896-1982), который в оглавлении 
указан с инициалом от имени Иосиф. В 
рецензии отмечается несколько «пробелов 
и неточностей в характеристике велико-
русских говоров», которые обнаруживают-
ся из новых материалов, появившихся по-
сле выхода в свет «Очерка» [Р. Я. 1916: 103].  

При рассмотрении поморской группы 
говоров рецензент упоминает о речи скази-
тельницы Кривополеновой, в которой он 
услышал «звук близкий к о, но с некоторым 
понижением и передвижением вперёд ар-
тикуляции и с ослабленной лабиализацией» 
(с. 103). Вероятно, Р. О. Якобсон встречался с 
Марией Дмитриевной, которую в 1915 году 
привезла из Архангельской губернии в 
Москву фольклористка Ольга Эрастовна 
Озаровская (1974–1933). М. Д. Кривополено-
ва (1843–1924) пробыла в обеих столицах три 
месяца, выступила с концертами, позже 
ещё несколько раз приезжала в Москву и 
посетила другие города России от Архан-
гельска до Екатеринодара и от Твери до Са-
ратова и Харькова [Озаровская 1922: 15].  

В том же номере опубликован отчёт 
Р. О. Якобсона о диалектологических по-
ездках в мае 1916 года по Московской гу-
бернии: «Вокализм говоров с намечаю-
щейся переходностью составлял главный 
предмет моих наблюдений как в Дмитров-
ском, так и в Богородском уу.» [Научные 
поездки… 1916: 147]. На основании этого 
материала в том же 1916 году он пишет об-
ширную статью, которая в форме литогра-
фированной брошюры вышла в Праге в 
1927 году, а затем была включена в четвёр-

тый том его собрания сочинений. В после-
словии Роман Осипович пишет: «Свой не-
зрелый ученический опыт на поприще рус-
ской диалектологии я осмеливаюсь посвя-
тить моим дорогим учителям Н. Н. Дурно-
во и Д. Н. Ушакову, которые своим стро-
гим, изощрённым мастерством в анализе 
живых языковых фактов невольно увлека-
ли учеников в дебри русской диалектоло-
гии» [Якобсон 1966а: 612]. Вдохновлённый 
учителями, он напишет позже: «Диалекто-
логия становится главным импульсом рас-
крытия основных лингвистических зако-
нов, и лишь изучение процессов живой 
речи позволяет проникнуть в тайны ока-
менелой структуры языка былых перио-
дов» [Якобсон 1987: 272].  

Юный учёный «Ромка Якобсон», о ко-
тором упоминает В. В. Маяковский в сти-
хотворении «Товарищу Нетте, пароходу и 
человеку» [Маяковский 1958: 163], уже в 
начале 1915 года, в 19-летнем возрасте, де-
лает доклад о Тредиаковском в комиссии 
по народной словесности при этнографи-
ческом отделе Общества любителей есте-
ствознания, антропологии и этнографии 
[Иванов 1987: 9]. Позже этот доклад будет 
им зачитан на заседании МДК [Ушаков 
1995б: 276], куда он был принят, вероятно, 
после 1914 года, поскольку в первом отчёте 
о деятельности МДК его фамилия не зна-
чится [Ушаков 1995в]. Статья о языке Тре-
диаковского опубликована в его собрании 
сочинений [Якобсон 1966б]. 

После смерти Ф. Е. Корша в 1915 году 
председателем МДК стал Дмитрий Никола-
евич Ушаков. 17 марта 1915 года он выступил 
на заседании МДК с докладом «Воспомина-
ния о председателе Московской диалекто-
логической комиссии академике Ф. Е. Кор-
ше» [Ушаков 1995а]. В 1919 году было решено 
приступить к составлению диалектологиче-
ского атласа великорусских говоров, в кото-
рый должны были войти карты с обозначе-
нием распространения отдельных диалект-
ных явлений или комплексов сходных черт 
[Ушаков 1995б: 277]. Н. Н. Дурново разрабо-
тал программу для сбора необходимых 
сведений, которая была подготовлена к 
печати профессором Ярославского педаго-
гического института Иваном Григорьеви-
чем Голановым (1890–1967) [Дурново 1926]. 
Как и дореволюционное издание, книга 
была напечатана только на правой стороне 
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разворота, чтобы собиратели могли на ле-
вой записывать сведения.  

Диалектология по-прежнему оставалась 
в центре внимания доцента, позже профес-
сора кафедры русского языка историко-
филологического факультета Московского 
университета Д. Н. Ушакова. В МДК царили 
между коллегами уважение, взаимовыручка 
и доброжелательность. О. В. Никитин опуб-
ликовал письма Н. Н. Дурново, в которых он 
отказывался баллотироваться на доцентскую 
должность в Московском университете, 
уступая её Д. Н. Ушакову [Никитин 2001]. 
Когда Р. О. Якобсон, всемерно доверяю-
щий Дмитрию Николаевичу, спрашивал 
своего учителя из Праги, стоит ли ему воз-
вращаться в Россию (его пригласили в Са-
ратовский университет на профессорскую 
должность), Д. Н. Ушаков написал в ответ в 
открытке: «Когда хочется танцевать, надо 
помнить не только о той печке, от которой 
танцуешь, но и о той стенке, к которой 
танцуешь». Роман Осипович остался в Пра-
ге, позже перебрался в США, где стал ве-
дущим американским филологом, профес-
сором лучших университетов, автором 
многочисленных публикаций [Иванов 
1985]. Другого своего друга, Н. Н. Дурново, 
Дмитрий Николаевич сберечь не смог. 

В 1931 году МДК была ликвидирована, 
вскоре Николай Николаевич Дурново был 
арестован, 27 октября 1937 года его расстре-
ляли [Ашнин, Алпатов 1993; Никитин 2001], 
работа над атласом была свёрнута. Но сама 
идея не была забыта. Вскоре к работе над 
атласом приступила другая команда учёных, 
базирующаяся в Институте языка и мышле-
ния. С 1932 года Московскую диалектогра-
фическую комиссию, созданную в этом ин-
ституте, по предложению Н. Я. Марра, воз-
главил Николай Михайлович Каринский 
(1873-1935) [Комшилова 2003: 67]. Дмитрий 
Николаевич в это время был основательно 
занят лексикографической работой. Начи-
нается новый этап его исследовательской 
деятельности. 

Осенью 1939 года Д. Н. Ушаков возгла-
вил сектор славянских языков (русского язы-
ка) в Институте языка и письменности наро-
дов СССР, где снова обратился к изучению 
диалектов и к диалектологическому атласу 
русского языка. Но эти его новые планы пре-
рвала война, а затем и смерть учёного в 
1942 году в Ташкенте [Никитин 2018]. 

Заключение 
Дмитрий Николаевич Ушаков – выда-

ющийся русский лингвист, внёсший вклад 
в различные направления отечественного 
языкознания. Научная русская диалектоло-
гия, геолингвистика, лингвокартография 
фактически начинаются с него и его спо-
движников. Разработанные им принципы 
описания диалектных явлений, их фикса-
ции на картах, выделения групп диалектов 
и говоров сохраняют свою актуальность и в 
наши дни. Воспитанная им плеяда лингви-
стов продолжила разработку идей учителя. 
Современная российская лингвистика пом-
нит не только грандиозный «Ушаковский 
словарь», но и его труды по другим направ-
лениям научного поиска [Ушаков 1968]. 

Все, кто знал Дмитрия Николаевича, от-
мечали его глубокую порядочность, доброту, 
увлечённость делом, разносторонние творче-
ские качества. 23 июля 1942 года, в 397-й день 
Великой Отечественной войны, когда фа-
шистские войска вели боевые действия в 
большой излучине Дона, прорываясь к Ста-
линграду, а на Калининском фронте совет-
ские войска потерпели крупное поражение в 
результате наступления немцев в ходе опе-
рации «Зейдлиц», в Москве на филологиче-
ском факультете МГУ состоялось заседание, 
посвящённое памяти выдающегося учёного-
лингвиста, члена-корреспондента Академии 
наук СССР Дмитрия Николаевича Ушакова, 
ушедшего из жизни 17 апреля 1942 года в 
Ташкенте. Александр Александрович Ре-
форматский сказал о своём учителе: «Он 
был учёным, но он одновременно был и ху-
дожником. Каждый его научный труд – это 
до некоторой степени художественное про-
изведение. Он был художником в разных 
областях. Григорий Осипович (Винокур. – 
В. С.) рассказывал вам, что он был живопис-
цем. Но он был и актёром, декламатором, 
во всяком случае, большим мастером устно-
го живого слова» [Реформатский 1998: 34-35]. 
Таким он остался в памяти не только непо-
средственных учеников, но и новых поколе-
ний отечественных лингвистов. Современ-
ная русская диалектология продолжает по-
стигать и развивать идеи великого учёного 
[Брысина 2022; Никитин 2002]. И в разраба-
тываемом ныне Лексическом атласе русских 
народных говоров мы ощущаем продолже-
ние творческих поисков Д. Н. Ушакова. 
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