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ОН БЫЛ ДЛЯ НАС ВТОРЫМ ОТЦОМ 
(ВСПОМИНАЯ Э.Р. ТЕНИШЕВА) 

 Ю.В. Псянчин  
г. Уфа 

С моим Великим Учителем, членом-корреспондентом Академии наук СССР, 
с 1992 г. – членом-корреспондентом РАН, доктором филологических наук, про-
фессором, заведующим Отделом урало-алтайских языков Института языкознания 
РАН, заслуженным деятелем науки Башкортостана, Татарстана и Калмыкии Эдхя-
мом (Эдгемом) Рахимовичем Тенишевым (1921–2004) [Галяутдинов 1996] я позна-
комился в дни проведения Международного конгресса тюркологов у нас в г. Уфа, 
в июне 1997 г. Но впервые Э.Р. Тенишева я увидел еще 31 мая – 1 июня 1989 г. 
в дни проведения XV пленума Советского комитета тюркологов при Отделении 
литературы и языка Академии наук СССР. Он тогда выступил с большим отчетным 
докладом на тему: «Советскому комитету тюркологов – 15 лет» [Кормушин и др. 
1990]. Его доклад отличался сильной аналитической и логической составля-
ющей, что, действительно, выделяло в нем большого ученого. Затем этот доклад 
был опубликован в журнале «Советская тюркология» в 1989 г. [Тенишев 1989]. 

Но вернемся к июню 1997 г. К сожалению, Эдхям Рахимович приехал только 
спустя два дня после начала работы форума, так как задержался в г. Баку. Эта 
задержка в Азербайджане была очень приятной как для самого ученого, так и для 
всего коллектива Отдела урало-алтайских языков Института языкознания РАН, 
которым он руководил с 1963 г. Именно в Баку ему была вручена престижная 
международная премия им. Аль-Бухари, которой была отмечена фундаментальная 
(тогда еще трехтомная) серия «Сравнительно-историческая грамматика тюрк-
ских языков». Э.Р. Тенишев является ответственным редактором всех трех томов 
[СИГТЯ 1984, 1986, 1988], руководителем проекта и одним из активных испол-
нителей серии. А премию вручал лично сам президент Азербайджанской Респуб-
лики Гейдар Алиевич Алиев (1923–2003). 

Чуть раньше, в мае 1997 г., я получил официальное письмо из Института 
языкознания РАН, разрешающее мне пройти трехмесячную стажировку. Я пред-
ставился нашему дорогому гостю на башкирском и татарском языках и сказал, 
что получил направление от вуза для прохождения стажировки в Институте язы-
кознания РАН и хотел бы заняться исследованиями под его руководством. Эдхям 
Рахимович был немногословен в своем ответе: «Приезжайте. Ждем». Тем не ме-
нее, его ответ вселил в меня большую надежду. 

Псянчин Юлай Валиевич – доктор филологических наук, профессор, Башкирский На-
учно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии Минсельхоза Республики 
Башкортостан, e-mail: yulayps@yandex.ru. 
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Э.Р.Тенишев с башкирскими коллегами во время конференции  

по региональной диалектологии. Уфа, 1980-е годы 
 
В сентябре 1997 г. я уже был в г. Москва, в Институте языкознания РАН и 

встретился с Эдхямом Рахимовичем, который сразу же поинтересовался планами 
стажировки. К тому времени мною были подготовлены отдельные части доктор-
ской диссертации, но не было еще публикаций, отсутствовал системный подход, 
нужно было доработать и отшлифовать написанную часть, а также подготовить 
и остальные разделы. Я честно ответил: «Мне нужно пройти стажировку для то-
го, чтобы очень серьезно поработать над теорией, усвоить новые методы изуче-
ния грамматической стилистики. А затем хотелось бы поступить к Вам в Отдел 
урало-алтайских языков, в докторантуру». 

После завершения стажировки я стал целевым докторантом Отдела урало-
алтайских языков, а Эдхям Рахимович – моим научным консультантом. Конечно, 
в связи с этим стоит вспомнить добрым словом и ректора Башкирского государ-
ственного педагогического института, а затем – педагогического университета, 
доктора педагогических наук, профессора, председателя Исполкома конгресса 
татар Башкортостана, депутата Государственной думы Федерального собрания 
РФ Хамитова Эдуарда Шайхулловича [Хамитов Эдуард Шайхуллович], давшего 
мне направление в целевую докторантуру от руководимого им вуза и поддержи-
вавшего меня материально и морально в течение трех лет. 

Именно с 1997 г. и началась наша дружба – дружба Учителя и Ученика! Мы 
часто общались, хотя мне в основном приходилось больше находиться в Уфе, 
чем в Москве. Однако расстояние в 1500 километров (расстояние между Моск-
вой и Уфой) не стали преградой для нашего с Эдхямом Рахимовичем общения. 
Мне удавалось несколько раз в году бывать в Москве, что я прежде всего ис-
пользовал для активного общения с Учителем. Наши с ним консультации и бесе-
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ды проходили и в Институте языкознания РАН, и за чаем в уютной квартире Те-
нишевых по улице Академика Ферсмана, и даже на мероприятиях Российского 
фонда культуры.  

Э.Р. Тенишев был почетным академиком Академии наук Республики Баш-
кортостан и стоял у истоков ее организации, он часто приезжал на сессии нашей 
академии. Каждый его приезд был для нас, его учеников, большим праздником. 
Обычно сессия Академии наук Республики Башкортостан совпадала с началом 
мая, когда в наших краях еще прохладно, но с приездом Эдхяма Рахимовича все 
менялось – он привозил с собой тепло и солнце. Казалось, что даже природа ра-
довалось его приезду: ведь его самого отличали порядочность, чистота помыслов 
и доброжелательность. Перечисленные качества он хотел видеть и в нас. Осо-
бенно в наши души запали его обращения: «дустым» («друг мой»), «аппагым» 
(«беленький мой»). Отдельно хотелось бы остановиться на слове-обращении 
«аппагым»: в этом случае Эдхям Рахимович имел в виду чистоту души собе-
седника или же хотел, чтобы она, душа его собеседника, была чистой. В устах 
Учителя каждое слово-обращение приобретало свою символику и свой глубокий 
смысл. 

Но при этом Эдхям Рахимович оставался очень скромным человеком. Помню, 
27 ноября 1997 г. на заседании Отдела урало-алтайских языков Института языко-
знания РАН я сделал отчет по результатам стажировки и был рекомендован 
к поступлению в докторантуру по специальности «10.02.06 – Тюркские языки». 
Тогда в своем выступлении я отметил вклад Эдхяма Рахимовича Тенишева в раз-
витие исторической стилистики тюркских языков, перечислив такие его статус-
ные работы, как «О наддиалектном характере языка тюркских рунических па-
мятников» (М., 1976) [Тенишев 1976], «Функционально-стилистическая характе-
ристика древнеуйгурского литературного языка» (М., 1977) [Тенишев 1977], 
«Языки древне- и среднетюркских памятников в функциональном аспекте» (М., 
1979) [Тенишев 1979], «Система форм существования древнеуйгурского языка» 
(М., 1985) [Тенишев 1985] и «Тюркоязычных письменных памятников языки» 
(М., 1996) [Тенишев 1996]. По выражению его лица я понял, что мое знание его 
трудов понравилось Учителю, но он опять был краток в своем ответе: «Это всего 
лишь царапинки по этой проблематике». Таким своим ответом он преподал нам 
всем урок скромности. 

В мае 1998 г. в один из его приездов в Уфу мы съездили с ним в Благовар-
ский район, где в начале ХХ в. находилось имение мурз Тенишевых, именуемое 
в народе как «Тенишев хутор». Более того, до революции 1917 г. отцу ученого 
Рахиму Мубиновичу Тенишеву (1885–1962) принадлежали 250 гектаров земли, 
а на территории нынешнего Давлекановского района, т. е. на границе с Благовар-
ским районом – 170 гектаров земли. В свое время Тенишев хутор находился 
примерно в 7–8 километрах от мишарского села Верхние Каргалы. Кстати, 
с. Верхние Каргалы [Верхние Каргалы] мы тоже посетили, ведь известные в Рос-
сии татарские мурзы Еникеевы и Терегуловы также имеют верхнекаргалинские 
корни. Тем более, что с. Верхние Каргалы – родина известного татарского про-
заика, народного писателя Татарстана Амирхана Еники (1909–2000) [Еникеев 
Амирхан Нигметзянович; Еники Амирхан], которого лично знал Эдхям Рахи-
мович. Но с. Верхние Каргалы является еще и малой родиной академика РАН 
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и академии наук Республики Башкортостан; ныне – научного руководителя Ин-
ститута океанологии им. П.П. Ширшова РАН, члена Президиума РАН, а до этого 
долгое время трудившегося в Башкортостане в качестве председателя Уфимского 
научного центра РАН и президента Академии наук Республики Башкортостан 
Роберта Искандеровича Нигматулина [Нигматулин Роберт Искандерович]. Само 
с. Верхние Каргалы входит в состав Каргалинского сельсовета Благоварского 
района Республики Башкортостан. 

Тенишев хутор располагался на пригорке рядом с березовой рощей, почти 
что на границе с нынешним Давлекановским районом Башкортостана. Это осо-
бая лесостепная зона с мягким климатом и чистой экологией. В 2001 г. эти места 
посетила и супруга Эдхяма Рахимовича Елена Александровна Тенишева. Она 
тоже была в восторге от красоты здешних мест. 

 

  
После юбилейного вечера Э.Р. Тенишева возле ИЯзРАН. Москва, 25 апреля 2001 г. 
 
Моя подготовка в докторантуре Института языкознания РАН была завершена 

с досрочной защитой диссертации в ноябре 2000 г. [Псянчин 2000], но наше об-
щение с Эдхямом Рахимовичем продолжалось до самой его кончины. Последний 
наш разговор по телефону состоялся 4 июля 2004 г., в воскресенье, за неделю до 
его ухода из жизни. Я только после похорон осознал, каково ему было в его со-
стоянии вести беседу со мной по телефону.  

Эдхяма Рахимовича не стало 11 июля 2004 г. Получив сообщение по элек-
тронной почте, мы с одним из первых его башкирских учеников – членом-
корреспондентом Академии наук Республики Башкортостан, тогда – ректором 
Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова Ишмухаметом 
Гильмутдиновичем Галяутдиновым (1948–2015) [Ишбердин 1996; Галяутдинов 
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Ишмухамет Гильметдинович] срочно вылетели в Москву на похороны. Проща-
ние с Эдхямом Рахимовичем состоялось 13 июля в Московской соборной мечети 
и на Хованском кладбище. Похоронен Эдхям Рахимович был по мусульманским 
канонам рядом со своей мамой Аминой Алимовной Тенишевой (1892–1980). 

Действительно, Эдхям Рахимович Тенишев прожил долгую и счастливую 
жизнь, пользовался заслуженным авторитетом в научном мире, был удостоен 
многих наград и званий. Но самое почетное и значимое звание ему было при-
своено нами, его учениками. Для нас он всегда был нашим Вторым отцом. Не 
каждому научному руководителю удается достичь такого признания. Таких, как 
Эдхям Рахимович Тенишев, единицы, а в тюркологии – он единственный. 

Вспоминается 2011 год, конец марта. Готовимся к большому юбилею – 
к 90-летию со дня рождения Э.Р. Тенишева, впереди еще один месяц. Но работа 
над третьим томом «Избранных статей» Э.Р. Тенишева [Тенишев 2011] кипит 
вовсю: набираем тексты, сканируем, что-то восстанавливаем, работаем над руко-
писными, до этого еще нигде не печатавшимися статьями, редактируем… И бук-
вально в эти дни встречаем академика РАН Р.И. Нигматулина (он тогда исполнял 
обязанности председателя Уфимского научного центра РАН. – прим. Ю.П.) 
и докладываем ему о результатах нашей работы. А он нам отвечает: «Эдгем Ра-
химович был солнечный человек! Таких личностей очень и очень мало на свете! 
И отношение к его памяти тоже должно быть соответствующим!» Через две не-
дели третий том «Избранных статей Э.Р. Тенишева» [Тенишев 2011] увидел свет 
и был презентован 25 апреля на юбилейной конференции «Тенишевские чтения» 
в г. Москва, в Институте языкознания РАН. Но очень скоро он превратился в 
библиографическую редкость. 

Для любого ученого выход каждой монографии, очередного тома коллектив-
ного труда – это большое событие! У меня сохранились его книги с автографами. 
Более того, я навсегда сохранил в памяти наши чаепития с липовым и гречиш-
ными сортами меда из Башкортостана. Ведь эти чайные церемонии на самом де-
ле представляли собой мини-презентации его новых трудов в их квартире. Всю 
жизнь рядом с ним была его верная спутница и помощница, супруга Елена Алек-
сандровна Тенишева (1927–2016), кандидат филологических наук, ведущий спе-
циалист по письмам Ф.М. Достоевского. Она в 2005 г. выпустила сборник «Эд-
гем Рахимович Тенишев: жизнь и творчество» [Тенишева 2005], посвященный 
памяти любимого супруга. Ее не стало 18 июля 2016 г. 

Мы помним своего Учителя. Сегодня мы продолжаем работать над четвер-
тым томом его избранных статей, куда войдут еще и его отдельные ежегодные 
научные отчеты, а также и воспоминания о нем его коллег и учеников. 

Так получилось, что судьбой и Всевышним мне было предначертано только 
семь лет близкого общения с Учителем, но это были самые счастливые годы мо-
ей жизни!  

Вечная память моему Великому Учителю! 
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