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Башкирское языкознание как 
отдельная отрасль науки зародилось 
еще в конце XIX века и развивалось 
в несколько этапов. В 50-е годы 
прошлого столетия оно вступило 
в новый, современный этап своего 
развития. Началось интенсивное 
изучение всех сфер родного языка 
и его диалектов, появились фун-
даментальные монографические 
и коллективные труды, учебные и 
методические пособия по фонети-
ке, лексике, грамматике и синтак-
сису литературного языка башкир. 
Наряду с такими крупными языковедами, как 
Дж.Г. Киекбаев, Г.Г. Саитбатталов, З.Г. Ураксин, 
М.В. Зайнуллин, Н.Х. Ишбулатов, Э.Ф. Ишбер-
дин, М.Х. Ахтямов, Н.Х. Максютова и других, 
в 70–80-е гг. активные лингвистические иссле-
дования вел и В.Ш. Псянчин [2, с. 440–441]. Он 
внес огромный вклад в изучение грамматики и 
стилистики башкирского литературного языка, 
методики преподавания родного языка в шко-
лах и вузах республики, воспитал целую плея-
ду ученых-филологов и преданных своему делу 
учителей национальных школ.

Вали Шагалиевич Псянчин родился 22 апреля 
1930 г. в деревне 1-е Давлеткулово Зилаирского 
кантона Башкирской АССР, ныне Кугарчинского 

района Республики Башкортостан, 
в семье сельского учителя. После 
окончания Кугарчинской семилет-
ней школы в 1944 г. Вали Псянчин 
продолжил образование в Мраков-
ской средней школе, затем в Мра-
ковском педагогическом училище. 
Несколько лет работал в Сапыков-
ской начальной, позже – Айгай-
Мурсаляевской семилетней школах 
родного района. В 1950–1953 гг. 
служил в рядах Советской Армии и 
демобилизовался младшим лейте-
нантом запаса.

В 1954 г. он поступил на филологический фа-
культет Башкирского государственного педаго-
гического института им. К.А. Ти  мирязева (ныне 
Башкирский государственный университет).  
После успешного окончания учебы в 1959 г. на-
чал трудовую деятельность сотрудником Минис-
терства просвещения Башкирской АССР. Очень 
скоро активного и деятельного молодого чело-
века назначили начальником отдела учебников 
министерства. 

В 1961 г. В.Ш. Псянчин поступил в очную 
аспирантуру при кафедре башкирского языка 
Башгосуниверситета. В 1965 г. успешно защитил 
диссертацию на тему «История формирования 
башкирского литературного письменного языка» 
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под руководством профессора Дж.Г. Киекбаева и 
стал кандидатом филологических наук. В своей 
работе молодому ученому удалось доказать, что 
в основе литературного языка башкир лежит не 
традиционный старотюркский письменный язык, 
а язык более богатого в жанровом, лексическом и 
стилистическом плане башкирского фольклора. 
Этот язык усовершенствовался в течение мно-
гих веков и активно использовался в творчестве 
поэтов-импровизаторов, сэсэнов до начала  
ХХ столетия [4, с. 23–24].

С 1964 г. Вали Шагалиевич работал на ка-
федре башкирского языка ассистентом, затем – 
старшим преподавателем и доцентом. Позже из-
брался профессором. Читал лекции по лексике, 
грамматике, диалектологии, истории башкирско-
го литературного языка и сравнительной грамма-
тике тюркских языков. Вел семинары по пробле-
мам языка произведений башкирских писателей, 
на основе своих изысканий и наблюдений напи-
сал монографию «Мустай Карим – мастер сло-
ва» («Мостай Кәрим – һүҙ оҫтаһы») и методи-
ческое пособие для учителей «Художественные 
средства языка» («Телдең күркәмлек саралары»). 
Параллельно он серьезно занимался проблемами 
исторической грамматики башкирского языка, 
уделяя особое внимание использованию и даль-
нейшему развитию методики изучения категории 
определенности-неопределенности на примере 
эволюции аффиксов именных частей речи тюрк-
ских языков кыпчакской группы [3, с. 132].

Монографию «Мустай Карим – мастер сло-
ва», изданную в 1972 г., автор посвятил светлой 
памяти своего наставника, профессора Дж.Г. Ки-
екбаева. В ней он отмечает возросший интерес к 
языку произведений писателей со стороны линг-
вистов, текстологов страны того периода. Для 
определения закономерностей и путей развития 
литературного языка, как пишет ученый, важное 
значение имеет изучение жанровой и граммати-
ческой (общей) стилистики художественной ли-
тературы. В работе на основе разностороннего 
анализа стилистических особенностей отдель-
ных стихотворных и драматургических произ-
ведений народного поэта делается вывод о том, 
что высокое творческое мастерство М. Карима 
основано в том числе на умелом и уместном ис-
пользовании образных элементов как народного 
разговорного языка, так и языка традиционной 
письменной литературы. Отмечается также, что 
писатель своим оригинальным стилем, активным 
использованием слов и словосочетаний в новых, 

доселе неизвестных или забытых современника-
ми значениях во многом обогатил башкирский 
литературный язык [5, с. 3–8]. Данная работа 
явилась первым специальным исследованием 
языковой и стилевой палитры произведений на-
родного поэта и открыла путь к новым лингвис-
тическим и литературоведческим изысканиям  
в этой области. 

Методическое пособие же «Художественные 
средства языка», которое впервые было изда-
но в 1984 г., стало поистине настольной книгой 
для учителей башкирского языка. Последние 
активно использовали и поныне продолжают ис-
пользовать его на уроках по грамматике родного 
языка и развитию родной речи. Во вводной ча-
сти работы подчеркивается важность изучения 
функционально-стилистического аспекта язы-
кового материала, дается пояснение понятиям 
«образный язык», «язык художественной литера-
туры», «стиль» и «стилистика». Основная часть 
посвящена методике доступного и заинтересо-
ванного ознакомления учеников с художественно-
изобразительными приемами, лексическими и 
морфологическими элементами, стилистиче-
скими фигурами, явлениями эмоциональности 
и экспрессивности, которые характерны языку 
художественной литературы и фольклора. При 
этом каждый параграф пособия сопровождается 
множеством удачно выбранных примеров из уст-
ного народного творчества и произведений клас-
сиков башкирской литературы.

В родном вузе педагог более десяти лет руко-
водил научным кружком по башкирскому языку. 
Кстати сказать, автор этих строк будучи студен-
том активно занимался в данном кружке, получил 
дополнительные знания по истории, грамматике 
и стилистике родного языка, под научным руко-
водством Вали Шагалиевича написал и успешно 
защитил дипломную работу, за что всю жизнь 
остался благодарным своему учителю. 

С 1984 г. В.Ш. Псянчин работал заведующим 
Башкирским филиалом НИИ национальных школ 
Академии педагогических наук РСФСР (ныне 
Башкирский филиал Института национальных 
проблем образования Министерства образования 
Российской Федерации). С 1993 по 2003 год тру-
дился здесь же главным научным сотрудником, 
оказал большую учебно-методическую помощь 
башкирским школам, находящимся в других ре-
гионах России, способствовал открытию новых 
башкирских школ в Оренбургской, Курганской, 
Челябинской и других областях. 
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Многие годы ученый плодотворно трудился в 
области педагогики, став одним из авторитетных 
специалистов по башкирскому языку. Глубоко 
исследовал грамматику, морфологию, стилисти-
ку художественной речи, риторику и историю 
развития литературного языка, описательную и 
историческую грамматику, определил лингводи-
дактические основы методики преподавания на-
ционального языка в образовательных учебных 
заведениях. Он принимал активное участие в 
создании новых, усовершенствованных учебни-
ков по башкирскому языку и литературе, русско-
му языку и литературе для башкирских школ.

Вали Шагалиевич является автором около 
400 научных трудов, монографий, учебников, 
учебных пособий и программ для общеобразова-
тельных школ, средних специальных и высших 
учебных заведений. Неоднократно ученый ста-
новился победителем республиканских конкур-
сов на лучший учебник. В соавторстве и самос-
тоятельно выпустил в свет учебники для 5, 9, 10, 
11 классов средних школ, стал автором многих 
программ, учебно-методических пособий для 
средних школ, колледжей и вузов. Он – соавтор 
академического труда «Грамматика современно-
го башкирского литературного языка» и учебни-
ка для пединститутов «Современный башкир-
ский язык» («Хәҙерге башҡорт теле»). Впервые в 
истории башкирской лингводидактики им были 
написаны учебные пособия «Основы риторики» 
(«Риторика нигеҙҙәре», 2001), «Основы культу-
ры речи» («Телмәр мәҙәниәте нигеҙҙәре», 2004), 
«Башкирское художественное слово: от слова  
к выразительной речи» (2008). 

В.Ш. Псянчин внес большой вклад в повы-
шение авторитета и уровня преподавания баш-
кирского языка, престижа труда учителей род-
ного языка. Уже много лет его книги и пособия 
продолжают служить людям и пользуются пос-
тоянным спросом у преподавателей, студентов 
и ученых. Широко известными трудами ученого 
являются книги «Словообразовательные модели 
оронимов Башкирии» (1973), «История образова-
ния форм прилагательных» (1975), «Шежере как 
источник по исторической грамматике башкир-
ского языка» (1975), «Историческая морфология 
башкирского языка» («Башҡорт теленең тарихи 
морфологияһы», 1976; соавтор  – А.М. Азнаба-
ев), «Историческая грамматика башкирского язы-
ка» («Башҡорт теленең тарихи грамматикаһы», 
1983; соавтор – А.М. Азнабаев), «Чудо образного 

слова» («Һүҙ тылсымы», 1996) и «Материнский 
язык» («Әсә теле», 2005).

 Историей формирования и развития баш-
кирского языка Вали Шагалиевич наиболее ак-
тивно занимался в 70-х гг. прошлого столетия. 
Его книга «Историческая морфология башкир-
ского языка», подготовленная в соавторстве с 
А.М. Азнабаевым, стала весьма востребованной 
и популярной среди ученых, преподавателей и 
студентов. В ней история развития морфологии 
родного языка рассматривается через призму 
сравнительно-исторического метода исследо-
вания. При этом авторы больше опираются на 
теорию определенности-неопределенности и с 
его помощью подробно освещают историческую 
эволюцию аффиксов грамматических категорий 
различных лексических групп языка. В работе, 
которая явилась первым комплексным исследо-
ванием исторической морфологии башкирского 
языка, отмечается, что, в отличие от европейских 
языков, в алтайской семье языков (тюркских, 
монгольских и тунгусо-манчжурских) категория 
определенности-неопределенности выражается 
очень сложно и практически во всех граммати-
ческих системах [1, с. 6]. Все это в синхронном и 
диахронном уровнях сравнений богато представ-
лено в книге на конкретных материалах башкир-
ской грамматики.

Ученый вел также активную общественную 
деятельность. В 90-х гг. он избирался членом-
корреспондентом Академии педагогических и 
социальных наук России. Являлся членом Тер-
минологической комиссии при Президиуме Вер-
ховного Совета БАССР, редколлегии журнала 
«Учитель Башкортостана», диссертационного 
совета при Башкирском государственном уни-
верситете. 

Вали Шагалиевич вместе с супругой Лилией 
Габдулбареевной воспитали двух одаренных сы-
новей – Юлая и Айбулата. Юлай Валиевич стал 
языковедом, как и отец, является доктором фило-
логических наук, профессором. Айбулат Валие-
вич – доктор географических наук, профессор, 
директор Ордена Знак Почета Института исто-
рии, языка и литературы Уфимского федераль-
ного исследовательского центра Российской ака-
демии наук.

Ученый-языковед скончался 30 мая 2013 г. на 
84-м году жизни и похоронен на Южном клад-
бище Уфы. 

За плодотворную научно-педагогическую 
деятельность В.Ш. Псянчину в 1991 г. было при-
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своено почетное звание «Заслуженный учитель 
Республики Башкортостан». В 2000 г. он был 
награжден Почетной Грамотой Правительства 
Республики Башкортостан, в 2005 г. удостоен 
звания Почётный работник общего образования 
Российской Федерации.
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Литовско-башкирский учебный словарь: авт.-сост.: А.М. Багаутди-
нов, Р.А. Багаутдинов, А.П. Яткявичюс, И.Д. Яткявичене. Уфа: РИЦ 
БашГУ, 2019. 168 с.

Литовско-башкирский учебный словарь составлен впервые и содер-
жит около 5 000 слов современного литовского языка и их соответствую-
щий перевод на башкирский язык. 

Словарь предназначен для студентов, преподавателей и переводчи-
ков, а также для читателей, которые самостоятельно  изучают литовский 
и башкирский языки.
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