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ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ДРЕВНЕУЙГУРСКОМУ ЯЗЫКУ И ЕГО ПИСЬМЕННОСТИ 

(к 80-летию со дня рождения профессора Д.М. Насилова) 

Х.Ч. Алишина, доктор филологических наук, профессор 

В этом году исполняется 80 лет со 
дня рождения одного из крупнейших 
современных российских тюрколо-
гов, заведующего кафедрой тюркской 
филологии Института стран Азии и 
Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, 
заместителя председателя Российско-
го комитета тюркологов, главного ре-
дактора журнала «Российская тюрко-
логия» доктора филологических наук 
профессора Дмитрия Михайловича 
Насилова.

Дмитрий Насилов родился 18 мар-
та 1935 г. в г. Зарайске Московской 
области в семье интеллигентов. На 
выбор профессии повлиял ближай-
ший родственник, крупный ученый-
востоковед, педагог, профессор, за-
служенный деятель науки РСФСР 
Владимир Михайлович Насилов.

Дмитрий Михайлович Насилов 
посвятил свою жизнь изучению тюрк-
ских языков. Выдержав вступитель-
ные испытания, он поступил на вос-
точное отделение филологического 
факультета МГУ, где специализи-
ровался по тюркским языкам – сов-
ременным (турецкий, узбекский) и 
древним. Здесь учились лучшие пред-
ставители отечественной тюркологии, 
такие как уже ныне покойные – осно-
воположник научного изучения языка 
сибирских татар, профессор Казанс-
кого государственного университета, 
действительный член Академии наук 
Республики Татарстан, Заслуженный 
деятель науки Татарстана и России, 

лауреат Государственной премии Рес-
публики Татарстан в области науки 
и техники, член Советского (ныне 
Российского) комитета тюркологов 
с момента его основания, почетный 
член Турецкого лингвистического 
общества Türk Dil Kurumu Диляра 
Гарифовна Тумашева; доктор фило-
логических наук, ведущий научный 
сотрудник Отдела урало-алтайских 
языков Института языкознания РАН 
Галина Федоровна Благова и др. 

А.В.Шеймович в статье «К 85-ле-
тию Галины Федоровны Благовой: 
научные итоги десятилетия» отме-
чает: «Университетскими учителя-
ми Г.Ф.Благовой были продолжа-
тели научной школы Самойловича 
Н.К.Дмитриев, Э.Н.Наджип, непос-
редственно учившийся у Самойлови-
ча, и В.М.Насилов» [1:4]. Известные 
востоковеды Николай Константи-
нович Дмитриев, Эмир Наджипович 
Наджип, Владимир Михайлович 
Насилов, Эрванд Владимирович Се-
вортян являлись университетскими 
учителями и Дмитрия Михайловича 
Насилова. Это была блестящая плеяда 
ученых, глубоко преданных тюрколо-
гии. 

Заметим, Галина Федоровна Бла-
гова и Диляра Гарифовна Тумаше-
ва были практически ровесницами. 
Д.Г.Тумашева, чьи студенческие годы 
пришлись на 1944–1949 гг., с боль-
шим уважением отзывалась о тех пе-
дагогах, кто был ей особенно дорог: 



НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 3’2015

 114

«Научный руководитель – основатель 
московской школы тюркологов член-
корреспондент АН СССР, профессор 
Николай Константинович Дмитриев. 
Преподавателями были также арабист 
Бенциан Меерович Гранде, иранист 
Борис Всеволодович Миллер, тюрко-
лог Эрванд Владимирович Севортян, 
фольклорист Мадина Искандеровна 
Богданова» [2:7]. 

Годы студенческой юности  
Д.М. Насилова пришлись на время 
подъема национально-освободитель-
ного движения на Востоке. Стране 
были необходимы высококвалифици-
рованные специалисты по тюркским 
языкам, способные развить и упро-
чить позиции московского востокове-
дения. Дмитрий Михайлович окончил 
МГУ в 1958 г., с отличием защитив 
дипломную работу на кафедре тюрк-
ской филологии. Решением ГЭК ему 
была присвоена квалификация восто-
ковед-филолог, научный работник в 
области филологических наук, препо-
даватель ВУЗа.

По направлению Министерства об-
разования Д.М.Насилов едет в Узбе-
кистан, где с 1958 по 1960 гг. работает 
преподавателем кафедры узбекского 
языка Самаркандского университета. 
В 1964 г., успешно окончив очную 
аспирантуру в Институте языкозна-
ния в Москве, он защитил кандидат- 
скую диссертацию по теме «Структу-
ра времени индикатива в древнеуйгур-
ском языке (по памятникам уйгурско-
го письма)». До настоящего времени 
Д.М. Насилов является единственным 
в России специалистом по древнеуй-
гурскому языку и его письменности.

С 1963 года на протяжении трид-
цати лет научная деятельность 
Д.М.Насилова была связана с Ленин-
градским отделением Института язы-
кознания (ныне Институт лингвисти-
ческих исследований РАН), куда он 
был приглашен руководством секто-
ра алтайских языков. Здесь Дмитрий 

Михайлович прошел путь от млад-
шего научного сотрудника до заве-
дующего отделом алтайских языков 
Института лингвистических иссле-
дований РАН. Д.М.Насилов работал 
над подготовкой к изданию редчай-
шего «Древнетюркского словаря» в 
качестве автора статей и одного из 
его редакторов. В словарь, работу 
над которым в свое время начинали  
В.В. Радлов, С.Е.Малов, вошла лекси-
ка на всех алфавитах тюрков – орхон-
ском, тюркском, арабском, манихейс-
ком – всего 6000 слов и выражений. В 
эти годы Дмитрий Михайлович стано-
вится одним из наиболее признанных 
и заслуженных отечественных уче-
ных в области тюркской филологии, 
вносит значительный вклад в теорети-
ческую грамматику тюркских языков, 
скрупулезно изучает грамматические 
категории глагола в алтайских языках. 

Главным направлением научной 
работы Д.М.Насилова является тема 
глагольных категорий. Замечу, глагол 
был любимой частью речи и моего 
научного руководителя – академика  
АН РТ Диляры Гарифовны Тумашевой. 
Несмотря на разницу в возрасте, двух 
выдающихся тюркологов России – Ди-
ляру Гарифовну и Дмитрия Михайло-
вича – связывала многолетняя твор-
ческая дружба. По моему глубокому 
убеждению, их сближала преданность 
родному факультету МГУ, общие на-
учные интересы, любовь и уважение к 
своим именитым преподавателям. 

Дмитрия Михайловича занимал 
вопрос о виде, аналога которого, по-
добно виду в русском и других сла-
вянских языках, в тюркских языках 
нет, «однако есть признаки, которые 
связываются с понятием аспекта в 
общей лингвистике» [3:4]. Впервые 
эта тема была затронута в работе 
Д.М.Насилова «О способах выраже-
ния видовых значений в алтайских 
языках». Различным аспектам пробле-
мы он посвятил около 30 публикаций, 
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что нашло выражение в монографии 
«Проблемы тюркской аспектологии. 
Акциональность», напечатанной в 
издательстве «Наука» под редакци-
ей Э.Р.Тенишева. Рукопись вызвала 
большой интерес у членов кафедры, 
на которой трудился Дмитрий Ми-
хайлович, у коллег. Примечательно 
то, что активное участие в обсужде-
нии рукописи приняла специалист 
по языку сибирских (барабинских) 
татар доктор филологических наук 
Людмила Васильевна Дмитриева. Ре-
цензентами книги выступили д.ф.н. 
В.М.Павлов, к.ф.н. Е.А.Кузьменков. 

Ученые признают, что эта моно-
графия по проблеме тюркского вида 
остается наиболее значимой и вос-
требованной. Она легла в основу до-
кторской диссертации Дмитрия Ми-
хайловича. Высшая аттестационная 
комиссия Министерства образования 
и науки высоко оценила научные до-
стижения Д.М. Насилова. После блес-
тящей защиты диссертации по теме 
«Проблемы тюркской аспектологии: 
акциональность» 3 августа 1990 г. он 
получил диплом доктора филологи-
ческих наук. В дальнейшем это на-
правление исследований приобрело 
типологический характер. Сопостав-
ление алтайских языков нашло отра-
жение в работе «Акциональность» в 
алтайских языках. Типология и «де-
терминанта»».

Конец ХХ столетия был плодо-
творным и для казанских ученых-тюр-
кологов. Активную научную работу 
по изучению морфологии татарского 
языка, конкретно, татарского глагола, 
вела профессор КГУ Д.Г.Тумашева. 
Приведу выдержку из личного пись-
ма, написанного мне в 1986 г.: «…к 15 
декабря я должна дать еще одну ста-
тью, чисто грамматическую: взаимо-
действие грамматических категорий 
глагола. Затем у меня доклад на пле-
нарном заседании итоговой научной 
конференции «Способы номинации 

пространственной характеристики 
действия», потом на конференцию, 
посвященную Г. Ибрагимову – «Сти-
листика глагольных форм» и т.д.» 
[4:237].

За большую научно-исследова-
тельскую работу по изучению та-
тарского языка, диалектов сибирс-
ких татар профессор Д.Г.Тумашева 
первой среди женщин была избрана 
академиком Академии наук Респуб-
лики Татарстан, учрежденной Указом 
Президента РТ в 1991 г. Большим до-
стижением и первым серьезным науч-
ным изданием в области языкознания 
стала «Татарская грамматика» в трех 
томах, созданная ведущими тюрколо-
гами Республики Татарстан М.З.Закие- 
вым, Ф.А.Ганиевым, Д.Г.Тумашевой, 
К.З.Зиннатуллиной. 

Д.Г.Тумашева признавалась, что 
татарский глагол является для нее лю-
бимой темой научных исследований. 
В подтверждение сказанного приведу 
еще одну небольшую цитату из лич-
ной переписки от 2001 г.: «Напишу 
и о себе. Очень устаю. К концу года 
сдали коллективную монографию на 
татарском языке. Я – руководитель и 
мною лично написаны два раздела: 
«Лексическое и лексико-граммати-
ческое значение глагола» и «Функ-
ционально-семантические категории 
модальности, темпоральности, персо-
нальности» – 150 страниц компьютер-
ного текста» [5:253].

В 1996 г. мы, ученики академи-
ка Д.Г.Тумашевой, решили отметить 
70-летний юбилей в ее родном горо- 
де – Тюмени, в стенах Тюменского го-
сударственного университета. Праз-
дник удался, приехали и родные, и 
ученые, воспитанники Диляры Гари-
фовны. Сама она, оказывается, очень 
хотела видеть на этой юбилейной 
научно-практической конференции 
профессора Д.М. Насилова. Помню, 
Диляра Гарифовна сказала мне тогда: 
«Он бы приехал, просто ты не сумела 



НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 3’2015

 116

как следует пригласить его…». Этот 
маленький эпизод показывает, какое 
значение моя научная руководитель-
ница придавала личности Дмитрия 
Михайловича, какое место он занимал 
в ее биографии, как Диляра Гарифов-
на его уважала.

85-летию памяти академика 
Д.Г.Тумашевой была посвящена Меж-
дународная тюркологическая конфе-
ренция «Диалектология, история и 
грамматическая структура тюркских 
языков», состоявшаяся в стенах Инс-
титута филологии и искусств Казан-
ского федерального университета. 
Дмитрий Михайлович Насилов высту-
пил с докладом «Программный труд 
академика Д.Г.Тумашевой», в кото-
ром, в частности, говорилось: «С твор-
ческой деятельностью виднейшего 
татарского филолога Д.Г.Тумашевой 
непосредственно связан тот научный 
сдвиг, который определил и, с нашей 
точки зрения, определяет теоретичес-
кие направления в татарском языкоз-
нании» [6:10].

Программным трудом 
Д.Г.Тумашевой Дмитрий Михайло-
вич назвал книгу «Татарский глагол: 
Опыт функционально-семантичес-
кого исследования грамматических 
категорий». «Данное учебное по-
собие отражает определенный этап 
исследования структуры татарского 
глагола, осуществляемого на кафед-
ре татарского языка Казанского уни-
верситета. В нем получил отражение 
функционально-семантический ас-
пект анализа глагольных форм и ка-
тегорий. В пособии использован опыт 
предшествующих исследований по 
морфологии татарского глагола, в том 
числе диссертационных работ по гла-
голу Ф.М.Хисамовой, М.Б.Мардиевой, 
Н.Х.Салеховой, Д.Ш.Шайхайдаровой, 
Р.С.Абдуллиной, выполненных под 
руководством автора» [7:10].

По мнению Д.М. Насилова, 
Д.Г.Тумашева фактически представи-

ла программу комплексного изучения 
глагольных (и не только глагольных!) 
категорий татарского языка в функци-
онально-семантическом аспекте и в 
рамках полевых структур. 

«Значительных успехов добились 
грамматисты в изучении глагольных 
категорий, особенно продуктивным 
оказалось описание поля аспектуаль-
ности в тюркских языках. Большой 
прорыв в этом отношении был связан 
с работами Ф.А.Ганиева, впервые ши-
роко использовавшего понятие спо-
соба глагольного действия примени-
тельно к татарскому глаголу» [8:10].

Казанские ученые – академик 
Д.Г.Тумашева, чл-корр. АН РТ 
Ф.А.Ганиев – заложили научную шко-
лу в тюркском языкознании, которая 
концептуально зиждется на трех на-
правлениях, считает Д.М.Насилов, 
подробно осветив указанные направ-
ления в своем пленарном докладе.

«Во-первых, на материале тюрк-
ских языков была поставлена и полу-
чила конкретное обоснование идея о 
различении собственно видовых зна-
чений (аспект) и значений способов 
глагольного действия (акционсарт) 
как соотносительных, но содержа-
тельно разных языковых явлений, 
представленных в этих языках разли-
чающимися грамматическими средс-
твами. В русле этого направления был 
выполнен целый ряд работ, в которых 
получили описание способы действия 
отдельных языков.

Во-вторых, наметилась определен-
ная тенденция рассматривать систему 
временных форм как систему видо- 
временных форм, в которых оказыва-
ются сопряженными аспектуальные и 
темпоральные значения.

Это побуждает исследователей не 
только углубляться в анализ соста-
ва значений отдельных временных 
форм, но и стремиться к определению 
их системных значимостей, особенно 
при наличии многочленных парадигм. 
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Здесь же встают вопросы о соотно-
шении в формах глагола временной 
и аспектной семантики, играющие 
важную роль при диахронических ис-
следованиях, когда изучается генезис 
темпорально-аспектных категорий в 
том или ином тюркском языке. На-
блюдения, накопленные в этом на-
правлении, небезынтересны и для ти-
пологии языкового развития.

В-третьих, в современной тюрко-
логии все возрастающее внимание 
уделяется функциональному подходу 
к описанию категорий, при котором 
существенное место отводится взаи-
модействию лексического и морфо-
логического уровней языка. Поэтому 
не случайно выясняются связи между 
лексическим значением глагола, его 
предельным/непредельным характе-
ром, принадлежностью к определен-
ной семантической группе и обра-
зуемыми от него грамматическими 
формами. Уточняются и синтагмати-
ческие связи глагольных словоформ, 
зависимость семантики последних от 
контекста. При этом особое внимание 
обращается на особенности функцио-
нирования и реализации конкретного 
значения глагола в каждом отдельном 
высказывании, то есть выделяются, 
прежде всего, значимые элементы 
контекста, выясняется роль аспекту-
ального контекста, способствующего 
проявлению аспектуальной характе-
ристики действия» [9:11].

Заключая свой доклад на пленар-
ном заседании международной юби-
лейной конференции, Дмитрий Ми-
хайлович подчеркнул: «25 лет тому 
назад Д.Г.Тумашева своей работой 
показала, что на основе новейших 
грамматических разработок и при 
соответствующей реинтерпретации 
накопленного языкового материала 
возможен новый взгляд на некото-
рые глагольные категории татарского 
языка, то есть продвинувшееся новое 
теоретическое знание влечет за со-

бой переоценку эмпирических фактов 
[10:12].

Необходимо отметить один важ-
ный момент в трудовой биографии из-
вестного ученого: проживая в Санкт-
Петербурге, Д.М.Насилов никогда не 
прерывал связи с московскими кол-
легами, работал в коллективе «Эти-
мологического словаря тюркских 
языков», принимал участие в разра-
ботке словарных статей, участвовал в 
многотомной плановой работе «Срав-
нительно-историческая граммати-
ка тюркских языков», выполненной 
тюркологами Института языкознания 
РАН.

Д.М.Насилов вот уже более полу-
века занимается преподавательской 
деятельностью. Как крупнейший и 
авторитетный тюрколог, выдающий-
ся специалист по тюркскому языко- 
знанию, он читает лекционные кур-
сы не только на восточном факульте-
те Петербургского госуниверситета, 
но и в других ведущих вузах стра-
ны. Мне посчастливилось в октяб-
ре 1989 г. прослушать курс лекций 
«Язык древнетюркских письменных 
памятников» и сдать зачет профес-
сору Д.М.Насилову в период учебы 
в аспирантуре на факультете татарс-
кой филологии, истории и восточных 
языков Казанского государственного 
университета. Каждое слово профес-
сора, тщательно законспектирован-
ное мною, актуально, ценность его с 
годами только возрастает, оно несет 
большой заряд научной энергии. Вы-
ступая перед аспирантами КГУ, лек-
тор Д.М.Насилов подробно раскрыл 
историю хунну, сяньби, тюркских ка-
ганатов, древнеуйгурского, манихейс-
кого, орхоно-енисейского алфавитов, 
тщательным образом проанализиро-
вал труды Дмитрия Дмитриевича Ва-
сильева «Корпус древнетюркских па-
мятников Енисея», Сергея Ефимовича 
Малова «Памятники древнетюркской 
письменности», «Енисейская пись-
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менность тюрков», настоятельно со-
ветовал найти и изучить эти книги. 
Бесценные знания, полученные от 
Д.М.Насилова, его внешний облик, 
высокая культура, достоинство, ин-
теллигентность внушали нам, аспи-
рантам из Западной Сибири, Казах-
стана, Узбекистана, Горной Шории, 
Якутии, Хакасии, Таганрога, глубокое 
уважение и почтение. Полученные 
знания очень пригодились молодым 
ученым-тюркологам в дальнейшей 
жизни. Ведь впереди у каждого из нас 
еще были незабываемые встречи с 
компетентным профессором, который 
как желанный гость приезжает в наши 
вузы на симпозиумы, конференции, 
форумы, для оппонирования канди-
датских и докторских диссертаций в 
специализированных научных сове-
тах.

В 1993 г. профессора Дмитрия 
Михайловича Насилова приглашают 
в созданный при Министерстве на-
циональностей РФ Институт языков 
народов Российской Федерации, где 
он трудится в должности заместителя 
директора института. Это был новый 
этап в жизни страны, этап возрожде-
ния национальных культур. Именно 
в эти годы были созданы, например, 
татарские отделения в Тюменском го-
сударственном университете, Москов-
ском пединституте им. В.И.Ленина, в 
Оренбургском, Тобольском и других 
пединститутах. Министерство наци-
ональностей РФ в тот период вело 
большую организационную работу по 
созданию и учреждению Международ-
ной тюркской академии, президентом 
которой стал авторитетный тюрколог, 
член-корреспондент РАН Эдгем Ра-
химович Тенишев, действительными 
членами были избраны Дмитрий Ми-
хайлович Насилов, Мирфатых Закие-
вич Закиев, Игорь Валентинович Кор-
мушин, Рашид Абдуллович Саликов, 
Шамиль Фатыхович Мухамедьяров, 
Фоат Тач-Ахметович Валеев, Ирек  

Г. Акманов, Николай Константинович 
Антонов, Марат Валеевич Зайнуллин, 
Зиннур Газизович Ураксин, Кази Та-
наевич Лайпанов и др. 

В 1996 г. Дмитрий Михайлович 
был избран профессором кафедры 
тюркской филологии ИСАА МГУ 
имени М.В.Ломоносова. Обладая 
большим опытом работы в подготовке 
высококвалифицированных научно-
педагогических кадров, в сохранении 
научных традиций, он разрабатывает 
и читает для студентов и аспиран-
тов лекционные курсы «История ал-
таистики», «Язык древнетюркских 
письменных памятников», «Древне-
уйгурский язык», «Узбекский язык», 
«Основы сравнительной грамматики 
тюркских языков», «Тюркская лекси-
кология», «Основы функциональной 
грамматики тюркских языков», «Вве-
дение в тюркологию», «Сопостави-
тельная грамматика русского и узбек-
ского языков» и др. 

Научные труды профессора Дмит-
рия Михайловича Насилова знают 
буквально все тюркологи мира. Так-
же достойно оценены такие его мо-
нографии, как «Проблемы тюркской 
аспектологии: Акциональность», 
«Концепция языкового типа в трудах 
Н.А. Баскакова», «Значение» и «фун-
кция» в функциональной грамматике 
А.В.Бондарко», «Языки малочислен-
ных этносов в образовательном про-
странстве России», др. 

Профессор Д.М.Насилов оказыва-
ет огромную научно-методическую 
помощь учителям школ, сотрудничая 
с Министерством образования и на-
уки РФ. Плодом творческого взаимо-
действия стали «Концепция модели 
этнической (национальной) школы 
для коренных малочисленных наро-
дов Севера Российской Федерации», 
«Типовая общеобразовательная про-
грамма по языкам тунгусо-маньчжур-
ской группы для школ народов Севе-
ра», «Концепция учебника родного 
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и русского языка для национальной 
школы».

Большое место в деятельности 
Д.М.Насилова занимает изучение 
научного наследия предшественни-
ков: ему принадлежат публикации о 
В.В. Радлове, С.Е. Малове, О.Н. Бет- 
лингке, П.М.Мелиоранском и др. 
«Особо выделяются в этом ряду ра-
боты Д.М.Насилова «Репрессиро-
ванная тюркология» в соавторстве 
с Ф.Д.Ашниным и В.М. Алпатовым 
(2002) и книга-памятник А.Н. Самой-
ловичу (2005), в которой воссозданы 
и снабжены комментариями основные 
работы одного из ведущих отечест-
венных тюркологов ХХ в., репресси-
рованного в 1938 г. [11:12].

Научная и творческая деятельность 
ученого Д.М. Насилова многогран-
на. Он принимает активное участие 
в работе международных, всероссий-
ских и региональных конференций и 
симпозиумов, которых насчитывается 
уже более 100. Самыми значимыми 
из них являются, например, 38 Меж-
дународный конгресс востоковедов  
(ИКАНАС-38) – Турция, Анкара 
(2007); Международный симпозиум, 
посвященный выдающемуся учено-
му Махмуду Кашгарскому и его тру-
ду «Диван лугат-ат тюрк» (Левкоша) 
(2008); III Международный тюрколо-
гический съезд (Левкоша) (2008). За 
выдающиеся научные заслуги профес-
сор Дмитрий Михайлович Насилов 
избран академиком – иностранным 
членом Турецкого лингвистического 
общества Türk Dil Kurumu.

Большую организационную, объ-
единяющую функцию выполняет 
Д.М.Насилов как член и один из ру-
ководителей Российского (ранее Со-
ветского) комитета тюркологов. Бла-
годаря деятельности этого Комитета, 
его прежних председателей Андрея 
Николаевича Кононова, Эдгема Ра-
химовича Тенишева, нынешних ру-
ководителей Игоря Валентиновича 

Кормушина, Дмитрия Михайловича 
Насилова организована тесная на-
учная связь всех тюркологов нашей 
большой страны. Таким образом, 
Дмитрий Михайлович Насилов на 
протяжении всей научной карьеры 
трудится в условиях большого мно-
гонационального тюркологического 
коллектива. И в то время, когда он 
стал членом, а затем заместителем 
председателя Российского комитета 
тюркологов при ОИФН РАН, воз-
никла необходимость постановки и 
решения специализированных науч-
ных вопросов. В 2009 г. под эгидой 
Российской академии наук, инсти-
тута языкознания РАН, Российского 
комитета тюркологов вновь начинает 
издаваться журнал «Российская тюр-
кология», главным редактором кото-
рого избирается Д.М.Насилов.

Общественная работа ученого 
Дмитрия Михайловича Насилова не 
ограничивается функциями замести-
теля председателя Российского ко-
митета тюркологов при Отделении 
историко-филологических наук РАН, 
главного редактора органа Российс-
кого комитета тюркологов журнала 
«Российская тюркология». 

На протяжении нескольких лет 
профессор Д.М. Насилов является эк-
спертом Комитета по межнациональ-
ным отношениям Госдумы РФ. Его 
часто приглашают стать председате-
лем жюри всевозможных творческих 
конкурсов по культуре и языкам наро-
дов России. 

В конце ХХ – начале ХХI вв. на-
метился сдвиг в расширении и уста-
новлении международных научных 
связей. Россия начала участвовать в 
международных алтаистических кон-
ференциях ПИАК, которые собирают-
ся ежегодно. Нашу науку за рубежом 
в течение многих лет достойно пред-
ставляет Дмитрий Михайлович Наси-
лов. Благодаря таким конференциям 
западные ученые могут познакомить-
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ся с теми большими достижениями, 
которые имеются в нашей стране. 

Летом 2014 г. профессор Дмитрий 
Михайлович Насилов, известный сво-
ими трудами по истории тюркских 
литературных языков, был награжден 
орденом Турецкой Республики «Лия-
кат» (Заслуга) за выдающийся вклад 
в области «Тюркология». Этот орден 
вручается иностранцам президентом 
Турецкой Республики по представле-
нию Министерства иностранных дел 
и Высшего совета имени Ататюрка по 
культуре, языку и истории Турецкой 
Республики.

Орденом «Лиякат» ранее были 
награждены Э.Р. Тенишев (Россия), 
Джеффри Льюис (Великобритания), 
Жан-Поль Ру (Франция), Геза Давид 
(Венгрия), Омельян Прицак (США), 
Бубуйна Орузбаева (Кыргызстан), 
Камиль Вели Нериманоглу (Азербай-
джан), Андреас Рона-Таш (Венгрия), 
Виктор Гузев (Россия), Роберт Данков 
и Вальтер Дж. Эндрюс (США), Ларс 
Йохансон (Швеция), Георг Хазаи 
(Венгрия), Абдурехити Якуфу (Ки-
тай), Эвангелиа Балта (Греция), Кла-
удиа Ремер (Австрия) и др. 

На церемонии награждения Дмит-
рия Михайловича Насилова присутс-
твовало более 500 человек – спикер 
Парламента Турции, Вице-премьер 
Турции, министры, депутаты, послы, 
писатели, главы учреждений науки 
и искусства, руководители тюрколо-
гических отделений университетов 
мира, преподаватели. Президент Тур-
ции Абдуллах Гюль выступил с ре-
чью, в которой были такие важные 
слова: «Наш дорогой друг Дмитрий 
Михайлович Насилов в течение 56 
лет профессиональной жизни своими 
работами и публикациями внес вклад 
в тюркологию, а прекрасными воспи-
танниками оказал нам уникальную ус-
лугу. Я поздравляю Вас и желаю вам 
дальнейших успехов в Вашей науч-
ной деятельности» [12:108].

Заведующий кафедрой турецко-
го языка и литературы университета 
Хаджеттепе (Анкара, Турция), член 
редакционного совета журнала «Рос-
сийская тюркология», профессор, 
доктор наук Шюкрю Халюк Акалын 
в своей поздравительной речи особо 
подчеркнул значение научных тру-
дов и высокие человеческие качест-
ва талантливого ученого: «Дмитрий 
Михайлович Насилов, занимающий 
важное место в тюркологическом 
мире благодаря своим весьма ориги-
нальным, компетентным и ценным 
научным трудам по вопросам истори-
ческой периодизации развития тюрк-
ских языков, вместе с тем завоевал 
уважение всего научного мира своим 
в высшей степени скромным, уважи-
тельным, предупредительным отно-
шением к людям» [12:108]. 

Дмитрий Михайлович Насилов, 
крупнейший специалист в области 
теории и истории тюркских языков, 
автор более 250 научных и научно-
методических трудов, словарей и мо-
нографий, в настоящее время возглав-
ляет кафедру тюркской филологии 
Института стран Азии и Африки МГУ 
им. М.В.Ломоносова. Под его руко-
водством подготовлена прекрасная 
плеяда ученых и преподавателей. Он 
руководит докторантами, аспиранта-
ми, дипломными и курсовыми работа-
ми. Восемь его аспирантов защитили 
кандидатские диссертации. 

Д.М. Насилов ведет большую на-
учно-преподавательскую, организа-
торскую, редакторскую, обществен-
ную работу, оставаясь при этом очень 
скромным человеком. Его научные 
труды существенно обогатили миро-
вую тюркологию, ряд его статей опуб-
ликован в научных изданиях Турции, 
Венгрии, Германии и других стран. 
За многолетний добросовестный труд 
Дмитрий Михайлович удостоен ме-
дали «Ветеран труда», медали «В па-
мять 850-летия Москвы». 
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Дорогой Дмитрий Михайлович! В 
день Вашего юбилея примите самые 
искренние поздравления и добрые по-
желания. Ваш высокий профессиона-
лизм, добросовестное и ответственное 
отношение к тюркологии, ставшей це-
лью и смыслом Вашей жизни, достой-
ны уважения, а Ваши заслуги – вос-
хищения! Вас знают и любят в нашей 
стране как блестящего ученого, яркого 
общественного деятеля, интеллиген-
тного, отзывчивого, замечательного 
человека! Ваши награды, звания, тру-
ды вызывают у нас чувство гордости и 

огромной радости за то, что Вы – наш 
старший коллега. Мы благодарны за 
Вашу энергию, ответственность в деле 
воспитания научной молодежи, уваже-
ния, любви к родному языку, в разви-
тии национального самосознания, ук-
репления межнационального согласия 
и дружбы. Вам, уважаемый Дмитрий 
Михайлович, человеку, вобравшему в 
себя всю земную человеческую доб-
роту и мудрость, от души желаю всех 
земных человеческих благ! Здоровья, 
радости, благополучия и счастья Вам и 
всем Вашим близким!
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Аннотация

Статья посвящена юбилею Дмитрия Михайловича Насилова – доктора филоло-
гических наук, профессора, заведующего кафедрой тюркской филологии Института 
стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, заместителя председателя Российс-
кого комитета тюркологов при отделении историко-филологических наук РАН, глав-
ного редактора журнала «Российская тюркология». 
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Summary

The article is devoted to the anniversary of Dmitriy Nasilov – Doctor of Philological Sci-
ences, Professor, Head of Department of Turkic Philology at the Institute of Asia and Africa 
of M.V. Lomonosov Moscow State University, Deputy Chief of the Russian Committee of 
Turkologists under the Division of Historical and Philological Sciences of RAS, Chief Editor 
of the magazine «Russian Turkology».
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