
Jazyk a kultúra číslo 37-38/2019 

 

 

Správy a informácie        А.М. Соегова: К 50-летию художественно-творческой и 45-летию…       62 

К 50-летию художественно-творческой и 45-летию 
научной деятельности академика Мурадгелди Соегова 
 
Айна Мурадгелдиевна Соегова  

Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммеда Азади (г. 
Ашхабад)  
msoyegov@gmail.com 
 
 
Введение 

Первым научным трудом моего отца – доктора филологических наук (с 1991 г.), 
профессора (с 1994 г.), действительного члена (академика) Академии наук Туркменистана 
(с 1995 г.) Мурадгелди Соегова (род. 14 января 1950 г.) следует считать его дипломную 
работу, выполненную по теме „Отношение языка поэмы ”Кутадгу билиг” (XI век) к 
современному туркменскому языку“  под руководством профессора М. Н. Хыдырова и 
успешно защищенную при окончании им учебу в Туркменском государственном 
университете им. Максима Горького (ныне ТГУ им. Махтумкули) весной 1973 года, т. е. 
45 лет тому назад. Первое его стихотворение „Школа“  было опубликовано на страницах 
журнала „ Пионер” более 50 лет тому назад, когда он учился еще в средней школе. Он 
постоянно выступал со своими статьями, стихами и рассказами на страницах 
периодической печати и в школьные, и студенческие годы. 

Мурадгелди Соегов в 1989 году был принят членом в тогдашний Союз писателей 
СССР в качестве поэта, писавшего для детского круга читателей. Наряду с 
многочисленными литературными публикациями на страницах газет и журналов он 
выпустил в издательстве „Магарыф” такие сборники свих стихов, какими являются 
„Запах дождя” (1982 г.), „День смеха” (1984 г.), „На кого я похож” (1988 г.) и „Водяная 
Луна” (1991 г.). Подборка его стихов „Весна на хвосте павлина” вышла в декабрьском 
номере детского журнала „Гунеш” („ Солнышко”) за 2017 год. Наряду с отдельными 
прозаиками (напр., Атаджан Таган со своим „Кырк йылда язылан китап”) он, выступая на 
страницах периодики (газеты „Эдебият ве сунгат”, „Мугаллымлар гадеты”, журнал 
„Дияр”), старается внедрить в литературу новый жанр „мини-проза” („ миниатюры”). По 
его мнению, это – нанотехнология в художественной литературе. С мини-прозой, 
посвященной творчеству поэта-кумира своей молодости Курбанназара Эзизова, он 
выступил недавно на страницах четвертого номера журнала „Dünýä edebiýaty” („Мировая 
литература”) за текущий 2018 год. Раньше он показал себя также как переводчик 
стихотворных произведений и литературный критик. Он – автор солидных работ по 
фольклористике и литературоведению.  

Списки его научных работ, опубликованных в период с 1974 по 2015 гг., были 
включены в изданные его книги в качестве приложений (Пекташ, 2013; Туваков, 2015a; 
Арназаров, 2016a) и одновременно обнародованы на страницах э-журнала „Язык и 
культура” в виде отдельных статей тех же авторов: З. Пекташа (2014a, 2014b), М. 
Тувакова (2015b) и С. Арназарова (2016b). Лишь статья Дж. Амансейидова (2017) не 
вошла в изданные книги академика. Начало научно-биобиблиографических изданий о 
Мурадгелди Соегове непосредственно в бумажном исполнении было заложено в 2009 
году отдельной книжкой в объеме 80 страниц, выпущенной в связи с его 60-летием 
(Академик, 2009). Эта работа нашла свое продолжение в 2015 г. (Академику, 2015) и 2017 
г. (Арназаров – Амансейидов, 2017).        

Выполненные ранее работы в значительной степени облегчили нашу задачу. 
Поэтому мы ограничились изложением перечня работ туркменского академика, которые 
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издавались в течение 2017 г. и отчасти в 2018 г. в более чем сорока городах разных стран 
мира и на пяти разных языках (две из них, т. е. статьи на азербайджанском и французском 
языках – переводные). Как видно из следующего раздела нашей статьи в итоге получается 
солидный список с общей нумерацией, состоящий из 85 названий опубликованных его 
работ, в том числе 3 книги, одна из которых на турецком языке и в соавторстве. 

 
РАБОТЫ МУРАДГЕЛДИ СОЕГОВА, ИЗДАННЫЕ В 2017–2018 ГГ. 
(список неполный)  
1. Ашхабад (Туркменистан)          
1. Göroglyny dilinde dessan eden bagşy. In: Diýar, 2017, No. 2. С. 38–39. 
2. Kinniwanja kyssalar. In: Diýar, 2017, No. 5. С. 35.     
3. Az bolmaly, uz bolmaly. In: Edebiýat we sungat, 2017, 24 martа, No.12 (4127). 
4. Halkyň hakydasyndaky halypalar. In: Mugallymlar gazeti, 2017, 31 mart, No. 39 (9273).  
5. Goşgular çemeni–Tawusyň guýrugyndaky bahar: Bilbil, bil. Gögerçin. Gyzylinjik. Jokjoky 
bilen jikjiki. Iki garga. Geçiguş. Düýeguş. Tawusyň guýrugy. In: Güneş, 2017, No. 12. С. 6–7. 
6. Şahyr we şygyr hakynda gysgajyk kyssalar. In: Dünýä edebiýaty, 2018, No 4. С. 166–169. 
2. Ташкент (Республика Узбекистан) 
7. Alabahar. In: Adullaýewa G., Hallyýew K. Harplyk. 1-nji synp üçin okuw kitaby.Daşkent, 
2017. С. 75–76.      
3. Анкара (Турецкая Республика) 
8. Örnekli Türkmence Gramer: Türkmence Öǧrenenler İçin.Ankara/Aşkabat: Kurgan Edebiyat, 
2017. 112 sayfa (Seyitnazar Arnazarov ile ortak yazar olarak).    

9. Edebi Kişili ǧi Baǧımsızlık Döneminde Gün Işıǧına Çıkarılan Kimi Türkmen Yazar ve 
Bilginler (veya Mayıs 1930’da Çekilen Seyrek Bir Fotografın Öyküsü) . In: Eurasian Academy 
of Sciences. Eurasian Studies/Avrasya Çalışmaları. (Klosterneuburg-Austria), 2017. Volume: 6. 
S. 46–65 [Электронный ресурс] URL: http://dx.doi.org/10.17740 /eas.eus.2017-V6-04 (Дата 
обращения: 08.04.2017).          
10. Türkmence Dilbilim Çalışmaları. In: Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme V: 
Uluslararası Türkmence Araştırmaları. Bildiri Özetleri. Ankara, 2017. Sayfa: 27–28.  
11. Azeri Doǧubilimci ve Ruslar İçin 1904’te Aşkabat’ta Bastırdıǧı Türkmence Ders Kitabı 
Yeni. In: Türkiye 99 Türk Dili Özel Sayısı I. Ocak – Şubat Yıl 24 Sayı 99. Ankara, 2018. S. 690–
692.  
4. Невшехир (Турецкая Республика) 
12. Question About Historicism of Epic Folklore (Along the Ancient Silk Road). In: I. 
Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Nevşehir, 21-22-23 Eylül 2017). 
Sempozyum Özet Kitabı. Nevşehir, 2017, Sayfa: 405. 
5. Баку (Республика Азербайджан) 
13. 1916–1917-ci illərdə Avstriya-Macarıstan düşərgələrində hərbi əsirlər və onların oxuduqları 
xalq mahnıları. In: Türk folkloru dünya alimlərinin gözü ilə. Bakı: „Elm və təhsil“ nəşriyyatı, 
2016 (2017) . S. 224–238 (перевела с русского языка Qumru Şehriyar).    
14. О событиях, развернувшихся в связи с изданием в 1951 году героического эпоса, и их 
участниках. In: Epos və etnos. Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları (06-07 noyabr 2015-ci 
il). Bakı, 2016 (2017). С. 229–238.   
6. Астана (Республика Казахстан) 
15. Как в 1925 году российские академики-востоковеды рекомендовали ученого из Турции 
в члены-корреспонденты РАН. In: Материалы II форума гуманитарных наук «Великая 
Степь». [В 2-х томах. Том 2]. Астана, 2017. C. 476–484.  
7. Алматы (Республика Казахстан) 
16. Повышение роли и значения языка местного населения в Закаспийской (Туркменской) 
области в десятые годы ХХ века. In: Материалы международной научной конференции 
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«Язык и общество», посвященной 95-летию профессора А.Е. Карлинского. 25 апреля 2018 
года. Алматы, 2018. С. 178–185. 
17. Сыны казахов – уроженцы Туркменистана. In: Айкап. Международный общественно-
политический, научный и литературно-художественный журнал Казахского 
национального университета им. аль-Фараби, № 3 (109). Алматы, 2018. С. 76–85. 
8. Уст-Каменогорск (Республика Казахстан) 
18. Британские участники событий 1918 года о членах первого туркменского 
правительства. In: Вестник Казахстанско-Американского Свободного Университета. 
Выпуск 2. Общие проблемы филологии. Уст-Каменогорск, 2017. С. 83–89. 
19. Еще раз об одном из туркменских руководителей, упомянутых в телеграмме т. Нодева 
т. Ежову от 18.09.1937 (была отправлена т. Сталину на резолюцию). In: Вестник 
Казахстанско-Американского Свободного Университета. Выпуск 2. Общие вопросы 
филологии. Усть-Каменогорск, 2018. С. 143–149. 
9. Москва (Российская Федерация - РФ) 
20. Древний Туран глазами лингвиста-тюрколога. In: Древний мир: история и археология. 
Труды Международной научной конференции «Дьяковские чтения» кафедры истории 
древнего мира и средних веков им. проф. В.Ф. Семенова МПГУ 3 декабря 2016 года. 
Москва, 2017. С. 65–71. (Электронное издание)     
21. Большие древнетюркски письменные памятники (VIII в.) в свете современных 
достижений лингвистики текста. In: Текст в культурном, историческом, языковом 
пространстве. Материалы Международной заочной научно-практической конференции. 
19 марта 2017 года. Москва: МФЮА, 2017. С. 152–158.       
22. Надпись о Кёль-Тегине как историко-литературное произведение (на примере 
русского перевода памятника) . In: Историческая мозаика Евразии. [Сборник статей к 70-
летию Д.Д. Васильева]. Москва: «Пробел-2000». 2017. С. 229 –232.    
23. Весна 1930 года: русские писатели о туркменах и их стране (или под первыми 
впечатлениями экзотики) . In: XII Конгресс антропологов и этнологов России. Сборник 
материалов (3–6 июля 2017 г.). Москва–Ижевск, 2017. С. 411. 
10. Казань (Республика Татарстан/РФ) 
24. Некоторые заметки о древней тюрках и тенгризме – солнцепоклонничестве. In: 
Актуальные проблемы современной татарской филологии. Материалы III Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием. Казань, 2016 (2017). С. 
18–22. 
25. О двух участниках в организации кружка и общества по изучению Востока в Баку в 
1919 году. In: Традиционная культура тюркских народов в изменяющемся мире. 
Материалы I Международной научной конференции. 12–15 апреля 2017 года. Казань, 
2017. С. 418–420. См. еще: Та же статья. В кн.: Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş 
„Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” Beynəlxalq Elmi 
Konfransın materialları: 3-5 may 2016-cı il /red. hey.: K.M.Abdullayev [və b.].–Bakı: 
[Mütərcim],2016. 
26. Новый перевод китайского текста из памятника Кёль-тигину: сравнительный подход. 
In: Россия–Китай: история и культура. [Сборник статей и докладов участников X 
международной научно-практической конференции]. Казань, 2017. С. 546–551. 
11. Уфа (Республика Башкортостан/РФ) 
27. Взгляд на недавнюю историю казахов-уроженцев Туркменистана через судьбы их 
представителей. In: Люди, культуры, пространство: социокультурная динамика мира 
Евразии. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (с 
международным участием). Уфа, 2016 (2017). С. 348–356.     
28. За что подвергались к губительной критике два поэта в 1931 году (или как начились 
репрессии против национальной интеллигенции). In: Актуальные вопросы филологии 
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народов России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (с 
международным участием). Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. С. 418–426.  
29. Заслуги выпускников медресе «Галия» в развитии туркменской науки и культуры. In: 
Идеалы и ценности ислама в образавательном пространстве XXI века. Материалы IX 
Международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию медресе 
«Галия». 9–10 ноября 2016 года. Уфа, 2016. С. 417– 425.   
30. О тюркских словах в древних иноязычных текстах. In: О вечном и преходящем. 
Сборник научных статей. [Вып. 7]. Отв. ред. Р.Х. Лукманова. Уфа: РИЦ БашГУ, 2016 
(2017). С. 8–11.            
31. Воспоминания А.-З. Валиди-Тогана о туркменских единомышленниках. In: Проблемы 
востоковедения, № 2 (76). Уфа, 2017. С. 62–66.      
32. Человекоподобные интеллекты: ужасные дэви и прекрасные пери (или о чем не 
написала госпожа Динна Дж. Конвей. In:) Философия в современном мире. Сборник 
научных статей. [В 3-х томах. Том 2]. Уфа, 2017. С. 150–161.     
33. История одной женитьбы и связанные с ней события по китайскому, иранскому и 
среднеазиатскому источникам. In: Modern History: партийно-политическая, духовная 
история и общественные движения в странах Запада и Востока. Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. 
С. 225–232 (Э-издание).           
34. Из истории изучения языка туркмен, компактно проживающих вне современного 
Туркменистана (в России и других странах мира). In: Актуальные проблемы 
дналектологии языков народов России. Мaтериалы XVII Всероссийской научной 
конференции. 1-2 июня 2017 года. — Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2017. C. 250–253.   
35. О знаменитом шейхе и построенном им медресе. In: Идеалы и ценности ислама в 
образовательном пространстве ХХI века. Материалы Х Международной конференции. 
Уфа, 2017. С. 148–151. 
36. Об одной докладной записке от августа 1919 года, обнародованной по интернету и 
нуждающейся в бумажном тиражировании. In: Человек. Общество. Образование. 
Материалы Международной научно-практической конференции. Уфа: НИЦ «НИКА», 
2018. С. 10–24.  
37. Об этнографических сведениях, содержащихся в сочинениях русских писателей, 
путешествовавших по Туркменистану в 1930 году. In: Оазисы Шелкового пути. 
Современные проблемы этнографии, истории и источниковедения Центральной Азии. 
Уфа: Исламская книга, 2018. С. 568–573.  
12. Ижевск (Республика Удмуртия/РФ) 
38. Венгерский путешественник и русский дипломат об авторах туркменских народных 
песен. In: Полиэтничный мир Евразии: проблемы взаимовосприятия. [Сборник статей]. 
Ижевск, (2016) 2017. C. 488–394.        
39. Как три российских академика в 1925 году характеризовали одного турецкого 
профессора (на фоне связанных с этим событий). In: Вестник Удмуртского 
университета. Серия история и филология. [Том 27, вып. 2]. Ижевск, 2017. С. 322–326.   
40. О туркменских изданиях и издателях огузского народного эпоса «Книга моего деда 
Коркуда» . In:  Вестник Удмурдского университета. Серия история и филология. Том 27, 
вып. 3. Ижевск, 2017. С. 408–417. См. еще: Тот же автор. About Turkmen Editions and 
Publishers of the Oguz Heroic Epos „Book of my Grandfather Korkut”/Oǧuzların Kahramanlık 
„Kitabı Dedem Korkut” Destanının Türkmence Baskıları ve Yayımcıları. In:  Eurasian Academy 
of Sciences Eurasian Studies/Avrasya Çalışmaları (Klosterneuburg-Austria),2017, Volume:7 S: 
22–36 [Электронный ресурс] URL: http://eurasian.eurasianacademy.org/dergi //oguzlarin -
kahramanlik-kitabi-dedem-korkut-destaninin-turkmence-baskilari-ve-yayimcilari 201708.pdf 
(Дата обращения: 15.11.2017). 
13. Абакан (Республика Хакасия/РФ) 
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41. Туркменский тёзка знаменитого героя Льва Толстого – Хаджи-Мурат (и его 
современники в водовороте социальных потрясений своей эпохи). In:  Народы и культуры 
Южной Сибири и сопредельных территорий. Материалы Четвертой Международной 
научной конференции, посвященной 155-летию со дня рождения хакасского ученого, 
тюрколога, доктора сравнительного языкознания, востоковеда, профессора 
Императорского Казанского университета Николая Федоровича Катанова. 27–29 сентября 
2017 года. Абакан: Хакасское книжное издательство, 2017. С. 271–274.  
42. Словесный образ волка (гурт/бёри/мёджек) в древнем и современном туркменском 
фольклоре // Научное обозрение Саяно-Алтая, № 2 (18). Абакан, 2017. С. 70–74.  
43. Об этимологии и правописании личных имён и прозвищ некоторых туркменских 
правителей Средневековья . In:  Вестник Хакасского государственного университета им. 
Н. Ф. Катанова, № 16. Абакан, 2016 (2017). С.144–146.  
44. Еще раз о правителях-бозуках и им подвластных-учоках (по „Книге шахской славы” 
Хафис-и Таныш Бухари и другим „Огузнаме”). In: Научное обозрение Саяно-Алтая, № 2 
(22). Абакан, 2018. С. 80–85.  
14. Якутск (Республика Саха–Якутия)/РФ) 
45. Существовали ли у туркменских сказочных персонажей древнейшие доисторические 
прототипы? In:  Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 
Аммосова: Серия „ Эпосоведение”, № 4. Якутск (Республика Саха (Якутия)/РФ), 2016. С. 
40–46 [Электронный ресурс]. URL: http://epossvfu.ru/wp-content /uploads/2016/12/Соегов-
М-40-46.pdf (дата обращения 30.12.2016).     
46. Из истории перевода эпосов о „Гёр-оглы” и „Эдиге” на английский и другие 
европейские языки. In: Эпическое наследие народов мира: традиции и этническая 
специфика. Сборник тезисов по материалам Международной научной конференции. 6–8 
июля 2017 года. Якутск 2017. С. 138–139.        
15. Чебоксары (Чувашская Республика/РФ) 
47. Из истории начального периода сотрудничества государственных органов образования 
независимых Туркменистана и Российской Федерации (из личного опыта). In: 
Этнопедагогика как фактор сохранения российской идентичности. Материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня 
рождения академика Г. Н. Волкова. 22–24 июня 2017 года. Чебоксары, 2017. C. 480–482; 
48. Один из первых ученых-преподавателей Туркменского государственного 
университета: профессор по кафедре «Туркменский язык» М.Н. Хыдыров. In: Парадигмы 
университетской истории и перспективы университетологии (к 50-летию Чувашского 
государственного университета имени И.Н. Ульянова). Сборник статей. [В 2 т. Т. 1]. 
Чебоксары, 2017. С. 110–113.  
16. Горно-Алтайск (Республика Алтай/РФ) 
49. Туркменские багши-сказители  – исполнители ролей в театре одного актера. In: 
Актуальные проблемы алтайской драматургии в ХХI веке: к 120-летию Павла Кучияка. 
Материалы Региональной научно-практической конференции. 9–13 мая 2017 года. Под 
ред. М.С. Дединой. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2017. С. 63–68.  
17. Йошкар-Ола (Республика Марий Эль/РФ) 
50. О работах в области туркменского языка, выполненных в ХХ веке представителями 
разных народов. In: Проблемы марийской и сравнительной филологии. Сборник статей. 
Йошкaр-Ола. 2017. С. 53–57.  
18. Грозный (Чеченская Республика/РФ) 
51. Туркменские гуманитарии начала ХХ века: писатель-просветитель и его 
единомышленники. In: Гуманитарное знание и духовная безопасность. Cборник 
материалов IV Международной научно-практической конференции, г. Грозный, 1–3 
декабря 2017 года. Махачкала: ЧГПУ, АЛЕФ (ИП Овчинников), 2017. С. 502–506.  
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52. Первый новометодный туркменский букварь, изданный в 1913 т 1914 г.г. в Баку и 
Ашхабаде (о его составителе, редакторе и рецензентах). In: Учитель создает нацию (А-
Х.А. Кадыров). Сборник материалов II Международной научно-практической 
конференции (г. Грозный, 25 ноября 2017 года). Махачкала: АЛЕФ (ИП Овчинников 
М.А.), 2017. С. 242–249. 
19. Севастополь (Республика Крым/РФ) 
 53. О структурной идентичности имен (прозвищ) раннесредневекового Коркута (Горкуз 
«страши их») и древнего Заратуштры (Йараштурай «помири нас всех»)/ In: Миф: 
История, политика, культура. Сборник материалов I Всероссийской научной 
междисциплинарной конференции с международным участием (ноябрь 2017 г.). 
Севастополь, 2018. С. 373–377 (Электронное издание).   
54. О личных именах, связанных с мифами (из вводной части исследований по 
туркменской антропонимии средневекового мусульманского Востока). In: Миф в истории, 
политике, культуре. Сборник материалов II Международной научной 
междисциплинарной конференции. Севастополь, 2018. С. 325–330 (Электронное издание). 
20. Улан-Удэ (Республика Бурятия/РФ) 
55. О женах Огуз-хана, их сыновьях и отдельно о Гёк-хане. In: Вестник Бурятского 
государственного университета. № 2. Филология. Том 1. Улан-Уде, 2018. С. 79–83.  
56. Об общем древнем лексическом пласте, существующем в современных бурятском и 
туркменском языках (междисциплинарный подход). In: Вестник Бурятского 
государственного университета. № 2. Филология. Том 3. Улан-Уде, 2018. С. 3–10.  
21. Петрозаводск (Республики Карелия/РФ) 
57. Нейтральный Туркменистан и граничащая с ним по морю Астраханская область РФ: 
некоторые аспекты культурно-гуманитарного и экономического сотрудничества. In: 
Перспективы социально-экономического развития приграничных регионов. Материалы V 
научно-практической конференции с международным участием. 8 июня 2018 года. 
Петрозаводск, 2018. С. 241–245. 
22. Нальчик (Республика Кабардино-Балкария/РФ)  
58. Монгольско-туркменский лексикон на фоне выдвигаемых автором гипотез (к 120-
летию со дня рождения Николаса Поппе и 80-летию издания его монголоведческих книг). 
In: Язык: история и современность. Электронный научный, образовательный, культурно-
просветительский журнал Кабардино-Балкарского государственного университета им. 
Х.М. Бербекова. 2017, № 1. С. 60–77 [Электронный ресурс] URL: http://em.kbsu 
.ru/doc/n1_2017 _1/Soyegov_M.pdf (Дата обращения: 18.03.2017).     
59. Туркмены и их страна глазами русских писателей весной 1930 года. In: Проблемы 
современной кавказской и тюркской филологии и этнографии. Сборник научных статей. 
Нальчик: Издательский отдел ИГИ КБНЦ РАН, 2017. C 188–198.     
60. Из опыта составления толкового словаря тенгрианства (на материале туркменского 
языка). In: Язык: история и современность. Электронный научный, образовательный, 
культурно-просветительский журнал Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова. 2017, № 3. С. 72–93 [Электронный ресурс] URL: 
http://em.kbsu.ru/doc/n3_2017_3/SoyegovM.pdf (Дата обращения: 04.11.2017).   
61. На стыке тюркологии и иранистики в доисторической ностратике (или 
предварительно-вводные замечания по туриристике как новой отрасли гуманитарных 
наук). In: Язык: история и современность. Электронный научный, образовательный, 
культурно-просветительский журнал Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова. 2018, № 2. [Электронный ресурс] URL: 
http://em.kbsu.ru/doc/n2_2018/Soyegov.pdf (дата обращения: 14.09.2018).  
23. Магас (Республика Ингушетия/РФ)  
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62. О необходимости тиражирования в бумажном исполнении обнародованных по 
интернету документов эпистолярного жанра. In: Материалы Международной научно-
практической конференции «Роль и значение архивов и архивных документов в 
сохранении исторической памяти народов России и Кавказа». Магас, 2018. С. 362–370 
24. Хабаровск (Российская Федерация) 
63. Из Солнечной страны в страну Восходящего Солнца и обратно: некоторые вопросы 
истории и реалии современности. In: Электронное научное издание «Ученые заметки 
ТОГУ», Том 8. № 1(2). Хабаровск, 2017. С. 9 26 (Материалы VII Международной 
конференции «Актуальные проблемы востоковедения») [Электронный ресурс] URL: 
http://pnu.edu.ru/media /ejournal/articles-2017/TGU _8_71.pdf (Дата обращения: 17.04.2017). 
64. Из Ашхабада в Москву через Хабаровск: дети ГУЛАГа в воспоминаниях и 
фотографиях (блуждая по сайтам в Интернете). In: Электронное научное издание «Ученые 
заметки ТОГУ», Том 8, № 1 (2). Хабаровск, 2017. С. 27–37 (Материалы VII 
Международной конференции «Актуальные проблемы востоковедения») [Электронный 
ресурс] URL: http://pnu.edu.ru/media /ejournal/articles-2017/TGU_8_72.pdf (Дата обращения: 
17.04.2017).        
65. Жертвы „Большего террора”: от Председателя Правительства до безграмотных 
крестьян (или о туркменах, прах которых покоится в землях двух областей России). In: 
Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ», Том 8. № 4. Хабаровск, 2017. С. 
177–186 [Электронный ресурс] URL: http://pnu.edu .ru/media/ejournal/articles-
2017/TGU_8_285.pdf (Дата обращения: 25.12.2017).      
66. Новый перевод китайского текста из памятника Кёль-тигину: сравнительный подход. 
In: Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ», Том 9. № 2. Хабаровск, 2018. 
С. 684–689 [Электронный ресурс] URL: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-
2018/TGU_9_2_223.pdf (Дата обращения: 10.06.2018).       
67. В поисках следов древнего языкового родства через призму сказок туркменского и 
японского народов. In: Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ», Том 9. № 
2. Хабаровск, 2018. С. 901–908 [Электронный ресурс] URL: 
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2018/TGU_9_2_254.pdf (Дата обращения: 
15.06.2018).   
25. Иркутск (Российская Федерация) 
68 Мангышлакские туркмены в начале прошлого века глазами этнографа-немца и через 
призму последующих событий. In: Известия Иркутского государственного 
университета. Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». Том 19. Иркутск. 2017. 
С. 184–194.   
26. Екатеринбург (Российская Федерация) 
69. О денежных купюрах Закаспийского Временного Правительства (на фоне кредитных 
обстоятельств Великобритании в 1919 году). In: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием (XXI всероссийские историко-
педагогические чтения) по проблеме «Великая Российская революция: достижения и 
проблемы научного познания и преподавания» (22-24 марта 2017 г.). Екатеринбург, 2017. 
С. 24–36 [Электронный ресурс] URL: http://journals.uspu.ru/attachments/article/1792/3.pdf 
(дата обращения: 28.02.2018).  
70. Какую ответственность в деле развития туркменского языка нес ответственный 
(первый) секретарь ЦК КП(б) Туркменистана в 1928 году? In: Документ. Архив. История. 
Современность. Cб. науч. тр. /гл. редактор Л. Н. Мазур; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Урал. федер. ун-т. Вып. 18. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. С. 143–
150.    
27. Тамбов (Российская Федерация) 
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71. Кого соизволил принять Его Величество Государь Император России 24 мая 1881 года 
ровно в один час пополудни. In: Неофилология. [Том 3. № 3 (11)]. Тамбов, 2017. С. 75–82. 
28. Красноярск (Российская Федерация) 
72. С Крайнего Юга на Крайний Север (или о туркмене нетрадиционной политической 
ориентации)/ In: Междисциплинарные исследования в археологии, этнографии и истории 
Сибири. Материалы Международной научной конференции, посвящённой 125-летию со 
дня рождения учёного и общественного деятеля Николая Константиновича Ауэрбаха 
(1892–1930). 27-30 сентября 2017 г. Красноярск, 2017. С. 299–303.   
29. Барнаул (Российская Федерация) 
73. Востоковед Л.А. Зимин и его перевод сочинения неизвестного автора о действиях 
Омар-Шейха, сына Тамерлана. In: Вестник Алтайского государственного 
педагогического университета, № 1 (30). Барнаул, 2017. С. 61–70.  
30. Омск (Российская Федерация) 
74. К этимологии личных имен и прозвищ некоторых правителей древности и 
Средневековья в связи с правописанием их на русском языке (на кириллице). In: Культура 
русских в археологических исследованиях. Омск: Издательский дом «Наука», 2017. С. 560–
564.  
31. Магнитогорск (Российская Федерация) 
75. Об истоках фольклорного образа старух-злодеек на фоне истории туркменских бахши-
сказителей. In: Libri Magistri. Вып. 3. Филология в XXI веке. Магнитогорск, 2017. С. 90–
102.    
32. Калуга (Российская Федерация) 
76. Достойные противники: генерал М.Д. Скобелев и Овезмурат Дыкма-сердар. In: 
Вестник Калужского университета, № 4. Калуга, 2017. С. 38–43.  
33. Орел (Российская Федерация) 
77. Ногайский драматург и его туркменский переводчик (об искалеченных судьбах и 
опороченных достоинствах). In: Ученые записки Орловского государственного 
университета. № 3 (76). Орел, 2017. С. 155–159. 
34. Курган (Российская Федерация) 
78. Вести с той стороны Закаспийского фронта в 1918 году: Командующий Ораз-сердар и 
его сподвижники. In: Революция 1917 года и Гражданская война: региональные измерения 
общероссийских процессов. Материалы всероссийского круглого стола, посвященного 
100-летию Великой Российской Революции и 95-летию окончания Гражданской войны (7 
декабря 2017 г.). Курган, 2017. С. 70–77.  
35. Пермь (Российская Федерация) 
79. Об авторе и издателе первой нотной записи туркменской народной музыки в 1818 г. In: 
Вестник Музея Археологии и Этнографии Пермского Предуралья. Электронный научный 
журнал. Выпуск № 7. Пермь, 2017. С. 111–113.  
36. Ростов-на-Дону – Таганрог (Российская Федерация) 
80. Аль-Бируни о солнцепоклонничестве, представителями которого он называет и токуз-
огузов (Историко-лингвистическое исследование). In: Единство в многообразии: наука и 
социальная практика в фокусе междисциплинарности. Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции – Ростов-на-Дону – Таганрог, 2018. С. 212–218.  
37. Псков (Российская Федерация) 
81. О высочайшем приёме от 24 мая 1881 г. для «главного начальника всех текинских 
вооружённых сил, выставленных против русских войск». In: Псковский военно-
исторический вестник. Научный альманах. Выпуск 4. Псков, 2018. С.116–120. 
38. Париж (Французская Республика) 
82. Les écrivains djadides turkmènes A. Kulmuhammedov et O. Vepaev sur eux-mêmes et sur 
leur époque. In: Slovo. Le discours autobiographique à l’épreuve des pouvoirs Europe–Russie–
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Eurasie, 47. Paris, 2016 (2017). P. 255–270 (перевел с русского языка Vincent Fourniau). 
URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01502370 /document (Дата обращения: 05.04.2017). 
39. Ереван (Республика Армения) 
83. Как появились записи на армянском языке на первых туркменских денежных купюрах 
1919 года. In: Страны и народы Ближнего и Среднего Востока. XXXI. Ереван: Изд-во 
«Гитутюн» НАН РА, 2018. С. 98–107. 
40. Прешов (Словацкая Республика) 
84. Сюжет о женитьбе шаньюя Модэ/Огуз-хана (по сочинениям китайца Сыма Цяня, 
иранца Рашид-ад-Дина и хивинца Абу-л-Гази). In: Язык и культура. Научный интернет 
журнал Центра исследования лингвокультурологии и переводоведения Философского 
факультета Прешовского университета. № 31–32. Прешов, 2017. С. 161–168 [Электронный 
ресурс] URL: http://www.ff.unipo.sk/jak/31 32_2017 /Muratgeldi_Soegov _studia.pdf (дата 
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Некоторые выводы и заключение 

Академик Мурадгелди Соегов – выдающийся современный туркменский филолог-
энциклопедист, ученик профессора М. Н. Хыдырова по университету и академика Б. Ч. 
Чарыярова по академии наук (АН), работая в 1991–1996 гг. директором вновь 
образованного в структуре АН Туркменистана нового лингвистического подразделения – 
Института языкознания им. Х. Байлиева и одновременно занимая пост первого 
заместителя министра образования Туркменистана, стал наиболее влиятельной фигурой 
туркменской филологической науки в начальный период ее независимого развития как в 
теорическом, так и практическом направлении.   

Мурадгелди Соегов по своему базовому университетскому образованию, как 
записано в его дипломе о высшем образовании, выданный в 1973 году с отличием, – 
„Филолог. Преподаватель туркменского языка и литературы”. Его кандидатская и 
докторская диссертации были посвящены актуальным вопросам тюркского языкознания. 
В последующем постепенно образовались взаимосвязанные главные сегменты в его 
исследовательской деятельности, характеризующие его не только как лингвиста-
тюрколога, но и филолога-культуролога. В последующем в его деятельности стали 
формироваться ряд других важных научных направлений (этнолингвистика, 
архелингвистика, религиоведение, эпосоведение и др.). Имеются также ряд сегментов в 
его деятельности (поэтическое творчество, литературная критика, художественные 
переводы и др.), которые выходят за рамки традиционных областей научных знаний.   

Как благодаря обширности его познаний, так и благодаря проницательности, так и 
тонкости критического ума, труды Мурадгелди Соегова исключительны по своей 
фундаментальности и разнообразию. По убеждению всех тех, кто знаком с его трудами, 
никто из ученых-гуманитариев пока не может в Туркменистане подняться на то место 
научных высот, где находится сейчас Мурадгелди Соегов. Я могу еще 
засвидетельствовать, что по честности, беспристрастию и мужеству человек в нем 
занимает место на той же высоте, что и ученый. Он никогда не поддавался, хотя является 
не только ученым, но еще и писателем, соблазнам появившегося в последние десятилетия 
фолк-хистори (англ. folk history), которое как-бы обеспечивает быструю и небывалую 
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ранее популярность любого автора среди широкого круга читателей-обывателей, и всегда 
оставался приверженцем строго научного подхода к фактам истории, не пренебрегав при 
этом более продуктивным методам проведения новейших исследований. Как результат 
своего многолетнего и разностороннего труда недавно академик оформил основы нового 
отрасля гуманитарных наук под названием „туриристика”, который состоит из первых 
частей древних топонимов Туран (современная Туранская низменность) и Иран. 
Туриристика призвана заниматься вопросами выявления лингвистического ядра 
доисторической ностратики, обоснованной в свое время В. М. Илличем-Свитычем. 

В настоящее время вне Туркменистана результатами исследований туркменского 
академика успешно пользуются в своих работах не только ученые Азербайджана (Qetibe 
Guliyeva, Ali Şamil), Казахстана (Эльмира Абукамалова, Нұрсұлу Мəтбек), Узбекистана 
(Бабахан Шариф, Машариф Сафаров), Таджикистана (Джамшед Джурабаев, Сайфулло 
Муллоджанов), Украины (Леонід Козинський, Ирина Дрыга), Республик Российской 
Федерации (М. Б. Кетенчиев, Н. Х. Суюнова, Г. М. Оразаев, Л. В. Федорова) и других 
стран ближнего зарубежья, но и ученые Турции (Burak Anılır, Günay Güner), Ирака (Аль-
Фоади Рахим Али, Аль-Кадими Махмуд Гази Чаллюб), Франции (Vincent Fourniau), США 
(Victoria Clement) и некоторых других стран дальнего зарубежья. Изучение отдельных 
работ Мурадгелди Соегова предусмотрено в программах ряда зарубежных университетов, 
путем включения их в список обязательных или дополнительных литератур. Они 
включены также в программы обязательных теоретических курсов для аспирантов-
филологов. 

С начала 2018 года академик Мурадгелди Соегов официально нигде не работает и 
является как-бы вольным исследователем. Его считают своим неизменным научным 
консультантом многие сотрудники Национального института рукописей Академии наук, 
где от трудился в течение последних пятнадцати лет.      

Мое слово о своем отце-академике вопреки всем ожиданиям, к сожалению, 
получилось суровым деловым, нежели душевно-сентиментальным. Но все-таки в конце 
хочется полностью отключиться от научного официоза и выразить несколько личное, 
семейное, сердечное. Возвращаясь к началу статьи, хочу отметить, что тот далекий 1973 
год стал знаменательным для Мурадгелди Соегова не только получением им высшего 
образования и «красного» диплома. В том же году его бывшая одноклассница Нязик 
Дерманова, ставшая затем его женой, – моя мать родила ему старшую дочь, то есть 
будущего автора настоящих строк. В конце текущего года он (мой отец) вместе со своей 
женой (моей матерью) обязательно поздравит меня с днем рождения, вручив, как всегда, 
оригинальный и ценный подарок, тогда и я вместе со своей матерью (его женой), младшей 
сестрой Дунией и братом Эзизом (его детьми), а также при участии шестерых его внуков, 
буду сердечно поздравлять отца-академика с той же датой – 45-летней годовщиной начала 
его научной деятельности, получившей международное признание. Он получит такие же 
теплые поздравления от всех участников семейного торжества.     
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Академик Мурадгелди Соегов выступает по каналу «Miras» («Наследие») Туркменского 
государственного телевидения (март 2018 г.) 
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Академик Мурадгелди Соегов (в центре, четвертый справа) среди ученых-коллег из Афганистана, 
Германии, США и Турции в дни Международного семинара по туркменскому языку (г. Анкара, 
октябрь 2017 г.) 
 

    
Обложка учебного пособия Мурадгелди Соегова, изданного в 2017 году в Анкаре на турецком языке 

под названием «Туркменская грамматика с иллюстрациями» (соавтор С. Арназаров). Фотография 
заимствована из турецкого рекламного сайта. 
 


