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В 2020 г. научная общественность отмечает 85-летие со дня рождения известного 
ученого, тюрколога, лингвиста, востоковеда Дмитрия Михайловича Насилова, чьи труды 
оставили заметный след в развитии мировой тюркологии и алтаистики.
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Дмитрий Михайлович Насилов родился 18 марта 1935 г. в г. Зарайске Московской 
области в семье врача. Дядя ученого – Владимир Михайлович Насилов также был известным 
востоковедом, тюркологом, основателем кафедры уйгурского языка в Московском институте 
востоковедения, а позднее заведующим кафедрой тюркской филологии в Институте 
восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки), которой позднее будет руководить 
и сам Дмитрий Михайлович.

В 1953 г. Дмитрий Михайлович поступает на восточное отделение филологического 
факультета МГУ имени Ломоносова, после окончания которого работает в Самаркандском 
(Узбекском) государственном университете имени Алишера Навои. Отработав два года 
на кафедре узбекского языкознания, в 1960 г. он поступает в аспирантуру Института 
языкознания АН СССР, в 1964 г. защищает кандидатскую диссертацию на тему: «Структура 
времен индикатива в древнеуйгурском языке». 

Параллельно с 1960 по 1963 гг. Дмитрий Михайлович преподает на кафедре теории 
художественного перевода Московского литературного института им. А.М. Горького, а с 
1963 г. работает в Институте лингвистических исследований РАН (г. Ленинград). Последний 
станет его основным местом работы на тридцать лет, до 1993 г. В 1988 г. Дмитрий Михайлович 
Насилов становится руководителем отдела алтайских языков, сочетая работу в ИЛИ РАН 
с преподавательской деятельностью на кафедре тюркской филологии Ленинградского 
государственного университета.

В 1960-е гг. Дмитрий Михайлович выпускает более двадцати публикаций, 
большая часть которых посвящена категориям и формам глагола в древнетюркском 
языках, но главным трудом, в создании которого он принял участие в это время, является 
Древнетюркский словарь. Как вспоминала позже В.И. Цинциус: «Это Насилов вытащил на 
себе весь словарь». Словарь стал настоящим прорывом в лексикографии древнетюркского 
языка, и несмотря на то, что прошло более пятидесяти лет со дня выпуска, Древнетюркский 
словарь до сих пор является настольной книгой тюркологов, лингвистов, историков. 

Именно в эти годы Д.М. Насилов становится одним из наиболее признанных ученых-
тюркологов, одна за другой выходят его статьи в «Тюркологических сборниках», «Советской 
тюркологии», «Зарубежной тюркологии», «Вопросах языкознания», «Филологических 
науках» и в других известных изданиях. Дмитрий Михайлович исследует фундаментальные 
проблемы алтаистики, освещает различные аспекты общетюркской грамматики, грамматики 
тувинского и узбекского языков, чему были посвящены ряд его статей и монография. 

В 1989 г. Д.М. Насилов защищает докторскую диссертацию на тему: «Проблемы 
тюркской аспектологии: акциональность». Исследуя глагольную семантику тюркских 
языков в рамках функционально-семантического поля аспектуальности, Дмитрий Михайлович 
раскрывает роль вспомогательных глаголов, особенности развития способов глагольного 
действия в тюркских языках, определяет семантический потенциал аспектуальности тюркского 
глагола. Таким образом, профессор Д.М. Насилов оказался одним из основоположников 
функционального направления в тюркологии.

С 1993 по 1996 гг. Дмитрий Михайлович работает в Институте языков народов 
России при Министерстве национальностей РФ в качестве заместителя директора по 
научно-организационной работе. Ученый начинает активно заниматься проблемами языков 
коренных малочисленных народов России. В частности, в 1994 г. выходит энциклопедическое 
издание «Красная книга языков народов России», в котором он является автором статей 
о языках телеутов, челканцев, тувинцев-тоджинцев, шорцев. Годом позже опубликован 
словарь «Государственные языки Российской Федерации» со статьями Д.М. Насилова об 
алтайском, тувинском (в соавторстве с Д.А. Монгушем), хакасском (в соавторстве с В.Г. 
Карповым) языках. Позднее в своих публикациях он не раз ещё вернется к проблемам языков 
коренных малочисленных народов России. В частности, в 1997 г. под его редактурой в свет 
выходит сборник «Малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока: проблемы 
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сохранения и развития языков». 
С 1994 г. Дмитрий Михайлович также является главным научным сотрудником Центра 

этнокультурной стратегии образования Федерального института развития образования, 
где занимается подготовкой и внедрением образовательных учебных программ по языкам 
народов РФ, а с 1996 г. — старшим научным сотрудником в Институте стран Азии и Африки, 
своей alma mater.

Довольно символично, что Институт стран Азии и Африки, который был отправной 
точкой его пути как ученого, стал и его последним основным местом работы. В 2013 г. 
Дмитрий Михайлович становится заведующим кафедрой тюркской филологии и остается 
им до июня 2017 г. 

Дмитрий Михайлович Насилов ушел из жизни 26 июня 2017 г. в возрасте восьмидесяти 
двух лет. За почти 60 лет работы он написал около 300 научных работ по истории тюркологии, 
сравнительно-исторической, функциональной грамматике древних и современных 
тюркских языков, руководил написанием 8 диссертаций, выступил оппонентом на более 50 
защитах. Работу в научных организациях он всю жизнь совмещал с преподаванием, делясь 
со студентами своими энциклопедическими знаниями и богатейшим опытом. Работая в 
университетах Москвы и Санкт-Петербурга, он неоднократно читал выездные лекции 
в Казанском, Махачкалинском, Самаркандском, Ташкентском, Бишкекском и других 
университетах.

Смерть Дмитрия Михайловича Насилова стала большой утратой для всех, кто 
знал этого прекрасного человека и большого ученого российской и мировой тюркологии.  
Лучшим памятником ему стали его труды. И как мы в XXI в. помним и знаем В. Томсена, 
В.В. Радлова, П.М. Мелиоранского, Ч. Валиханова, так и наши потомки будут помнить и 
знать Дмитрия Михайловича Насилова. 

Основные труды Д.М. Насилова
Монографии, коллективные монографии, учебные пособия
1. Структура времён индикатива в древнеуйгурском языке: автореф. дисс. ... канд. 

филол. наук. – М., 1963.
2. Древнетюркский словарь: словарные статьи, редактор / Д.М. Насилов и др. – Л., 

1969.
3. Проблемы тюркской аспектологии: Акциональность. – Л.: Наука ЛО, 1989. – 208 

с.
4. Проблемы тюркской аспектологии: Акциональность / Автореф. дисс. ... докт. 

филол. наук. – М., 1989. – 32 с.
5. Expression of situational plurality in Turkic languages // Typology of Iterative 

Constructions. / Д.М. Насилов, Х.Ф. Исхакова, В.И. Рассадин. – München, 1997.
6. Imperative sentences in Turkic languages // Typology of imperative sentences. / Д.М. 

Насилов, И.А. Невская, Х.Ф. Исхакова, Ш. Сафаров. – München: Lincom Press, 2001. – С. 
181–220.

7. Концепция модели этнической школы для коренных малочисленных народов 
Севера РФ / Д.М. Насилов и др. – М., 2001.

8. Карлукско-уйгурская группа: Фонетика. Глагол // Сравнительно-историческая 
грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции. – М., 2002. – С. 339–418.

9. Репресированная тюркология / Д.М. Насилов, Ф.Д. Ашнин, В.М. Алпатов. – М., 
2002. 

10. Национальная школа: направления совершенствования структуры и содержания 
образования // Федеральная программа развития образования / Д.М. Насилов и др. – М., 
2003.

11. Словарные статьи: Л, М, Н, П // Этимологический словарь тюркских языков / 
Д.М. Насилов и др. – М., 2003. 
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12. Уступительные конструкции в тюркских языках // Типология уступительных 
конструкций / Д.М. Насилов, И.А. Невская, Х.Ф. Исхакова. – СПб.: Наука, 2004. – С. 425–
452.

13. Программа лингвистического курса «Древнетюркские языки» // Программы 
курса турецкого языка и теоретических курсов / сост. Ю.В. Щека. – М.: ИСАА МГУ, 2005. 
– С. 51–54 (114 с.)

14. Программа спецкурса «Основы тюркской семантики» // Программы курса 
турецкого языка и теоретических курсов / сост. Ю.В. Щека. – М.: ИСАА МГУ, 2005. – С. 
55–63 (114 с.).

15. К реконструкции деривационных категорий глагола // Сравнительно-историческая 
грамматика тюркских языков: Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского 
этноса по данным языка / отв. ред. А.В. Дыбо, Э.Р. Тенишев. – М.: Наука, 2006. – С. 268–325 
(908 с.).

16. Эвиденциальность в тюркских языках // Эвиденциальность в языках Европы и 
Азии / Д.М. Насилов, И.А. Невская, И.В. Шенцова, Х.Ф. Исхакова. – СПб.: Наука, 2007. – С. 
469–518.

17. Примерная образовательная программа по тюркским языкам для русскоязычных 
учащихся (1–4 классы) // Примерные программы для начального общего образования в 
условиях двуязычной образовательной среды / Д.М. Насилов, И.В. Андреева, З.К. Тудвасева. 
– М.: ИНПО, 2008. – С. 77–100.

18. Турецкий язык. 5 класс. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Д.М. Насилов, Л.Н. Дудина, Л. Нагиева — М., Магеррамов И.А. – М.: Вентана-
Граф, 2008. – 158 с.

19. Учебник азербайджанского языка для стран СНГ. – М.: Восточная литература, 
2009 / Д.М. Насилов, Л.Г. Исмайлова. – 261 с.

20. Филологическое образование на начальном этапе обучения в двуязычной 
образовательной среде: монография / Д.М. Насилов, И.В. Андреева, З.К. Тудвасева, К.Н. 
Бичелдей, П.П. Дамбуева и др. – М.: ИНПО, 2009. – 376 с.

21. Таксис в тюркских языках // Типология таксисных конструкций / Д.М. Насилов, 
И.А. Невская, Х.Ф. Исхакова. – М.: Знак, 2009. – С. 750–802.

22. Concessive constructions in Turkic Languages // Typology of Concessive Constructions. 
LINCOM Studies in Theoretical Linguistics 50. Lincom: Europe / Д.М. Насилов, И.А. Невская, 
Х.Ф. Исхакова. – Münhen, 2012. – С. 387–412.

23. Учебник узбекского языка / Ин-т стран Азии и Африки МГУ имени М.В. 
Ломоносова / Д.М. Насилов, Х.С. Мухитдинова. – М.: Вост. лит., 2012. – 391 с.

24. Образовательная программа высшего профессионального образования учебной 
дисциплины «Узбекский язык» («Uzbek Language») // Программы лингвистических учебных 
дисциплин. – М.: ИСАА, 2012. – С. 96–116.

Статьи, сообщения, персоналии
25. Заметки о передаче некоторых особенностей стиля А.П. Чехова в узбекских 

переводах // Труды УзГУ. Новая серия. – Самарканд, 1960. № 100.
26. К вопросу о перифрастических формах глагола в древнетюркских языках // 

Вопросы языкознания. – М., 1960, № 3. – С. 93–97.
27. О I фразеологической конференции // Вопросы языкознания / Д.М. Насилов, Л.И. 

Ройзензон. – М., 1960, № 2.
28. О категории деепричастий в енисейско-орхонских памятниках // Вопросы 

узбекского языка и литературы. – Ташкент, 1961, № 3 (на узб. яз.)
29. О некоторых сложных глагольных формах в древнетюркских языках // Труды 

СамГУ. Новая серия. – Самарканд, 1961, № 102.
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30. К вопросу о модальных словах äрінч, äркі и äркäн в древнетюркских языках // 
Труды СамГУ. Новая серия. – Самарканд, 1961, № 102.

31. О конференции по тюркскому глаголу (г. Баку) // Вопросы языкознания. – М., 
1962, № 5.

32. Перевод с тувинского: Саган-оол. Товарищи. В тайге // Пробуждение / Д.М. 
Насилов, А. Темир. – Кызыл, 1962.

33. Аналитические формы глагола с äрÿр и äрміш в древнетюркских языках // Труды 
СамГУ. Новая серия. – Самарканд, 1963, № 129.

34. О надписи на скале Хая-Ужу // Учёные записки Тувинского НИИЯЛИ / Д.М. 
Насилов, З.Б. Арагачи. – Кызыл, 1963, № 10.

35. О некоторых памятниках Минусинского музея // Народы Азии и Африки. – М., 
1963, № 6.

36. Формы будущего времени в древнеуйгурском языке // Труды СамГУ. Новая серия. 
– Самарканд, 1966, № 139.

37. Несколько замечаний о модальных частицах ирги и иргин // Учёные записки 
Тувинского НИИЯЛИ. – Кызыл, 1964, № 11.

38. Прошедшее время на -jyq/-jÿk в древнеуйгурском языке // Тюркологический 
сборник. – М., 1966.

39. Изучение памятников древнеуйгурского языка в отечественном востоковедении 
// Филология и история тюркских народов. – Л., 1967.

40. Выступление на совещании // Вопросы категорий времени и наклонения. – Баку, 
1968.

41. Вторая тюркологическая конференция в Ленинграде // Народы Азии и Африки / 
Д.М. Насилов, В.Г. Гузев, Н.А. Дулина. – М., 1969, № 2.

42. О первой алтаистической конференции // Вопросы языкознания. — М., 1969, № 
6.

43. Изучение памятников древнеуйгурского языка в отечественном востоковедении 
// Тюркологический сборник. – М., 1970.

44. О нулевых формах тюркского имени существительного // Письменные памятники 
и проблемы культуры / Д.М. Насилов, В.Г. Гузев. – Л., 1970.

45. Применение принципа деривации к описанию синтаксических структур 
предложения в тюркских языках // Советская тюркология / Д.М. Насилов, В.С. Храковский. 
– Баку, 1970, № 5. – С. 25–35.

46. О способах выражения видовых значений в алтайских языках // Проблема 
общности алтайских языков. – Л., 1971. – С. 366–376.

47. Типологические сопоставления в рамках сравнительно-исторического изучения 
отдельных грамматических категорий в тюркских языках // Советская тюркология. – Баку, 
1971, № 2. – С. 59–66.

48. Конкретно-предметные значения тюркского имени существительного как 
зона релевантности категорий числа и определенности-неопределенности // Советская 
тюркология / Д.М. Насилов, В.Г. Гузев. – Баку, 1971, № 5. – С. 21–25.

49. В.В. Радлов и изучение древнеуйгурских памятников // Тюркологический 
сборник. 1971. – М., 1972.
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