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ИСТОРИЯ

ПО СЛЕДАМ ТУКАЯ

Багаутдинова	Х.З.

Деревня Кошлауч (Кушлавыч) 
Арского района РТ занимает осо-
бое место в истории и культуре та-
тарского народа. Для большинства 
татар она известна как место, где 
родился и провел первые годы жиз-
ни выдающийся татарский поэт 
Габдулла Тукай (1886–1913). Исто-
рия деревни богата и многогранна, 
она позволяет нам на конкретных 
фактах и событиях проследить 
важнейшие процессы, происхо-
дившие в социокультурном жизни 
татарского населения Заказанья во 
второй половине XVI – начале ХХ 
вв. 

По данным дореволюционного 
краеведа и этнографа И.А.Износк-
ова, название деревни происходит 

от татарского кышлауш, кышлауч = 
зимовка1. Несколько иную версию 
происхождения наименования дает 
легенда, бытующая среди местных 
жителей. По рассказам старожи-
лов, Кошлауч была основана двумя 
татарами, поселившимися на раз-
ных берегах местной речки. Впо-
следствии на месте дворов осно-
вателей деревни образовались две 
похожие улицы, отчего и произош-
ло название деревни2.

Кошлауч расположена в живо-
писном уголке Заказанья, на берегу 
р. Сердинка. В прошлом деревню 
окружали густые леса, имелось 
большое количество родников и 
ключей. Красоту и богатство своей 
малой родины воспел Г.Тукай:

Стоит деревня наша на горке некрутой. 
Родник с водой студеной от нас подать рукой.
Мне все вокруг отрадно, мне вкус воды знаком,
Люблю душой и телом я все в краю моем.

В административном отноше-
нии до 1920 г. д. Кошлауч входи-
ла в Больше-Менгерскую волость 
Казанского уезда Казанской гу-
бернии и находилась в 52 верстах 
от губернского центра и 21 версте 
от заштатного г. Арск. Недалеко от 
деревни проходил оживленный Ур-
жумский тракт.

Ученые, занимавшиеся изуче-
нием истории селения, склонны 
считать, что оно возникло в период 
Казанского ханства. Материалы 3-й 

государственной ревизии (1763 г.) 
фиксируют на месте современного 
населенного пункта два небольших 
поселения: собственно д. «Кошла-
уш» и «починок (новообразованная 
деревня – Х.Б.) Кошлауш». В них 
проживали, соответственно 89 и 18 
служилых татар3. По всей видимо-
сти, жители починка были выход-
цы из д. Кошлауч, выселившиеся 
из материнского селения незадолго 
до ревизии. Схожую картину мы 
наблюдаем и в конце XVIII в. По 
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данным 5-й ревизии (1795 г.) в де-
ревне проживало 109 служилых та-
тар мужского и 109 женского пола 
при 36 дворах, в «починке Кошла-
уч при речке Серде» – 39 служилых 
татар мужского и 42 женского пола 
при 9 дворах. 

В материалах ревизий, прово-
дившихся в первой половине XIX 
столетия, фигурирует уже только 
д. Кошлауч. При этом отмечается 
непропорциональный рост числа 
жителей и дворов в селении, что 
может свидетельствовать об объ-
единении двух деревень в одно 
сельское общество. Так, по дан-
ным 7-й ревизии (1816 г.) в Кош-
лауче насчитывалось 63 двора, в 
которых проживали 236 мужчин и 
212 женщин4. Рост населения де-
ревни наблюдался и в дальнейшем: 
в 1834 г. здесь проживали 5955, в 
1858 г. – уже 726 человек6. В по-
следней трети XIX и начале ХХ 
столетий численность населения 
продолжала расти, однако динами-
ка этого процесса замедлилась, что 
во многом было связано с исчерпа-
нием земельного фонда сельской 
общины. В 1878 г. при 120 дворах в 
Кошлауче проживало 710 человек, 
в 1885 г. – 794, в 1897 г. – 798, в 
1906 г. – 8167.

Основным занятием местных 
жителей традиционно являлись 
земледелие и разведение скота. В 
документе конца XVIII в. читаем: 
«Промысел имеют хлебопашест-
вом и скотоводством. Землю обра-
батывают всю на себя. Женщины 
сверх полевой работы упражняют-
ся в домашних рукоделиях, прядут 
лен, посконь и шерсть. Ткут холст 

и сукна для своего обиходу, а от-
части и на продажу»8. Недалеко от 
деревни находилась крупная во-
дяная мельница, обеспечивавшая 
местное население мукой9. В нача-
ле XIX в. ситуация не изменилась 
– местные жители ничем кроме 
хлебопашества и животноводства 
не занимались, и жили довольно 
бедно10. Весь земельный фонд на-
ходился в совместном владении 
крестьян и делился на равные паи, 
которые распределялись по числу 
душ мужского пола, зафиксиро-
ванных очередной ревизией. Как 
и большинство татарских хлебо-
пашцев, кошлаучцы придержива-
лись трехпольной системы севоо-
борота – хлебные поля делились 
на яровые, озимые и оставляемые 
под паром. Озимое поле засевали 
в основном рожью, в яровом поле 
– половина удобряемых земель 
отводилась под овес, другая поло-
вина – под полбу. Не удобряемые 
поля на 2/3 засевались овсом и 
1/3 гречихой. Сенокосы ежегодно 
распределялись заново по душам 
мужского пола. Выгоном пользо-
вались все крестьяне деревни. В 
соответствии с Генеральным ме-
жеванием, проведенным в 1795 
г., Кошлауч вместе с деревнями 
Большие Менгеры, Бахтияр, Ур-
нашбаш, Атар Аты, Старый Мен-
гер (с починками Шигалеевский, 
Мухаметовский и Кирчитанский) 
образовывали одну общую зе-
мельную дачу11. 

В конце 1850-х гг. на 376 душ 
мужского пола здесь приходилось 
28,4 дес. усадебной, 144,7 дес. 
надельной удобряемой, 744 дес. 



65 

ИСТОРИЯ

надельной не удобряемой земли, 
238,7 дес. сенокоса, 44,6 дес. зем-
ли для выгона скота, располагав-
шейся на пойменных участках р. 
Кошлауч. Пашня жителей находи-
лась на двух отдельных участках: 
первый примыкал непосредст-
венно к селению, второй распо-
лагался в 3 верстах от деревни, за 
сенокосами, принадлежавшими 
дер. Большой Менгер, около межи 
владений деревень Новые Аты и 
Старый Кишит. Удобряемая пашня 
находилась вокруг селения на рас-
стоянии до ½ версты, а также по 
обеим сторонам дороги, ведущей 
из д. Кошлауч в д. Серду. Таким 
образом, общий земельный фонд 
кошлаучцев составлял 1200,4 дес. 
земли. На одну ревизскую душу 
приходилось, соответственно, 3,19 
дес. земли12. В дальнейшем в связи 
с ростом народонаселения разме-
ры земельных наделов неуклонно 
сокращались. К началу ХХ в. на 
одну ревизскую душу приходилось 
в среднем 3 дес.13 Данный земель-
ный надел был недостаточен для 
ведения полноценного сельскохо-
зяйственного производства и не 
позволял крестьянам полностью 
себя обеспечивать. Именно с этим 
связан тот факт, что кошлаучцы, 
по наблюдениям современников, 
жили очень бедно. Большим под-
спорьем для местных жителей 
являлось занятие пчеловодством. 
Местные пчеловоды и производи-
мый ими мед и воск пользовались 
большой известностью в Заказа-
нье. По оценке губернских органов 
статистического учета, ежегодный 
совокупный доход кошлаучцев от 

занятия пчеловодством составлял в 
1870-е гг. не менее 60 руб.14

Во второй половине XIX в. все 
большее значение в хозяйственной 
жизни селения начинают играть 
неземледельческие сферы произ-
водства, в первую очередь отхожие 
промыслы и мелкая торговля. В 
1875 г. в д. Кошлауч отхожими про-
мыслами в той или иной степени 
занимались 42 человек15. В основ-
ном это были извоз и плотничест-
во. Многие крестьяне нанимались 
бурлаками и грузчиками на речные 
торговые суда16, работали на посто-
ялых дворах, располагавшихся на 
оживленном Уржумском торговом 
тракте17. Часть жителей Кошлауча 
полностью отказались от земледе-
лия и фактически не жили по ме-
сту приписки. По данным 1885 г., 
из 411 мужчин и 383 женщин селе-
ния 14 мужчин и 11 женщин фак-
тически здесь не проживали, а еще 
10 человек уходили из деревни на 
продолжительные заработки18. 

В Кошлауче работала кузница, 
владельцем которой был не мест-
ный житель, а выходец из г. Козь-
модемьянск Илья Яковлев19. Еже-
годный доход данного заведения 
составлял до 220 руб. Ситуация, 
когда в татарской деревне работали 
кузнецы других национальностей, 
в первую очередь русские, была 
типичной для Заказанья. Вероят-
но, это было связано с утерей та-
тарами традиций кузнечного дела, 
обусловленной ограничениями на 
обработку металлов, введенными 
Московским государством в Сред-
нем Поволжье во второй половине 
XVI в. В деревне работали лавки, 
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торговавшие продуктами питания 
и бакалейными товарами. В начале 
XX в. здесь функционировали два 
таких заведения, принадлежавшие 
Фазылзяну Юсупзянову и Сабир-
зяну Садыкову. Их ежегодный тор-
говый оборот составлял, 100 и 110 
руб. соответственно20.

Уроженцами Кошлауча были 
многие предприимчивые купцы и 
промышленники Казани. Назовем 
лишь некоторые имена. Ходжа 
Мифтахетдин Валишин (1811–
1904) – крупный казанский купец 
и меценат, разбогатевший на про-
даже хлеба и бакалейных това-
ров. На его средства была рекон-
струирована мечеть в д. Марьян 
(Мәрҗән), построены мечети в д. 
Молвино, Атабаево, Аты и Ново-
татарской слободе Казани21. Дру-
гим выходцем из Кошлауча был 
Залялютдин Самигуллин, работав-
ший в начале ХХ в. в Казанском 
императорском университете. В 
1902 г. он получил разрешение на 
приобретение русского типограф-
ского шрифта и открыл переплет-
ную мастерскую22. 

Кроме представителей торго-
вой и промышленной буржуазии 
широкую известность д. Кошлауч 
принесли интеллектуалы и пред-
ставители творческой интеллиген-
ции. Среди них театральный актер, 
участник первой татарской труппы 
«Сайяр» Мухамет Валишин, поэт 
и прозаик Касим Галиев. Наиболее 
известным выходцем из Кошлауча 
был классик татарской литературы, 
выдающийся поэт Габдулла Тукай, 
до конца жизни сохранявший те-
плые воспоминания о своей малой 

родине и воспевший ее в своих 
стихах. 

Важной чертой культурной 
жизни кошлаучцев являлась при-
верженность исламской религии. 
История местной махалли уходит 
корнями в далекое прошлое. Пер-
вые документально подтвержден-
ное упоминание о наличии в дер. 
Кошлауч мусульманской общины 
и мечети относятся к первой по-
ловине XVIII в. В «Экстракте в 
Правительствующий Сенат ис Ка-
занской губернской канцелярии 
о татарских мечетях» (1740-е гг.) 
отмечается: «В деревне Кашлауше 
была одна мечеть при сорока пяти 
дворах – сломана. Рас[с]тоянием 
оная имелась от мечети, что в де-
ревне Калачи, в четырех, от села 
Сунгурова — в дватцети пяти вер-
стах. Новокрещен во оной деревне 
Кошлоуше не имеетца. А по скаске 
той деревни жителей показано: в 
котором де году оная мечеть по-
строена – не помнят»23. Исходя из 
данного свидетельства можно сде-
лать вывод, что существовавшая в 
деревне деревянная мечеть была 
разрушена в период кампании хри-
стианизации нерусского населе-
ния, охватившей Среднее Повол-
жье в царствование императрицы 
Елизаветы Петровны (1741–1761). 
Лишь в последней трети XVIII в., 
после закрытия «Новокрещенской 
конторы» и провозглашения Ека-
териной II политики веротерпимо-
сти, ситуация изменилась. Матери-
алы 5-й ревизии (1795 г.) зафикси-
ровали наличие в Кошлауче мече-
ти и отдельного мусульманского 
прихода24.
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Исторические источники XIX в. 
свидетельствуют о формировании 
в деревне полноценной религиоз-
ной инфраструктуры, включавшей 
в себя соборную мечеть, конфесси-
ональные школы (мектебе) и слу-
жителей культа. По данным 1867 г., 
в Кошлауче действовали 1 мужская 
и 1 женская школы, в которых об-
учались 25 мальчиков, 28 девочек. 
Школы работали при мечети, пре-
подаванием в них занимались мул-
лы и их жены25. В 1860-х гг. мест-
ную махаллю возглавлял имам-
хатыб и мугаллим Мухаметгалим 
Шамсутдинов, получивший указ 
на звание муллы 11 января 1835 г.26 
Вторым имам-хатыбом мечети был 
Мухаметгариф Мухаметгалимов 
(1842–1886) – отец Г.Тукая (указ 
от 30 апреля 1864 г.)27. В число 
местных духовных лиц, возможно, 
входил и дед поэта по материнской 
линии Зиннатулла Зайнелбаши-
ров (1829–1909). До поступления 
на должность имама д. Учили он, 
по некоторым данным, служил в 
Кошлауче муэдзином28. В доку-
ментах 1860-х гг. встречается имя 
еще одного имама деревни – Са-
дыка Салихова. В феврале 1866 г. 
Садык хазрат обратился Казанское 
губернское правление с просьбой 
разрешить осуществить ремонт 
здания мечети на собственные 
средства29.

Знаменательным событием в 
жизни махалли стало возведение 
и открытие в 1881 г. новой мечети, 
взамен старой, пришедшей к тому 
времени в ветхое состояние30.

В 1886 г., после смерти Му-
хаметгарифа Мухаметгалимова 

имам-хатыбом мечети назначили 
крестьянина д. Черки-Кильдура-
зы Тетюшского уезда Казанской 
губернии Абдулхаира Абдулкари-
мова (1854–1901), имевшего указ 
на должность муллы от 20 января 
1887 г. В связи с преклонным воз-
растом и слепотой Мухаметгалима 
Шамсутдинова он взял на себя все 
обязанности по исполнению ду-
ховно-религиозных нужд жителей 
д. Кошлауч31. В связи со смертью 
28 мая 1901 г. А.Абдулкаримова 
кошлаучцы подготовили приговор, 
в котором изъявили желание на-
значить муллой местного прихода 
уроженца д. Борисовские Отары 
(Новый Шимбер) Мухаметкаси-
ма Мухаметгалеева, сына имама 
д. Селенгур (Кичкиняш тож) Ца-
ревококшайского уезда Казанской 
губернии. М.Мухаметгалеев имел 
хорошее для своего времени обра-
зование, отличался высокой бого-
словской подготовкой: он окончил 
Больше-Менгерское медресе, а 
также Соловцовское сельское учи-
лище, благодаря чему хорошо вла-
дел русским языком и грамотой32. 
Официально в духовное звание 
М.Мухаметгалеев вступил 9 марта 
1902 г. 

Таким образом, история д. Кош-
лауч весьма насыщена знамена-
тельными событиями и связана с 
неординарными личностями. Бла-
годаря ретроспективному анали-
зу важнейших вех ее истории мы 
можем получить предметное пред-
ставление о социальной и куль-
турной жизни татарских селений 
Заказанья в дореволюционный пе-
риод. 
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Аннотация: В публикации представлен ретроспективный анализ социокультурно-
го развития жителей татарской деревни Кошлауч совр. Арского района РТ с послед-
ней трети XVIII по начало ХХ в. Приводятся малоизвестные факты из истории этого 
населенного пункта и биографий его знаменитых жителей, в частности выдающегося 
татарского поэта и литератора Г.Тукая и его близких родственников. Большое внимание 
в статье уделено демографическому и социально-экономическому положению местных 
жителей, а также особенностям их жизненного уклада и быта.



69 

ИСТОРИЯ

Ключевые слова: Кошлауч, Г.Тукай, Заказанье, татары-хлебопашцы, Казанская 
губерния, Арский район.

Abstract: The publication presents a retrospective analysis of socio-cultural develop-
ment of the inhabitants of the Tatar village Koshlavych from the last third of the XVIII to the 
early XX century. Little-known facts from the history of this settlement and the biographies 
of his famous residents are cited. In particular the outstanding Tatar poet and writer G.Tukay 
and his close relatives are described. Much attention is paid to the demographic and socio-
economic situation of local residents, as well as to the peculiarities of their way of life.

Key-words: Koshlavych, G.Tukay, Tatars peasants, Kazan province, Arsk.


