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Заведующий кафедрой тюркской филологии Института стран Азии 

и Африки Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, доктор филологических наук, профессор Насилов 
Дмитрий Михайлович (1935–2017) был крупнейшим лингвистом нашего 
времени, образцом доблестного отношения к выбранной профессии. 
Ученый работал в различных областях лингвистики, с его творческой 
деятельностью непосредственно связаны новые теоретические направ-
ления в современной тюркологической науке.  

Он прожил долгую и наполненную трудами и научными открытиями 
творческую жизнь. Автор статьи принадлежит к тому счастливому поко-
лению людей, которые лично были с ним знакомы и знали его как потря-
сающе интеллектуального, необычайно отзывчивого человека. При 
встрече с ним возникало неповторимое чувство того, что ты общаешься 
с абсолютно простым и доступным человеком и одновременно намного 
превосходящим тебя по масштабу. Дмитрий Михайлович всегда все 
знал, на все имел четкое мнение, всегда старался поделиться своими 
знаниями и помочь своему собеседнику независимо от его статуса.  Для 
молодых ученых это отношение к науке, манера изложения материала, 
культура общения были настоящей жизненной школой, образцом под-
линной интеллигентности. Прошло более года, как его нет с нами, но 
именно теперь, когда начала утихать острая боль утраты, наступило по-
нимание того, что необходимы воспоминания о Дмитрии Михайловиче, 
великом ученом, учителе, человеке. 

Дмитрий Михайлович родился 18 марта 1935 году в городе Зарай-
ске Московской области. В 1953 г. Д.М.Насилов поступает на восточное 
отделение филологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова по 
специализации «тюркские языки», где изучались современные (турец-
кий, узбекский) и древние тюркские языки. В годы его учебы в вузовском 
востоковедении произошла реформа: востоковедению задавался прак-
тический профиль – преподавание восточных языков. В 1958 году моло-
дого специалиста Дмитрия Михайловича отправляют в Узбекистан, в 
Самаркандский университет. Фундаментальность образования 
Д.М.Насилова, знания по общей тюркологии, теории языка, умение ра-
ботать с памятниками позволили ему за короткий срок создать учебные 
курсы по древнетюркским памятникам, опубликовать статьи о древне-
тюркском глаголе, а также посвятить несколько работ сопоставительной 
грамматике узбекского и русского языков. Результаты научно-
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исследовательской работы вылились в солидный монографический 
труд: в 1964 году в Институте языкознания АН СССР Дмитрий Михайло-
вич успешно защитил кандидатскую диссертацию по временам глагола в 
древнеуйгурском языке [Насилов 1964]. И весьма важно, что 
Д.М.Насилов на всю жизнь сохранил верность сфере тюркской древно-
сти, изучению древнеуйгурского языка и истории его письменности.  

 Большая часть жизни Дмитрия Михайловича связана с сектором 
алтайских языков Ленинградского отделения Института языкознания АН 
СССР. В 60-х годах XX века ленинградские тюркологи приступили к со-
ставлению и подготовке к изданию древнетюркского словаря. По при-
глашению руководства института Дмитрий Михайлович переезжает в 
Ленинград и включается в работу как автор статей и как один из четырех 
редакторов фундаментального труда в тюркологии – «Древнетюркского 
словаря» (1969). В 2016 году Д.М.Насилов с большим энтузиазмом при-
нял участие в работе Тюркской академии Казахстана по подготовке и 
переизданию «Древнетюркского словаря».  

Ленинградский период жизни ученого, как верно подметила 
Э.А.Грунина, «стал наиболее значимым прежде всего в сфере теорети-
ческой тюркологии» [Грунина 2011: 139]. Эти были годы, когда лингви-
стическая наука переживала серьезные изменения в методологии и ме-
тодике изучения конкретных языков и самого языка как системы. Как ис-
тинный ученый Насилов не мог оставаться в стороне всего того, что 
могло оказать сильный импульс развитию отечественной науки. 

 В Ленинградском отделении Института языкознания он работал в 
течение 30 лет, вплоть до 1993 г., из них 10 лет – сотрудником Отдела 
теоретической грамматики и типологических исследований. В этот пери-
од выходят в свет публикации Д.М.Насилова, в которых он предлагает 
новый взгляд на категорию множественного числа в тюркских языках, 
нулевой формы имени существительного, типов изафета, уточняются 
понятия грамматической категории, функции, функциональной грамма-
тики и другие. 

Его живой интерес к теоретическим исследованиям особенно про-
явился в использовании идей функциональной грамматики для изучения 
тюркского глагола. По словам Э.А.Груниной, в лице Д.М.Насилова фор-
мировался новый тип тюрколога, который в границах частного языкозна-
ния творчески использовал и внедрял в языковедческий анализ идеи 
общей лингвистики [Грунина 2011: 139]. 

Значительных успехов добился Д.М.Насилов в изучении глаголь-
ных категорий, а именно категории времени в тюркоязычных памятни-
ках, рассматривая ее не только в морфологическом аспекте, но и в 
плане ее функционирования в текстах определенной исторической эпо-
хи. Он был ученым, впервые использовавшим в анализе значений гла-
гольных форм ономасиологический подход и давший толчок к развитию 
его методики. В статье «О способах выражения видовых значений в ал-
тайских языках» [Насилов 1971] была впервые заявлена тема, связан-
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ная с видовыми значениями, и представлено ее типологическое рас-
смотрение. На материале тюркских языков Д.М.Насилов реализовал 
концепцию семантического поля аспектуальности. Эта тема характери-
зуется следующими важными достижениями. Во-первых, была обосно-
вана идея о различении собственно видовых значений и значений спо-
собов глагольного действия как соотносительных, но содержательно 
разных языковых явлений, представленных в этих языках разными 
грамматическими средствами. В русле этого направления был выполнен 
целый ряд работ; из татарских ученых Ф.А.Ганиев использовал понятие 
«способ глагольного действия» применительно к татарским глаголам. 
Во-вторых, наметилась тенденция рассматривать систему временных 
форм как систему видовременных форм, в которых оказываются отра-
женными аспектуальные и темпоральные значения. Такой подход 
Д.М.Насилова к описанию грамматических явлений дает возможность не 
только вскрыть состав значений отдельных временных форм, но и опре-
делить системные значимости при наличии многочисленных парадигм, 
взаимодействие разноуровневых средств в границах поля, специфики их 
формального выражения. Разным аспектам проблемы видовых значе-
ний Д.М.Насилов посвятил около 30 публикаций. Ленинградский период 
его деятельности оказался очень плодотворным и способствовал фор-
мированию теоретической направленности и использованию теоретиче-
ского подхода дальнейших исследованиях ученого.  

В 1989 году Д.М.Насилов успешно защитил докторскую диссерта-
цию по теме «Проблемы тюркской аспектологии. Акциональность». Эта 
работа накануне защиты была издана в виде монографии [Насилов 
1989], и на настоящий день она остается наиболее значимой теоретиче-
ской работой по проблеме вида в тюркских языках, востребованным 
трудом для исследования типологии языкового развития. Приемы опи-
сания грамматических категорий нашли свою реализацию в серии ис-
следований типологического направления: «Эвиденциальность в тюрк-
ских языках» [Насилов 2007], «Таксис в тюркских языках» [Насилов 2009] 
и др. Следует отметить, что именно аспектология сделала в последние 
десятилетия огромный шаг вперед в создании методологической базы 
для изучения течения действия в языках разных типологий. В русле об-
щих проблем алтаистики тюркологом был выполнен целый ряд работ, в 
которых получили описание вопросы алтайской языковой общности, ал-
таистическая концепция и другие [Насилов, 2006]. 

Д.М.Насилов был крупным специалистом в области сравнительно- 
исторического языкознания, знатоком и интерпретатором древнетюрк-
ских уйгурских текстов. Он внес существенный вклад в реконструкцию 
отдельных грамматических категорий, а также целых пластов языка 
[Грунина 2011: 140]. 

Научное наследие Д.М.Насилова обширно: его библиография 
насчитывает более 300 названий. Уже при знакомстве с библиографией 
становится очевидным широта научных интересов ученого: научно-
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методическая, научно-педагогическая и огромная общественная дея-
тельность. Это труды по языкам коренных малочисленных народов Рос-
сии, создание учебников тюркских языков для стран СНГ, отклики на 
юбилейные даты уже давно ушедших из жизни ученых.  

Столь же плодотворной была его преподавательская деятель-
ность, в частности, в качестве заведующего кафедрой тюркской филоло-
гии ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова. Здесь Дмитрий Михайлович разра-
ботал и вел уникальные спецкурсы по тюркологии, общетеоретические 
лингвистические курсы. Под его руководством было защищено 8 диссер-
таций, ученики и последователи Д.М.Насилова работают в различных 
учебных и академических центрах России, странах постсоветского про-
странства, Турции, Германии. Помимо этого, Д.М.Насилов поддерживал 
многих аспирантов и докторантов других учебных заведений по всему 
миру, безвозмездно консультировал их, выступал оппонентом на защите 
их диссертаций (всего Д.М.Насилов выступил официальным оппонентом 
при защите 50 кандидатских и докторских диссертаций).  

Профессор Д.М.Насилов читал лекции в вузах России, стран ближ-
него зарубежья – Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Турции.  

На всем протяжении своей научной и преподавательской деятель-
ности – более 56 лет – Д.М.Насилов всегда уделял особое внимание Ка-
занскому университету как одному из ведущих высших учебных заведе-
ний России, особо славящихся своими традициями преподавания и ис-
следования востоковедческих дисциплин. Так, профессор Д.М.Насилов 
неоднократно читал лекции в КФУ, выступал официальным оппонентом 
при защите кандидатских и докторских диссертаций как в Казанском фе-
деральном университете, так и в других вузах Казани. Д.М.Насилов был 
неизменным участником международных конференций, проводимых в 
Казани.  

 Вызывали удивление его работоспособность и постоянное творче-
ское вдохновение. Дмитрий Михайлович осуществлял огромную обще-
ственную работу как заместитель председателя Российского комитета 
тюркологов при Отделении историко-филологических наук РАН, главный 
редактор журнала «Российская тюркология», член диссертационных со-
ветов ИСАА и Института востоковедения РАН, член экспертной группы 
по проблемам коренных языков малочисленных народов РФ при Коми-
тете по делам национальностей Государственной Думы РФ и другие. 

Светлая память о выдающемся ученом, о талантливом наставнике, 
о прекрасном человеке, бескорыстную помощь которого ощущал каж-
дый, в нем нуждающийся, навсегда останется в наших сердцах. 
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