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ДиссертАЦии В оДесскоМ униВерситете В 1943–1944 гоДАх

В период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов многие предприятия 

и учреждения оккупированных немецко-
фашистскими войcками регионов, прежде 
всего Украины и России, были эвакуиро-
ваны в Среднюю Азию, в том числе в Тур-
кменистан. Среди них были и творческие 
организации, например Киевская кино-
студия художественных фильмов, которая 
после приезда возобновила свою рабо-
ту в Ашхабаде – столице Туркменистана. 
Из эвакуированных высших учебных за-
ведений – Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова вре-
менно также обосновался в Ашхабаде, а 
Одесский государственный университет 
(ныне Одесский национальный универси-
тет им. И.И. Мечникова) был отправлен в 
Байрамалы (по орфографии того времени 
Байрам-Али), небольшой город в Марый-
ском велаяте, где до революции 1917 года 
находилось царское имение. Но до этого 
город прожил более славную и многове-
ковую историю: неподалеку от Байрама-
лы находятся развалины древнего городи-
ща Мерв, столицы Великой Сельджукской 
империи. 

Эвакуированные в Туркменистан уни-
верситеты при помощи местных орга-
нов власти без раскачки возобновили 
свою работу, в первую очередь учебно-
воспитательную деятельность, а со вре-
менем приступили и к научным исследо-
ваниям. В глубоком южном тылу, работая 
в условиях сложного и тяжелого военно-
го времени, они осуществляли новый при-
ем студентов и очередной выпуск специа-
листов. 

Среди нового контингента студентов  
исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, набранного в Ашхабаде в 
1942 году, наряду с другими представи-
телями туркменской молодежи, была Зы-
лыха Бакыевна Мухаммедова, которую за-
числили сразу же на третий курс как име-
ющую ужу высшее образование (она в 
1941 году в Нальчике окончила Кабардино-
Балкарский университет по специально-
сти «русский язык и литература»). Вы-

пускница МГУ 1945 года З.Б. Мухаммедо-
ва (1922–1984), в последующем научный 
сотрудник Института языка и литерату-
ры им. Махтумкули Академии наук Тур-
кменистана (АНТ), окончив аспирантуру 
и докторантуру, стала крупным ученым – 
специалистом по истории туркменского 
языка, теории и практики перевода, была 
избрана член-корреспондентом АНТ, а так-
же почетным членом Турецкого лингвисти-
ческого общества (Турция). Ей было при-
своено почетное звание «заслуженный де-
ятель науки Туркменистана» [Cоегов 1996, 
52–55]. 

В период грозной войны значительную 
помощь туркменским ученым в их непо-
средственной деятельности, продиктован-
ной прежде всего нуждой военного време-
ни, оказывали преподаватели и научные 
сотрудники вузов и научных учреждений 
из других регионов, которые временно на-
ходились в Туркменистане. Так, например, 
научные сотрудники Одесского универ-
ситета и Сочинского бальнеологическо-
го института при участии своих туркмен-
ских коллег установили, что грязи озера, 
расположенного в Байрамалынском этрапе 
вблизи развалин древнего городища Мерв, 
превосходят по целебным качествам грязи 
Крымского курорта Саки и одесских ли-
манов, обладая поразительными свойства-
ми восстановления тканей и быстрого за-
живления ран. В результате применения 
упомянутых целебных грязей было вос-
становлено здоровье многих участников 
войны, которые после успешного лечения 
вернулись в строй [История 1970, 110]. Та-
кие примеры содружества местных и при-
езжих ученых в проведении важных раз-
работок можно привести и по другим 
отраслям науки. 

Одно из плодотворных направлений 
помощи Московского и Одесского универ-
ситетов в развитии науки в Туркменистане 
характеризуется таким ярким фактом, как 
успешная защита в 1942–1944 годах на за-
седаниях их ученых советов диссерта-
ций тогдашними туркменскими аспиран-
тами и соискателями Пигамом Азимовым 
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(1915–1994), Мамметназаром Хыдыро-
вым (1905–1977), Ходжамурадом Байли-
евым (1905–1946), Баймухаммедом Кар-
рыевым (1914–1981), Мяти Косаевым 
(1906–1984), Аманом Кекиловым (1912–
1974), Абдуллой Курбановым (1914–
1985), а также самим их научным руково-
дителем профессором А.П. Поцелуевским 
(1894–1948) – заведующим кафедрой тюр-
кологии и общего языкознания тогдашне-
го Ашхабадского государственного педа-
гогического института им. А.М. Горького 
(ныне Туркменский государственный уни-
верситет им. Махтумкули). Они были пер-
выми в истории Туркменистана кандида-
тами филологических наук [Поцелуевский 
1944, 43–48]. Являясь выпускниками Аш-
хабадского госпединститута (основан в 
1931 г.) по специальности «туркменский 
язык и литература», почти все они в после-
дующие годы стали докторами наук, про-
фессорами, членами-корреспондентами и 
академиками АН, заведовали кафедрами, 
а отдельные из них руководили научными 
учреждениями и вузами. 

На заседании объединенного ученого 
совета исторического, филологического, 
экономического и философского факуль-
тетов МГУ им. М.В. Ломоносова от 16 ян-
варя 1942 года состоялась успешная за-
щита кандидатской диссертации ученым 
секретарем Туркменского филиала Ака-
демии наук (ТФАН) СССР П. Азимовым 
на тему: «Образование слов в современ-
ном туркменском литературном языке спо-
собом аффиксации». С этого дня начался 
большой научный путь П. Азимова, кото-
рый, обучаясь в 1945–1948 годах в доктор-
антуре и став доктором наук, профессором 
и академиком, работал в 1950–1963 годах 
ректором Туркменского государственного 
университета (ТГУ) им. Махтумкули, а в 
1966–1975 годах – президентом Академии 
наук Туркменистана [Атаниязов, Соегов 
1985, 102–103]. 

В том же 1942 году на заседаниях того 
же объединенного ученого совета МГУ 
им. М.В. Ломоносова защитили свои кан-
дидатские диссертации М.Н. Хыдыров 
(в последущем крупный лингвист, док-
тор наук, профессор, чл.-корр. АНТ) – по 
послелогам, Х.М. Байлиев (автор много-
численных школьных учебников, доцент, 

заслуженный деятель науки) – по слож-
ным глаголам и Б.А. Каррыев (в последу-
щем знаменитый ученый-литератор, док-
тор наук, профессор, академик АНТ) – по 
языку Махтумкули. В начале сороковых 
годов состоялись также защиты канди-
датских диссертаций туркменскими уче-
ными по философии (Г. Чарыев), исто-
рии (Т. Бердыев), биологии (А. Аширова) 
и некоторым другим наукам. Следует от-
метить, что в отдельных работах после-
дующих лет по истории Туркменистана 
военного времени в освещении этого во-
проса допускались неточности, наблюда-
ется путаница в его изложении [Ильясов 
1964, 172]. 

Ниже мы попытались вкратце расска-
зать о жизни, научной и педагогической 
деятельности А.П. Поцелуевского, М. Ко-
саева, А. Кекилова и А. Курбанова, кото-
рые на основании защиты кандидатских 
диссертаций в Одесском государствен-
ном университете (нынешний Одесский 
нацио нальный университет им. И.И. Меч-
никова – ОНУ) впервые стали дипломи-
рованными учеными-филологами. Наде-
емся, что данная статья, наряду с позна-
вательным значением, станет еще одним 
подтверждением правдивости следующе-
го сообщения, которое содержится в Ин-
тернете (материал из Википедии – свобод-
ной энциклопедии): «ОНУ единственный 
среди университетов Украины, который 
осуществил своеобразный трудовой под-
виг, беспрерывно трудясь во время Вели-
кой Отечественной войны, даже находясь 
в эвакуации».

Профессор а.П. Поцелуевский 
(1894–1948) 

Заслуженный деятель науки Туркме-
нистана профессор Александр Петрович 
Поцелуевский – общепризнанный учитель 
туркменских филологов в тридцатые и со-
роковые годы ХХ века.

А.П. Поцелуевский родился 13 мая 
1894 года в селе Букмуйжа Режицкого уез-
да Витебской губернии в семье учителя. 
После окончания в 1914 году классиче-
ской гимназии в Витебске поступил в Ла-
зеревский институт восточных языков, где 
получил солидную подготовку по восточ-
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ным (турецкому, персидскому, арабскому), 
а также западноевропейским (французко-
му и английскому) языкам. Успешно окон-
чив институт в 1918 году, работал препо-
давателем в Витебском отделении Москов-
ского археологического института, а затем 
лектором курсов губернского отдела на-
родного образования. 

В октябре 1923 года по приглашению 
службы просвещения Средне азиатской же-
лезной дороги А.П. Поцелуевский переехал 
в Ашхабад и начал работать инструктором-
методистом этой службы. Одновременно 
вел преподавание ряда языков в школах го-
рода. С этого времени А.П. По це  луевский 
навсегда связал свою дальнейшую судьбу с 
туркменским народом, изучением и препо-
даванием его языка.

В 1926–1928 годах он – научный сотруд-
ник (консультант) Государс твенного уче-
ного совета при Наркомпросе, а с 1928-го 
по 1932 год – заведу ющий кабинетом язы-
кознания Института туркменской культу-
ры (Туркмен культ) Совнаркома Туркмен-
ской Республики.

В 1931 году в Ашхабаде было основа-
но учебное заведение для подго тов ки учи-
телей высшей квалификации – Государ-
ственный педагогический институт, куда 
А.П. Поцелуевский приглашается в каче-
стве заведующего кафедрой тюркологии 
и общего языкознания. Работал он на этой 
должности сначала в ученом звании до-
цента, а с 1933 года – профессора до конца 
своей жизни (1948). Одновременно с пре-
подавательской дея тельностью А.П. Поце-
луевский продолжал трудиться в научных 
учреж дениях – руководил сектором язы-
ка Туркменского государственного науч-
но-исследовательского института (1932–
1936), Туркменского государс твенного 
научно-исследовательского института язы-
ка и литературы (1936–1941 гг.), Институ-
та истории, языка и литературы Туркмен-
ского филиала АН СССР (1941–1948). В те 
годы работу в учебных заведениях успеш-
но сочетали со службой в научных учреж-
дениях и другие языковеды респуб-лики 
(Х. Байлиев, Х. Дерьяев и др.).

15 мая 1943 года А.П. Поцелуевский 
на заседании ученого совета Одесского 
государственного университета, находив-
шегося во время войны в эвакуации в Бай-

рамалы, был утвержден в ученой степени 
кандидата филологических наук.

С именем А.П. Поцелуевского связаны 
фундаментальные исследо вания, прове-
денные им в разных областях туркменско-
го языкознания. Они были первыми рабо-
тами по туркменскому языку советского 
периода, в которых творчески использова-
ны достижения мировой тюркологической 
науки. Монографические исследования 
А.П. Поцелуевского «Фонетика туркмен-
ского языка» (1936), «Диалекты туркмен-
ского языка» (1936 ), «Ос новы синтакси-
са туркменского литературного языка» 
(1943), выпол ненные на богатом фактиче-
ском материале, явились большим вкла-
дом в тюркологию и в языкознание в це-
лом. Каждое из них означало новый этап 
в истории изучения туркменского языка. 
Книга «Диалекты туркменского языка» пе-
реведена на туркменский язык и издана в 
1943 году.

А.П. Поцелуевский заложил основу  
сравни-тельного изучения туркменского 
языка с другими огузскими языками в 
XX веке. Так, его работа «К вопросу о 
происхождении формы настоящего вре-
мени в тюркских языках юго-западной 
группы» (1948) является первой в совре-
менном турк менском языкознании рабо-
той в данной области. Большое значение 
име ют его исследования по эксперимен-
тальной фонетике туркменского языка. В 
последующие годы эти научные направ-
ления в Туркменистане получили всесто-
роннее развитие.

Как лингвист широкого профиля А.П. 
Поцелуевский постоянно зани мался вопро-
сами общего языкознания, издавал труды 
по истории письма, лексикологии и сема-
сиологии, основам грамматики, о языках 
мира. Он регулярно выступал со статьями 
о языковых проблемах в республике. Его 
практическое «Руководство для изуче-
ния туркменского языка», изданное еще в 
1929 году, явилось одним из первых посо-
бий такого рода в истории турк менского 
языкознания советского периода. 

А.П. Поцелуевский принимал самое де-
ятельное участие в решении прак ти ческих 
вопросов туркменского языкознания. 
Ему принадлежит немалая роль в раз-
работке туркменского алфавита сначала 
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на латинской, а затем на русской графи-
ческой основе. На Первом лингвистичес-
ком съезде Туркменистана (май 1936 г.) 
выступал с основным докладом о ре-
форме орфог рафии туркменского лите-
ратурного языка. В 1927–1936 годах 
учас твовал в многочисленных диалекто-
логических и фольклорных экспе дициях, 
организованных в этрапах Туркмениста-
на. Многие из них проводились под его 
непосредственным руководством. Мате-
риалы этих экспедиций послужили той 
фактической базой, на основе которой 
выпол нены работы А.П. Поцелуевского и 
других туркменских языковедов. Этног-
рафические и фольклорные материалы 
экспедиций также были обоб щены А.П. 
 Поцелуевским в виде отдельных статей, 
которые пользуются попу л ярностью сре-
ди специалистов до настоящего времени. 
Часть работы ученого посвящена изуче-
нию творческого наследия великого турк-
менского поэта и мыслителя Махтумкули.

Указом Президиума Верховного Сове-
та ТССР от 12 мая 1943 года ему присвое-
но почетное звание «заслуженный деятель 
науки Турк ме нистана». В ознаменование 
50-летия со дня рождения и 25-летия на-
учной и педагогической деятельности 
А.П. Поцелуевского Институт истории, 
языка и литературы Туркменского филиала 
АН СССР подготовил и издал в 1944 году 
сборник под названием «Проблемы турк-
менской филологии» [Более подробно см.: 
Поцелуевский 1975, 7–21].

При всех успехах и достижениях жиз-
ненный путь А.П. Поцелуевского не был 
безоблачным. В трагические тридцатые 
годы ученого-туркменоведа обвиняли не 
только в великорусском шовинизме, но и в 
пантюркизме. Несостоятельность предъяв-
ленных обвинений была настолько оче-
видна, что не позволила карательным ор-
ганам того периода принять какие-либо 
решительные меры в отношении А.П. По-
целуевского. Он трагически погиб во вре-
мя Ашхабадского землетр ясения 6 октября 
1948 года в числе многих тысяч других аш-
хабадцев – безвинных жертв этого грозно-
го стихийного бедствия.

В последние годы труды А.П. Поце-
луевского стали большой библи ографи-
ческой редкостью. Ещё в 1975 году изда-

тельством «Ылым» был издан однотомник 
«Избранных трудов» А.П. Поцелуевского, 
который снабжен превосходным исследо-
ванием ака де мика А.Н. Кононова о жиз-
ни и деятельности ученого, списком его 
трудов и литературы о нем. Данное изда-
ние уже около тридцати пяти лет служит 
настоль ной книгой туркменским ученым–
языковедам, им широко пользуются препо-
даватели и студенты вузов, учителя школ.

В 1994 году широко отмечалось 100-ле-
тие со дня рождения А.П. Поцелуевского 
не только в Туркменистане, но и в России 
[Соегов 1994, 55–58]. Автору этих строк 
26 мая 1994 года во главе туркменской 
делегации посчастливилось принять учас-
тие и выступить с докладом на заседании 
сектора тюркологии и монголистики (зав. 
сектором чл.-корр. РАН Э.Р. Тенишев) Ин-
ститута языкознания Российской акаде-
мии наук, посвященном столетнему юби-
лею со дня рождения А.П. Поцелуевского. 
Данный наш очерк выполнен в связи с 
исполнением в 2009 году 115-летия со дня 
рождения ученого.

 Профессор Мяти Косаев 
 (1984–1906)

Автору этих строк, будучи студентом 
факультета туркменской филологии Турк-
менского госуниверситета в 1968–1973 го-
дах, посчастливилось слушать доклады и 
выступления заведующего кафедрой турк-
менской литературы профессора Мяти Ко-
саева не только на ежегодных конференциях 
профессорско-преподавательского состава 
и на встречах с корифеем национальной 
литературы Берды Кербабаевым (1894–
1974) и другими видными писателями и 
поэтами, организованнымх специально 
для студентов, но и слушать целый курс 
его лекций по дисциплине «История турк-
менской литературы XVIII века», который 
он читал перед студентами третьего года 
обучения. 

М. Косаев был крупным ученым и 
замечательным педагогом, воспитателем 
не одного поколения учителей, журналис-
тов, писателей и научных сотрудников рес-
публики. Преподавать он любил и умел, 
пользуясь методами, разработанными им 
самим. Умение ясно, просто и доходчи-
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во излагать мысли по сложным вопро-
сам литературы у него выработалось, по-
видимому, еще в первые годы преподава-
тельской деятельности, и сопутствовало 
ему всю жизнь. 

Те, кто слушал лекции М. Косаева, за-
помнили их навсегда. Заходив в аудиторию 
с большим, но полупустым портфелем, 
худощавый профессор в очках, идя пря-
мо к трибуне и не смотря в сторону слу-
шателей, приветствовал их еле слышным 
голосом: «Эс-салам-а-лей-ким!» («Здрав-
ствуйте»). Это внималось всеми как-то бо-
жественно, пророчески. Ибо в те годы офи-
циальное приветствие осуществлялось при 
помощи сокращенного слова «Салам!», а 
его полный вариант «Эссаламалейким!» 
считался религиозным и вредным остат-
ком ислама. Таким образом, М. Косаев с  
первой минуты своей лекции мог сосре-
доточить внимание студентов на себе и 
держал их в напряжении до конца заня-
тия. Студенты тех лет рассказывали и 
рассказывают до сих пор интересные ис-
тории, как профессор Мяти Косаев прини-
мал у них экзамены. 

Сложный и тернистый был жизненный 
путь профессора. Уроженец села Херрик-
гала, пригородного Ашхабадского этрапа, 
М. Косаев после завершения учебы в Те-
дженской сельской школе поступает в Аш-
хабадский государственный педагогичес-
кий институт, после окончания которого 
в 1936 году был оставлен там же препо-
давателем. В 1943 году на заседании уче-
ного совета Одесского государственно-
го университета защищает кандидатскую 
диссертацию на тему: «Омонимы турк-
менского языка. Исследование и словарь 
омонимов», а в 1945 году он был удосто-
ен почетного звания «заслуженный дея-
тель науки Туркменистана». В военные 
годы М. Косаев совмещал преподаватель-
скую деятельность с выполнением обязан-
ностей главного редактора художественно-
литературного журнала «Совет эдебияты», 
на страницах которого публиковал свои 
научные статьи, а также отдельные главы 
туркменского героического эпоса «Книга 
моего деда Коркуда» [Söyegov 1999, 8]. 

В начале 1950 годов М. Косаева на-
сильно разлучили с любимым делом, от-
делили от его студентов. Решением Воен-

ного трибунала от 27–29 августа 1952 года 
были лишены свободы на 25 лет М. Ко-
саев (подготовка к печати) и О. Абда-
лов (редактор издательства), а 13 марта 
1953 года – Б.А. Каррыев (научный ре-
дактор), которые якобы, создав специ-
альную группировку, пропагандировали 
среди читательских масс националисти-
ческие, антисоветские идеи путем изда-
ния в 1951 году «реакционного, кроваво-
го и антинародного» эпоса «Книга моего 
деда Коркуда». Спустя несколько лет по-
сле смерти «вождя всех народов» И. Ста-
лина 5 марта 1953 года уголовные дела 
туркменских филологов направили на до-
расследование. После многочисленных 
судебных разбирательств лишь к се-
редине 1956 года они были полностью 
реабилитированы и выпущены из-под 
стражи [Хомматдурдыев 1993, 3–17]. 

После вынужденной и горькой разлуки, 
которая продолжалась четыре мучительных 
года, Мяти Косаев вернулся к своему лю-
бимому делу – продолжил преподавание 
туркменской литературы студентам гос-
университета и одновременно занимался 
исследовательской работой. Он руководил 
и принял действенное участие в подготов-
ке вузовских учебников. Но пережитое в 
тюремных застенках не прошло бесследно: 
его здоровье было сильно расшатано. Уже 
не было сил и прежнего вдохновения для 
оформления и защиты своей докторской 
диссертации, хотя его ценными консуль-
тациями всегда пользовались аспиранты и 
соискатели. В 1966 году М. Косаеву при-
своено высокое ученое звание профессора. 
Его опубликованные труды, особенносбор-
ники статей «Некоторые вопросы истории 
литературы» (1963) и «Беседы о литерату-
ре» (1974), находились и находятся до на-
стоящего времени среди настольных книг 
туркменских филологов.

В связи с предстоящим 80-летием со дня 
рождения тогдашнего еще живого классика 
туркменской литературы Б. Кербабаева про-
фессор М. Косаев в 1974 году выступает на 
страницах детской газеты «Мыдам тайяр» 
(«Всегда готов») с юбилейной статьей, на-
звав ее «Туран аксакгалы» («Старейшина 
Турана»). Неподобающая история термина 
«туран», использованного в заголовке ста-
тьи, послужила поводом для директивных 
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органов отправить ее автора на пенсию, 
после чего его работы не печатали ниг-
де почти 10 лет. Являясь в течение мно-
гих лет безработным, отец и дед большой 
семьи М. Косаев в последние годы жизни 
был вынужден трудиться в главной редак-
ции Туркменской советской энциклопедии 
простым редактором. 

 академик аман Кекилов 
(1974–1912)

Доктор филологических наук (1959), 
Народный писатель Туркменистана (1967), 
лауреат Государственной премии им. Мах-
тумкули (1968), академик АНТ (1969), за-
служенный деятель науки республики 
(1972) Аман Кекилов является одним из тех 
туркменских писателей, которые успешно 
сочетали творческую деятельность поэта с 
трудом ученого-исследователя.

Аман Кекилов родился в предместье 
Ашхабада, селе Кеши. Рано осиротев, с 
1922 года воспитывался в интернате. В 
1925 году он поступает в Ашхабадский 
педагогический техникум и одновремен-
но начинает работать ответственным се-
кретарем редакции детского журнала «Пи-
онер». Завершив учебу в педтехникуме и 
набрав полезный стаж работы, в 1931 году 
поступает в Ашхабадский государствен-
ный педагогический институт по специ-
альности «туркменский язык и литера-
тура», по окончании которого работает 
в редакции газеты «Колхозник», заведу-
ет отделом детской литературы Туркмен-
ского государственного издательства (Тур-
кменгосиздат). 

Приехав в Москву в 1935 году, А. Кеки-
лов поступает в аспирантуру при Инсти-
туте истории, философии и литературы, а 
в 1938–1939 годах преподает в театраль-
ном институте им. А.В. Луначарского. С 
1940 года продолжает свою преподаватель-
скую деятельность уже в Туркменистане 
сначала доцентом Ашхабадского госпедин-
ститута, а в 1948–1958 годах заведует кафе-
дрой туркменской литературы в Чарджоус-
ком госпединституте (ныне г. Туркменабат). 
С 1959 года до конца жизни Аман Кекилов 
занимается научно-исследовательской ра-
ботой непосредственно в системе Акаде-
мии наук Туркменистана, занимая долж-

ности научного сотрудника, заведующего 
сектором теории и литературной критики, 
директора института, научного консуль-
танта дирекции академического Института 
языка и литературы им. Махтумкули. 

Первое стихотворение А. Кекилова «Оба 
мугаллымларына» («Сельским учителям») 
опубликовано в 1928 году, когда ему было 
всего 16 лет, а его первая книга вышла спус-
тя 4 года, в 1932 году, под названием «Гош-
гулар йыгындысы» («Сборник стихов»). За 
свою яркую творческую жизнь А. Кекилов 
создал большое количество поэтических 
произведений, как больших и малых по 
объему, так и разного содержания и харак-
тера [См.: Ашыров 1947]. 

Результатом многолетнего труда, упор-
ных творческих поисков явился его роман-
трилогия в стихах «Сёйги» («Любовь»), 
первая книга которого была опубликована 
в 1945 году, вторая написана в 1957 году, 
а полностью роман был издан в 1961 году. 
В русском переводе он значительно со-
кращен и составлен из «Книги Бегенча» и 
«Книги Акмурада», которые были изданы 
в Москве в 1965 году. Главные герои ро-
мана «Любовь» Огульнабат и Акмурад 
действуют на протяжении всех его трех 
книг. Но, кроме них, есть один персонаж – 
возлюбленный Огульнабат, умерший от 
раны, полученной на фронте, Бегенч, об-
раз которого живет в сердцах Огульнабат 
и Акмурада до последней страницы рома-
на. Заключительная глава романа расска-
зывает о страшном испытании, выпавшем 
на долю героев «Любви» и всех ашхабад-
цев октябрьской ночью 1948 года, когда 
весь город в считанные секунды превра-
тился в руины. 

Важную роль в структуре романа «Лю-
бовь» играет образ самого автора данного 
произведения. Взволнованные лирические 
отступления делают его как бы участни-
ком происходящего, служат звеном, связу-
ющим героев, автора и читателя. В целом 
автор смог создать в своем романе тип че-
ловека, способного не только мыслить, но 
и творить, высоконравственного, духовно 
богатого и щедрого [более подробно см.: 
Очерк 1980, 297–305]. 

Серьезным ученым Аман Кекилов на-
чал становиться после защиты кандидат-
ской диссертации на тему: «Советско-
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интернациональные элементы лексики 
туркменского языка», которая состоялась в 
Одесском университете в 1943 году [Ашы-
ров 1947, 41]. Писатель А. Кекилов по-
лучил признание в научных кругах как 
ученый-литературовед особенно после вы-
хода в свет в 1958 году его книги «Теория 
литературы», которая выдержала несколь-
ко изданий. Его докторская диссертация 
и изданная монография (1957) посвяще-
ны исследованию поэтического наследия 
Молланепеса – классика туркменской ли-
тературы XIX века. Общий список науч-
ных трудов ученого содержит около 100 
опубликованных работ. Последние годы 
своей жизни академик А. Кекилов посвя-
тил созданию капитального труда по тео-
рии литературы, состоящего из трех боль-
ших книг. 

академик абдулла Курбанов 
(1914–1985)

В 1919 году семья уроженца Иранского 
Азербайджана (села Шамсабар) пятилет-
него Абдуллы перебирается на постоянное 
место жительства в Туркменистан, город 
Ашхабад. После окончания школы он 
учится в педагогическом техникуме и од-
новременно работает воспитателем, даже 
заведует интернатом. Выпускника педтех-
никума 1933 года А. Курбанова назначают 
сначала завучем городской, а затем дирек-
тором пригородной сельской школы. Он 
был также заместителем директора пед-
рабфака, работал инспектором в отделе 
образования. 

Окончив в 1938 году Ашхабадский госу-
д арственный педагогический институт по 
специальности «туркменский язык и лите-
ратура» и набрав до этого солидный пед-
стаж, Абдулла Курбанов устроился науч- 
 ным сотрудником в Институт усовершен-
ствования учителей и начал занимать-
ся актуальными вопросами туркменского 
языка, отдавая предпочтение методике его 
преподавания. В последующие годы он за-
нимал должности декана факультета языка 
и литературы учительского и педагогичес-
кого институтов, заместителя директора 
по учебной и научной работе Ашхабад-
ского государственного пединститута, а с 
1950 года до ухода на пенсию в 1982 году – 

бессменный проректор по учебной работе 
Туркменского государственного универ-
ситета (ТГУ) им. А.М. Горького [Кузьмин 
1984].

В 1944 году в Одесском государствен-
ном университете состоялась защита  
кандидатской диссертации Абдуллой Кур-
бановым на тему: «Некоторые вопросы 
преподавания туркменского языка», а в 
1957 году в НИИ методики преподава-
ния Академии педагогических наук (АПН) 
РСФСР (г. Москва) последовала защита им 
диссертации «Очерки истории препода-
вания туркменского языка в туркменской 
школе» на соискание ученой степени док-
тора педагогических наук [Мухыев, Куре-
нов 1988, 28–29]. Профессор, заслуженный 
деятель науки, чл.-корр. АПН РСФСР 
А. Курбанов в 1967 году, наряду с други-
ми виднейшими учеными, становится ака-
демиком – учредителем Академии педаго-
гических наук СССР. 

Круг научных интересов А. Курба-
нова настолько обширен, что, пожалуй, 
трудно и перечислить все проблемы, 
которые волновали ученого, их реше-
ние находило отражение в монографи-
ях, учебниках, учебных пособиях. Ака-
демику А. Курбанову принадлежит бо-
лее 200 опубликованных научных трудов. 
Они посвящены вопросам туркменского 
языкознания, теории и истории педагоги-
ки в Туркменистане, методике препода-
вания туркменского языка в школе и вузе, 
теории и практике воспитания молодежи, 
вузовской педагогике и т.д. 

С именем А. Курбанова, конечно, в пер-
вую очередь связано становление и разви-
тие методики преподавания туркменского 
языка как самостоятельной отрасли науки. 
Усилиями туркменских ученых-педагогов 
во главе с А. Курбановым она стала ву-
зовской научной дисциплиной. Профес-
сор А. Курбанов разработал программу и 
полный курс лекций по данному предмету, 
который много лет читал сам.

Являясь автором ряда учебников для 
школ, А. Курбанов в соавторстве с дру-
гими учеными издал книги: «Методики 
преподавания родного языка в средней 
школе» (1947), «Методики преподавания 
родного языка в начальной школе» (1949), 
«А. Поцелуевский и Х. Байлиев» (1962), 
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«Туркменский язык. Учебник для русских 
групп вузов» в двух частях (1970, 1972), 
«Очерки по истории развития педагоги-
ческой мысли в Туркменистане» в двух 
томах (1972, 1974) и другие. Многие из 
этих книг в последующем дополнялись, 
совершенствовались и переиздавались и 
до настоящего времени не потеряли сво-
ей популярности не только среди ученых-
специалистов, ими также широко пользу-
ются практические работники. 

Краткое заключение
Одесский национальный университет 

им. И.И. Мечникова, который был основан 
в 1865 году, прошел большой и славный 
путь. Небольшая, но незабываемая часть 
этого пути связана с Туркменистаном, стра-
ной, которая приютила, окружила любовью 
и заботой всех студентов и профес сорско-

преподавательский состав вуза, эвакуи-
рованного в грозные дни Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов в город 
Байрамалы. Были созданы необходимые 
условия, позволяющие в глубоком тылу 
быстро наладить работу преподавателей и 
учебу студентов, а также устроен их быт, 
исходя из скудных местных ресурсов, кото-
рые полностью были поставлены на служ-
бу потребностям фронта. 

Наряду с учебно-воспитательным про-
цессом в Одесском университете возобно-
вились научно-исследовательская работа 
и подготовка научных кадров, особенно из 
числа преподавателей вузов Туркмениста-
на, которые в последующем стали круп-
ными учеными. Они вспоминали Одес-
ский университет всегда добрыми слова-
ми, считали его первым научным центром, 
способствовавшим им открыть двери в 
большую науку. 
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