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    Тукай происходил из семьи простого 
муллы. Когда ему исполнилось четыре 
месяца, он лишился отца, а в 
возрасте четырёх лет стал круглым 
сиротой. В 1892—1895 гг. его жизнь 
проходит в семье крестьянина Сагди 
в деревне Кырлай, недалеко от 
Кушлауч. 



Дом Галиаскара Усманова, где юный Габдулла прожил 
первые годы в Уральске■ В дальнейшем детство Габдуллы 

продолжалось в городе Уральске. 
Будучи взятым туда в семью купца 
Галиаскара Усманова, где была 
хозяйкой его тетя по линии отца, он 
учился в медресе прогрессивно 
настроенной семьи меценатов 
Тухватуллиных, одновременно 
посещая русский класс и проявляя 
высокую одарённость в учёбе. 

Дом Галиаскара Усманова, где 
юный Габдулла прожил первые 
годы в Уральске



        Первые литературные опыты Тукая 
частично запечатлелись в 
рукописном журнале «Аль-Гасраль-
джадид» («Новый век») за 1904 год. В 
этот же период он переводит на 
татарский язык басни Крылова и 
предлагает их к изданию. Увлекается 
поэзией Пушкина и Лермонтова. Его 
первым замечательным поэтическим 
созданием на чисто татарском 
языке был перевод стихотворения А.
Кольцова «Что ты спишь, мужичок?», 
опубликованный в 1905 году под 
названием «Сон мужика». 



■ Такие стихотворения Тукая, как 
«Шурале», «Пара лошадей», «Родной 
земле», написанные одновременно с 
«Не уйдём!», были посвящены теме 
Родины. Осенью 1907 года Тукай 
приезжает в Казань, чтобы 
посвятить свою деятельность новым 
творческим задачам. 



   Несмотря на резкое ухудшение здоровья, в 
1911—1912 гг. он совершает путешествия, 
имевшие для него большое значение. В 
начале мая 1911 года Тукай пароходом 
приезжает в Астрахань, по пути знакомясь 
с жизнью Поволжья («Дача», очерк 
«Маленькое путешествие»). Весной 1912 года 
Тукай решается на более значительное 
путешествие по маршруту Казань-Уфа-
Петербург. В Уфе он встречается с М.
Гафури. Эта встреча оставляет глубокий 
след в жизни обоих народных писателей, 
укрепляет их симпатии друг к другу. В 
Петербурге Тукай встречается с 
Муллануром Вахитовым.



   Последние годы жизни и 
деятельности Тукая 
свидетельствуют о том, что 
писатель, всё ближе постигая 
народную действительность, 
резко ощущал разлад с 
враждебным народу обществом 
и беспощадно осуждал все то, 
что могло бы лечь тенью на его 
гражданскую совесть («Первое 
мое дело после пробуждения», 
«По случаю юбилея» и др.).



   2 (15) апреля 1913 года в 20 часов 15 
минут Габдуллы Тукая не стало. Он 
ушел из жизни в расцвете своего 
таланта. «Татары в лице Тукаева 
потеряли величайшего национального 
поэта» — писали казанские 
русскоязычные газеты. Тукаевские 
традиции стали одним из решающих 
идейно-эстетических факторов и 
животворных источников для 
дальнейшего развития татарской 
литературы под знаменем реализма 
и народности 



■ Габдулла Тукай был похоронен на 
Татарском кладбище Ново-
татарской слободы (Казань).


