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Целью проекта является развитие внутреннего туризма 
в Республике Татарстан, в частности популяризация 
объектов историко-культурного наследия, находящихся 
в муниципальном Нурлатском районе РТ, как 
инструмента экономического развития республики и 
малого бизнеса. Привлечение общества к знакомству
с историей родной земли и повышение социокультурной
и научной привлекательности района для молодого 
населения республики и страны в целом. Воспитание 
любви и интереса к родному краю. Повышение роли 
краеведческого туризма в развитии кругозора, в 
воспитании чувства гордости за свою малую родину.

Создание новых рабочих мест для жителей сельской 
местности и малых городов Татарстана. А также 
включение посещаемых объектов в туристические 
маршруты для иностранных гостей республики.



Нурлатский район – развитый социально-экономический 
муниципальный район, расположен на юге Республики 
Татарстан, на территории Западного Закамья и Самарского 
Заволжья. История района тесно связана с булгарским 
периодом в Поволжье и на Каме. Сам город Нурлат раньше 
имел разные названия: Южный Нурлат, 
Нурлат-Октябрьский, район с 1930 по 1937 год именовался 
Октябрьским. Основным природным ресурсом района 
является нефть, имеющая решающее значение для 
экономики района. А главными экономическими отраслями 
— нефтедобывающая, перерабатывающая 
промышленность и сельское хозяйство.

О районе

В добулгарский период в районе расселялись племена срубной, 
городецкой и именьковской культур. Известны булгарские 
поселения, среди которых самыми крупными считаются 
Новоальметьевское и Новоамзинское городища. Защитники 
Казани после завоевания Казанского ханства Иваном Грозным
в 1552 году ушли именно в эти края и основали ряд татарских 
селений.

Дата образования: 10 августа 1930 г.
Площадь: 2308,9 км²
Население: 55 344 (2020 г.)
Плотность населения: 20,04 чел./км²



Археологически район исследован не полностью, данные 
разведок 1964—1968 годов показывают наличие здесь 
двух видов памятников – неопределённых курганов, 
расположенных преимущественно на водоразделах,
и булгарских поселений, приуроченных в основном
к бассейну реки Черемшан.

О районе

83 Нурлатский район описывается в дневниках естествоиспытателя, 
путешественника по России Петра Палласа (1741—1811), который он посещал
в рамках академических экспедиций 1768—1774 годов. По одной из версий 
название города Нурлат переводится с татарского языка как «лучезарный 
конь». Также конный спорт и коневодство являются приоритетными 
направлениями социально-экономического развития района.

населённых пункта

15
памятников
истории и археологии



Продолжительность экскурсии: 9 часов

Расстояние до района: 219 км

Протяжённость: 124 км

Сезон: апрель-ноябрь

Маршрут экскурсии

Аудитория

Туристы, желающие приобщиться к историческому, 
индустриальному и культурному наследию 
Республики Татарстан в аутентичной среде 
организованными группами или индивидуально;
Учащиеся общеобразовательных школ, 
профессиональных и высших учебных заведений;
Корпоративные туры и делегации, в том числе и 
иностранные.



Описание маршрута

Место отправления: Село Курманаево

История деревни, одной из старейших в Поволжье, берет свое 
начало в XVIII веке. В свое время в местном медресе Кизляу 
религиозное образование получали выдающиеся татарские 
просветители и писатели. Здание было построено в середине XVIII 
века и функционировало до начала XX. В 1911 г деревянное здание 
разобрали и поставили каменное – памятник гражданской 
архитектуры в стиле кирпичной эклектики, объект культурного 
наследия республики В 1918 году медресе было реорганизовано в 
начальную школу, с 1924 по 1926 гг. учебное заведение являлось 
школой крестьянской молодёжи, с 1926 по 1935 гг. – семилетней 
школой. В 1980–1982 гг. в здании действовало СПТУ-33. С 1988 года – 
средняя школа, с 2011 г. – основная школа. Сегодня в селе 
Курманаево работают две мечети.



Город Нурлат

Основан в 1905 году рядом с деревнями Верхний Нурлат и Нижний 
Нурлат, как станция «Нурлат» на железнодорожной ветке 
Симбирск – Уфа, в связи со строительством Волго-Бугульминской 
железной дороги. Официально появился на картах Российской 
империи в 1911 году. В 1930 году Нурлат становится центром 
района. В 1938 году Нурлат получил статус рабочего посёлка.
В 1961 году Нурлат получил статус города.
В 2009 году город отметил своё столетие со дня основания.

Дворец культуры (посещение регионального музея истории 
Закамья и города Нурлат)
Памятник-пушка «Защитникам Отечества»
Парк победы, вечный огонь и аллея славы
Здание военного завода депо Нурлат
Водонапорная башня
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Маршрут в городе:



Село Чулпаново

Основано в первой трети XVIII в. В дореволюционных источниках упоминается также как Барское 
Чулпаново. До реформы 1861 г. жители относились к категории помещичьих крестьян. Их 
основные занятия в этот период –земледелие и скотоводство.
В начале XX в. здесь располагалось волостное правление; функционировали церковь Марии 
Магдалины (с 1886 г.), земская школа (открыта в 1882 г.), 2 водяные мельницы, 2 кузницы, 
крупообдирка, шерстобойня, 2 бакалейные лавки.

В селе сохранилось здание земской больницы 
(построена при активной финансовой поддержке 
Английского Красного Креста, открыта в 1915 г., 
памятник архитектуры). Больница была рассчитана
на 70 коек. В годы Первой мировой, Гражданской и 
Отечественной войн использовалась в качестве 
госпиталя. Прекратила функционировать в 1990 г., в 
настоящее время не используется. В селе действуют 
дом культуры, библиотека (с 1933 г. как изба-читальня,
с 1969 г. в здании клуба), участковая больница, детский 
сад (с 1986 г.), многофункциональный центр, 2 мечети 
(1993 и 2008 гг.), молельный дом, обустроен парк 
культуры и отдыха.



Село Биляр-Озеро

Биляр-Озерское сельское поселение расположено в 25 км к западу 
от г. Нурлата, граничит с Самарской областью. Первые упоминания 
о церкви в селе Биляр-Озеро относятся к началу XVIII века. В 
исторических источниках имеются упоминания, относящиеся к 
церкви, датируемые 1731 годом, но, вероятно, православный храм 
построен был ранее. Чуваши-язычники, которые пришли сюда с 
побережья реки Волги, двигаясь вверх по Черемшану, поселились
в селе и были крещены ещё в начале XVIII века. То, что они были 
язычниками, подтверждает наличие Киремети (языческого 
капища) в ближайшем лесу. После их крещения в селе 
Биляр-Озеро построена деревянная церковь, которая была 
названа в честь Преображения Господня. Отсюда и двойное 
название села: Преображенское Биляр-Озеро. В XIX веке рядом со 
старым храмом был построен новый. Старое здание было 
разобрано и перевезено в село Елаур, где впоследствии сгорело. 
Нынешний деревянный храм был построен в 1870 году по проекту 
архитектора Тона на месте обветшавшего. В 1904 году возведён 
новый придел во имя Казанской иконы Божьей Матери. Внутри 
сохранились некоторые фрагменты росписей, возможно XIX века.



Село Кривое Озеро

Типичная татарская мечеть с несколько распластанным объёмом 
мечети и стройным минаретом была построена в 1889-1890 гг. В 
прошлом деревянное одноэтажное здание обложено кирпичной 
кладкой в конце 1990-х гг. Это тип двухзальной мечети с минаретом 
на крыше. Основной объём мечети решён по типу пятистенка с 
двумя молельными анфиладными залами. С северной стороны 
примыкают входные сени. Восьмигранный двухъярусный минарет 
смещён с центральной оси в сторону сеней. В глухом нижнем ярусе 
устроена винтовая лестница на световой фонарь азанчи. В 
оформлении фасадов были использованы элементы архитектуры 
классицизма и татарского декоративно-прикладного искусства.



Деревня Единение

Селение основано в конце XIX века в связи со строительством 
водяной мельницы. В селе проживает около 50 человек. Здесь 
находится памятник архитектуры республиканского значения – 
водяная мукомольная мельница 1894-1896 годов постройки.
Мельница принадлежала князю Сергей Александровичу 
Оболенскому и была построена на реке Большой Черемшан. Ранее 
на этих территориях располагалось его имение. В свое время 
представитель древнейшего дворянского рода был крупнейшим 
землевладельцем Причеремшанья – владел обширными землями 
и лесами, имел 3 мукомольные мельницы крупный винокуренный, 
содержал 100 голов лошадей, более 250 голов крупнорогатого 
скота, много мелкого скота и птицы.
Здание мельницы построено в стиле эклектики романтического 
направления. Внутри было установлено дорогостоящее 
швейцарское оборудование производства завода «Братья Бюлер». 
Мельница проработала до 2014 года. Исторические механизмы 
сохранились до сих пор.
Сама мельница стоит на дубовых сваях. Вода поступала из реки 
Большой Черемшан, и всё работало как часы. Всё здесь 
оборудовано по последнему слову швейцарской техники того 
времени.



Село Тюрнясево

Село Тюрнясево было основано на реке Большая Сульча в 1760-е гг. 
помещиками Змеевыми. Первая деревянная церковь освящена в 
1835 году, а существующий сейчас однопрестольный храм был 
построен в 1906-1913 гг. на средства помещика Ильи Федоровича 
Аносова и прихожан. Церковь была освящена в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери. Закрытый в 1937 г. храм вновь освящён в 
1988. Храм в Тюрнясево – довольно крупная церковь без 
восьмерика, в композиции которой просматриваются новаторские 
мотивы, характерные для начала XX века.
Строительство церкви в с. Тюрнясево началось в 1912 г. 
Завершилось в 1914г. освящена и открыта в 1915 г. Прекратил 
функционирование в 1937 г. В начале 60-х гг. на короткое время 
возобновило функционирование. Но опять была закрыта в 1962 г.
и превращена в хозяйственный склад совхоза «Тюрнясевский». 
Открыта после ремонтных работ в 1988 г. В данное время действует. 
Памятник в стиле эклектики.



Туристический маршрут по объектам культурного наследия 

Нурлатского района. 

Методическое пособие. 

В Нурлатском районе находится 83 населённых пункта и 15 памятников 

истории и археологии, многие из которых уникальны и неповторимы, что 

делает данное направление интересным не только с точки зрения культуры (т.к. 

выходцами данного района в разные времена было много именитых деятелей 

искусства, науки и культуры), но и с исторической стороны. Это, в свою 

очередь, будет способствовать развитию, так сказать и «научного туризма» и 

сделает Татарстан еще более привлекательным для посещения для людей, 

увлекающихся историей. 

 

Так же актуальности данному направлению придает, то что указанные 

объекты экскурсионной программы до сих пор представляют интерес для 

краеведов и туристов, т.е. посещение объектов, расположенных в Республике, 

с которыми еще не сильно знакомы не только жители нашей страны и 

зарубежья, а даже жители близлежащих районов и городов РТ. В результате, 

при большом анонсировании это поможет развить внутренний туризм, что в 

свою очередь даст положительное развитие, малому и среднему бизнесу и 

муниципальным учреждениям в районах и малых городах Татарстана. 

 

Целевой аудиторией являются все лица старше 7 лет  

- Туристы, желающие приобщиться к историческому, индустриальному и 

культурному наследию Республики Татарстан в аутентичной среде 

организованными группами или индивидуально;  

 учащиеся общеобразовательных школ, профессиональных и высших 

учебных заведений;  

 корпоративные туры и делегации, в том числе и иностранные. 

 Что касаемо численного охвата – за одну экскурсию можно охватить от 20 до 

50 человек. 

Целью проекта является развитие внутреннего туризма в Республике 

Татарстан, в частности популяризация объектов историко-культурного 

наследия, находящихся в муниципальном Нурлатском районе РТ, как 

инструмента экономического развития республики и малого бизнеса. Задачами 

проекта будут  

-привлечение общества к знакомству с историей земли русской и 

повышение социокультурной и научной привлекательности района для 

молодого населения республики и страны в целом. 

- создание новых рабочих мест для жителей сельской местности и малых 

городов Татарстана. 



-воспитание любви и интереса к родному краю. Роль краеведческого 

туризма в развитии кругозора, в воспитании чувства гордости за свою малую 

Родину. 

 А также включение посещаемых объектов в туристические  маршруты для 

иностранных гостей республики.  

 

                                             Программа тура 
Продолжительность – 9 часов 
Расстояние до района: 219 км  

Протяжённость: 124 км  

Сезон: апрель-ноябрь 

 

№ 

п\п 

Время Программа туристического маршрута 

1 10.00 - 10.30 Встреча гостей в с.Курманаево возле медресе 

Кизляу 

2 10.30 - 10.55 

10.55 -13.00 

 

 

 

Переезд из с.Курманаево в г.Нурлат 

Посещение: Дома культуры и музея Закамья, 

Памятник-пушка «Защитникам Отечества» 

Парк победы, вечный огонь и аллея славы 

Здание военного завода депо Нурлат 

Водонапорная башня 

3 13.00 – 14.00 Обед в г.Нурлат 

4 14.00 – 14.40 

15.20 – 15.40 

Переезд из г.Нурлат в с. Чулпаново 

Экскурсия в Земскую больницу 

5 15.40 – 15.55 

15.55-16.15 

Переезд из с.Чулпаново в с. Биляр-Озеро 

Экскурсия в Церковь Преображения 

6 16.15 – 16.35 

  16.35 – 16.55 

Переезд из с. Биляр-Озеро в с.Кривое  Озеро  

Посещение Мечети, постройки 90-х гг. XIX века 

7 16.55 – 18.00 

  18.00 – 18.20 

Переезд из с.Кривое  Озеро  в с.Единение 

Экскурсия-осмотр водяной мукомольной мельницы 

1894-1896 годов постройки 

8 18.20 – 18.40 

18.40 – 19.10 

Переезд из с.Единение в с.Тюрнясево 

 Осмотр Церкви Тихвинской Божьей Матери и 

церковно-приходской школы 

Окончание экскурсии 

 

 

 



Карта маршрута 

 

 

 

Нурла́тский райо́н (тат. Нурлат районы) — административно-

территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный 

район) в составе Республики Татарстан Российской Федерации. 

Административный центр — город Нурлат. На 1 января 2020 года численность 

населения района составляет 55 344 человека, при этом половина проживает в 

райцентре — более 32 тысяч. 

История района тесно связана с булгарским периодом в Поволжье и на Каме. 

Сам город Нурлат раньше имел разные названия: Южный Нурлат, Нурлат-

Октябрьский, сам район с 1930 по 1937 год именовался Октябрьским. 

Основным природным ресурсом района является нефть, имеющая решающее 

значение для экономики района. А главными экономическими отраслями — 

нефтедобывающая, перерабатывающая промышленность и сельское хозяйство. 

Развитый социально-экономический муниципальный район общей площадью 

2308,9 м², расположен на юге Республики Татарстан, на территории Западного 

Закамья и Самарского Заволжья, охватывает бассейн среднего течения 

реки Большой Черемшан, Кондурча и нижнее течение реки Большая Сульча. 

Граничит 

с Алькеевским, Алексеевским, Аксубаевским, Черемшанским районами 

Республики Татарстан, с Самарской (Кошкинский и Челно-Вершинский 

районы) и Ульяновской областями (Новомалыклинский район). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


 

Герб утвержден решением Совета Нурлатского муниципального района от 15 

июля 2006 года. В центре — фигура скачущего коня на фоне сияющего солнца. 

По одной из версий название города Нурлат переводится с татарского 

языка как «лучезарный конь». Также конный спорт и коневодство являются 

приоритетными направлениями социально-экономического развития района. 

Колосья в красном поле означают приоритет сельского хозяйства. Золото — 

символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта. Красный цвет 

означает труд, силу, мужество, красоту. Серебро — символ чистоты, 

совершенства, мира и взаимопонимания. Зелёный цвет — символ природы, 

здоровья, жизненного роста. 

В добулгарский период в районе расселялись 

племена срубной, городецкой и именьковской культур. 

Известны булгарские поселения, среди которых самыми крупными считаются 

Новоальметьевское и Новоамзинское городища. Защитники Казани после 

завоевания Казанского ханства Иваном Грозным в 1552 году ушли именно в 

эти края и основали ряд татарских селений — Бурметьево, Курманаево, 

Верхний и Нижний Нурлат, Савиново, Степное озеро, Чулпаново. Известны 

также поселения чувашей-язычников — Биляр-Озеро, Елаур, Егоркино, 

Вишнёвая поляна, Старые Челны и некоторые другие. Ранние сведения о 

татарских поселениях Верхний и Нижний Нурлат на реке Кондурче крайне 

скудны. Известно, что в XVI веке в низовьях реки Большой Черемшан селились 

отдельные группы приказанских татар. 

Археологически район исследован не полностью, данные разведок 1964—1968 

годов показывают наличие здесь двух видов памятников — неопределенных 

курганов, расположенных преимущественно на водоразделах, и булгарских 

поселений, приуроченных в основном к бассейну реки Черемшан. 

Археологические памятники Нурлатского района расположены в населённых 

пунктах Новое Альметьево, Новая Амзя, Селенгуши, Старая Татарская Амзя, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BD


Кульбаева Мараса, Старое Татарское Альметьево, Михайловка там найдены 

древние городища, селения, курганы и курганные комплексы. 

Нурлатский район описывается в дневниках естествоиспытателя, 

путешественника по России Петра Палласа (1741—1811), который он посещал 

в рамках академических экспедиций 1768—1774 годов. Его отряд на две недели 

останавливался в населённых пунктах бассейна реки Черемшан. 

Гражданская война 

Во времена гражданской войны железнодорожная станция «Нурлат» оказалась 

в районе боевых действий. Так, в 1918 году чехословацкий 

корпус численностью до 60 тысяч белогвардейцев и реакционным 

командованием поднял антисоветский мятеж. Белочехи наступали на Симбирск 

(Ульяновск) и подошли к Нурлату в июле 1918-го. Части Красной Армии в 

начале августа подожгли деревянное здание вокзала, но вынуждены были 

отступать. Белогвардейцы захватили Среднее Поволжье, пленённых 

красноармейцев привезли на станцию «Нурлат» и расстреляли на территории 

угольного склада. 

В августе 1918-го Красная Армия перешла в наступление от Симбирска 

на Бугульму. Уже в начале октября Нурлат был освобождён, останки 

расстрелянных поместили в братскую могилу, а в 1922 году на месте 

захоронения поставили фанерную пирамиду с красной звездой. В настоящий 

момент памятник жертвам гражданской войны находится рядом с ж/д-вокзалом 

города Нурлат. 

Cоветский период 

Территория района до 1920 года входила в Чистопольский уезд Казанской 

губернии и Мелекесский уезд Самарской губернии, с 1920 по 1928 

год относилась к Чистопольскому кантону Татарской АССР и Мелекесскому 

уезду Самарской губернии, с 1928 по 1930 год входила только в Чистопольский 

кантон. В 1930-м закончилась территориальная реформа по упразднению 

кантонов, 10 августа того же года территория была оформлена как 

новообразованный Октябрьский район. 

В Октябрьский район в годы Великой Отечественной войны были 

эвакуированы московский промышленные предприятия. По 

решению Государственного комитета обороны завод «Мосметрострой» был 

перепрофилирован на выпуск военной продукции и размещён в южном здании 

депо ж/д-станции «Нурлат», где в короткое время установили оборудование для 

выпуска снарядов реактивной артиллерии «Катюша». Завод работал в течение 

1941—1945 годов. 

Иосиф Сталин трижды отмечал в телеграммах вклад и боевой подвиг жителей 

района: «Передайте колхозникам и колхозницам Октябрьского района 

собравшим 2 538 000 руб. на строительство колонны „Колхозник Татарии“, 

сдавшим 12 566 пудов хлеба в фонд Красной Армии, 4000 пудов для рабочих 

промышленности, мой братский привет и благодарность красной Армии». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Территория района неоднократно менялась. Так, 16 июля 1958 года в состав 

района вошла бо́льшая часть упразднённого Тельманского района. В 1963—

1965 годах границы района также претерпели большие изменения: в те годы 

прошла неудачная реформа укрупнения районов, уже буквально через три года 

почти все субъекты были восстановлены в старых границах. А 19 августа 1987 

года в состав района передана часть территории Алькеевского района вместе с 

селом Новая Тумба. 

Мощный импульс развитию района придали нефтяные месторождения, 

которые были найдены немного позже, чем в других районах — в 1980-х годах. 

Однако, это помогло укрепиться в последующее десятилетие — сложные 

«девяностые», развивая нефтегазодобывающую отрасль. 

10 декабря 1997 года Октябрьский район переименован в Нурлатский. 

Современность 

В 1996—2007 годах Нурлатский район возглавлял Фатих Сибагатуллин, в 

2008—2013-х — Наиль Шарапов. С сентября 2018 года по настоящее время 

главой Нурлатского муниципального района и города Нурлат является Алмаз 

Ахметшин. 

Согласно итогам Всероссийской переписи населения 2020 года (из числа 

указавших национальность), в районе проживает татар — 51,5%, русских — 

23,8%, чуваш — 23,6%, представителей других национальностей − 1,1%. 

Действующий храм Преображения Господня в селе Биляр-Озеро был построен 

в 1870 году. Её придел в честь Казанской иконы Божией Матери был пристроен 

в 1904 году. Закрытый в 1930-е годы храм вернули РПЦ только в 1990-м, тогда 

же провели реставрацию. Композиция небольшой Преображенской церкви 

выполнена по образцовому проекту Константина Тона, отражающему 

классицистическое направление эклектики в архитектуре второй половины XIX 

века. Храм является объектом культурного наследия регионального значения. 

Двузальная татарская мечеть в селе Кривое Озеро с несколько распластанным 

объёмом и стройным минаретом на крыше была построена в 1889—1890 годах. 

Изначально деревянное одноэтажное здание конца 1990-х было обложено 

кирпичом. Основной объём мечети решён по типу пятистенника с двумя 

молельными анфиладными залами. С северной стороны примыкают входные 

сени. Восьмигранный двухъярусный минарет смещен с центральной оси в 

сторону сеней. В глухом нижнем ярусе устроена винтовая лестница на световой 

фонарь азанчи. В оформлении фасадов были использованы элементы 

архитектуры классицизма и татарского декоративно-прикладного искусства. 

Мечеть является объектом культурного наследия регионального значения. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2020%E2%80%942021)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C


с.КУРМАНАЕВО 

Медресе «Кизляу» в Нурлатском районе 
 

Село Курманаево Нурлатского района является одним из старейших в 

Поволжье. Хотя его история началась еще раньше, в XVIII веке. Тогда здание 

было деревянным и количество обучающихся небольшим. В 1911 году 

построили кирпичное здание с элементами псевдоренессанса. Открыли медресе 

в 1912-ом и там впоследствии обучались уже более 400 шакирдов. Выпускники 

медресе Кизляу были на особом счету, так как их обучали ишаны-шейхи. А 

учебное заведение являлось одним из крупнейших в крае и лучшим в 

Российской империи конца XIX — начала XX века. В начале XX века (1911г. 

деревянное здание разобрали и поставили каменное (1912г)— памятник 

гражданской архитектуры в стиле кирпичной эклектики, объект культурного 

наследия республики). В нем учились многие видные деятели мусульманской 

культуры. Например, Утыз Имяни, Нажип Думави, Ахметзаки Сафиуллин и 

другие Сегодня в селе Курманаево работают две мечети. В 1918 году медресе 

было реорганизовано в начальную школу, с 1924 по 1926 гг. учебное заведение 

являлось школой крестьянской молодежи, с 1926 по 1935 гг. – семилетней 

школой. В 1935 году школа стала средней, в 1988 году преобразована в 

восьмилетнюю. В 1980–1982 гг. в здании действовало СПТУ-33. С 1988 года – 

средняя школа, с 2011 г. – основная школа. Сейчас при школе работает 

историко-краеведческий музей. 

 

г.НУРЛАТ 

Основан в 1905 году рядом с деревнями Верхний Нурлат и Нижний Нурлат, как 

станция «Нурлат» на железнодорожной ветке Симбирск — Уфа, в связи со 

строительством Волго-Бугульминской железной дороги. Официально появился 

на картах Российской империи в 1911 году. 

В 1905 году сюда, на место будущего райцентра, приехали две семьи 

железнодорожников, которые и стали прокладывать местный кусок 

железнодорожной ветки. Строительство началось с небольшой будки у 

семафора. Туда выгружали шпалы и рельсы. 

В то время строили с помощью лопат и лошадей, но железная дорога была 

готова уже через два года. 28 августа 1911 года здесь прошёл первый поезд. 

Затем были построены первые дома, вагончики и здание депо. 

В годы Первой мировой и гражданской войн железная дорога пришла в 

запустение. Чтобы привести её в порядок потребовался не один год. Спустя 

несколько десятилетий железная дорога перешла на электрическую и тепловую 

тягу. Первый тепловоз пришёл в Нурлат в июле 1962 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


В 1930 году Нурлат становится центром района. 

В 1938 году Нурлат получил статус рабочего посёлка. 

Осенью 1941 года, во время Второй мировой войны, в рабочий посёлок были 

переправлены специалисты и рабочие из Москвы. Завод «Мосметростроя» был 

перепрофилирован на выпуск военной продукции и размещён в южном здании 

депо станции Нурлат. Завод работал в течение 1941—1945 годов. 

В 1961 году Нурлат получил статус города. 

В 2009 году город отметил своё столетие со дня основания. 

 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ г.НУРЛАТ 

Роскошное здание Дворца культуры — самое настоящее украшение Нурлата. 

Его зеркальный фасад и выдающаяся аркада с белоснежными колоннами 

притягивает взгляд. Над центральным входом изображена лира — символ 

искусства и творчества. 

Дворец культуры получил вторую жизнь после реконструкции 2002 года. С тех 

пор он является основной концертной площадкой города. Здесь проходят все 

торжественные и праздничные мероприятия. На них с успехом выступают 

самодеятельные коллективы молодежных, детских и разновозрастных 

объединений. Многие из них популяризируют народную и эстрадную 

татарскую культуру. Посетители располагаются в зрительном зале на 500 

посадочных мест. 

На втором и третьем этаже Дворца культуры находится Региональный музей 

истории Закамья и города Нурлат. В нем открыты шесть залов, где можно 

узнать о развитии Нурлата, событиях Гражданской войны, нурлатцах — Героях 

Советского Союза, развитии нефтяной промышленности и о других 

достижениях города и района. 

Среди экспонатов много предметов быта начала XX века. Особенным 

интересом пользуется мотоцикл 1937-го и автомобиль 1942-го гг. выпуска. 

 

Ипподром 

 Нурлат является республиканским центром коневодства, поэтому открытие 

ипподрома здесь было вопросом времени. Сегодня это одна из наиболее 

посещаемых достопримечательностей населенного пункта. 

Ипподром находится в черте города. На его территории расположены 

конюшни, манежи, прогулочные трассы и пастбища. Для гостей проводят 

экскурсии по всем помещениям. У каждого есть возможность увидеть, как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


кормят, чистят и тренируют лошадей. Самая интересная часть экскурсионной 

программы — это посещение манежа, где можно прокатиться верхом. 

Туристы также охотно посещают соревнования, которые регулярно проходят 

на ипподроме. Здесь можно посмотреть конкур, скачки и гонки на повозках. 

Стоит отметить, что тут содержатся породистые лошади, принадлежащие 

первому президенту Татарстана М. Шаймиеву, а также скакуны-победители 

всероссийских и международных соревнований. 

Летом на ипподроме устанавливается открытая сцена, на которой проходят 

танцевальные и музыкальные концерты. Посетив такие мероприятия, 

посетители смогут познакомиться с татарским искусством, фольклором и 

увидеть красочные национальные костюмы. 

Памятник-пушка «Защитникам Отечества» 

В центральной части Нурлата установлен необычный мемориал — 

действующая пушка. Инициатива создания памятника принадлежала Мансуру 

Сингатуллину. Средства на установку памятника он тоже пожертвовал сам. 

Открытие мемориала прошло в рамках празднования Дня Победы. 

Пушка установлена на постаменте из острых камней. Дуло направленно в 

воздух. Каждый год, 9 мая, пушка приводится в действие. Любой ветеран может 

подойти и совершить холостой выстрел. Памятник расположен в достойном 

месте. Его окружают опрятные аллее и небольшой сад камней. 

Парк Победы, Вечный огонь, Аллея Славы 

 В парке Победы находится масштабный мемориальный комплекс, который 

смело можно назвать музеем военной истории под открытым небом. Его 

главная достопримечательность — это стела «Журавли». Она представляет 

собой абстрактный меч, направленный лезвием в небо. По контуру установлены 

бронзовые скульптуры летящих журавлей. 

На каменной рукояти выгравированы татарские народные узоры. С обеих 

сторон от стелы установлены надгробия из красного и чёрного гранита. На них 

выгравированы надписи посвящения в честь воинов Великой Отечественной и 

Афганской войн. 

Пройдя дальше по аллеи, туристы увидят выставку военной техники. Здесь 

представлены гаубицы, танки, БМП, гаубицы и самолёты. Каждый экспонат 

снабжён стендом с подробной информационной справкой. 

Парк Победы также является одним из лучших мест для прогулок в Нурлате. 

На его территории обустроена зона отдыха и детские площадки. Повсюду 

установлены арт-объекты: фонтаны, необычные скамейки, абстрактные 

скульптуры и арки. Если Вы желаете устроить семейную фотосессию, то этот 

парк идеально подходит. 



 «Вечный огонь» — старейший военный мемориал Нурлата. Он был открыт в 

1966 году. В центре площади возвышается прямоугольная стела с вечным 

лозунгом: «Никто не забыт, ничто не забыто». Её верхняя часть украшена алой 

пятиконечной звездой, а у подножия стоит бронзовое изваяние советского 

солдата. 

Фоном стеле служит Стена Памяти. На ней увековечены имена шести тысяч 

нурлатцев, павших в 1941-1945 гг. С боку тянутся Аллея Славы. Она состоит из 

бронзовых бюстов Героев Советского Союза. 

 

Водонапорная башня 

Башня была возведена в 1910 годах XX века и является одним из старейших 

сооружений города Нурлат. Как и многие подобные конструкции того времени, 

водонапорное сооружение служило для снабжения паровозов водой. Такие 

башни ставили вдоль железнодорожных путей, и они были связаны 

подземными водопроводами с колонками. 

В верхней части башни находился резервуар с водой. А в нижней части 

располагался паровой котел с насосом. Несмотря на свое техническое 

предназначение, здание очень красивое. Но оно нуждается в реконструкции и 

внутреннем ремонте. Но, к сожалению, в нем ничего не сохранилось, а 

резервуар законсервирован, и сооружение потихонечку разрушается. 

 

Продолжаем исторический экскурс во времена фронтовые, когда Нурлат 

самоотверженно работал в тылу. 

 

Здание военного завода депо Нурлат 

 Осенью сурового 1941 года из Москвы на станцию Нурлат прибыл эшелон 

товарных вагонов и платформ со станками, необходимым оборудованием, 

специалистами и рабочими с семьями. По решению Государственного 

Комитета обороны завод «Мосметрострой» был перепрофилирован на выпуск 

военной продукции и размещен в южном здании депо станции Нурлат. Станки 

заработали, и через несколько дней завод дал первую продукцию – снаряды для 

реактивной артиллерии, для легендарных «Катюш». Завод работал в течение 

всей войны. И за все это время ни одной минуты простоя станков. В каждую 

смену изготавливали от 20 до 45 снарядов, а ведь за ними работали, в основном, 

женщины и подростки. 

 

 



С.ЧУЛПАНОВО 

Основано в первой трети XVIII в. В дореволюционных источниках упоминается 

также как Барское Чулпаново. 

До реформы 1861 г. жители относились к категории помещичьих крестьян. Их 

основные занятия в этот период – земледелие и скотоводство. 

В начале XX в. здесь располагалось волостное правление; функционировали 

церковь Марии Магдалины (с 1886 г.), земская школа (открыта в 1882 г.), 

больница (построена в 1913–1914 гг.), 2 водяные мельницы, 2 кузницы, 

крупообдирка, шерстобойня, 2 бакалейные лавки. В этот период земельный 

надел сельской общины составлял 1454 десятины. 

В селе действуют дом культуры, библиотека (с 1933 г. как изба-читальня, с 1969 

г. в здании клуба), участковая больница, детский сад (с 1986 г.), 

многофункциональный центр, 2 мечети (1993 и 2008 гг.), молельный дом, 

часовня в память церкви Марии Магдалины, сгоревшей в 1970-е гг. (с 2010 г.), 

обустроен парк культуры и отдыха. 

В селе сохранилось здание земской больницы (построена при активной 

финансовой поддержке Английского Красного Креста, открыта в 1915 г., 

памятник архитектуры). Больница была рассчитана на 70 коек. В годы Первой 

мировой, Гражданской и Отечественной войн использовалась в качестве 

госпиталя. Прекратила функционировать в 1990 г., в настоящее время не 

используется. 
 

Земская больница, 1914 г. 
Строительство земской больницы в с.Чулпаново началось в 1913 году, 

завершилось - 1914г. 

Строилась больница при активной финансовой поддержке Английского 

Красного Креста. 

Больница на 70 коек открылась в 1915г. Имелись отделения: хирургическое, 

терапевтическое и родильное. В годы первой мировой войны, гражданской и 

Великой Отечественной войн, была превращена в госпиталь. 

Во 2й половине XX века функционировала как участковая больница. 

В 1974г был построен новый корпус лечебницы.Здание в качестве больницы 

прекратило функционирование в 1990г и ныне не используется. 

 

Церковь  Преображенская, 1870г. с. Биляр-Озеро 

Биляр-Озерское СП расположено в 25 км к западу от г.Нурлат, граничит с 

Самарской областью, Фомкинским СП, Гайтанкинским СП, Чулпановским СП. 

Территория СП представляет равнину, без лесов и больших рек, есть озеро.  

Первые упоминания о церкви в селе Биляр-Озеро относятся к началу XVIII 

века. В исторических источниках имеются упоминания, относящиеся к церкви, 



датируемые 1731 годом, но, вероятно, православный храм построен был ранее. 

Чуваши-язычники, которые пришли сюда с побережья реки Волги, двигаясь 

вверх по Черемшану, поселились в селе и были крещены еще в начале XVIII 

века. То, что они были язычниками, подтверждает наличие Киремети 

(языческого капища) в ближайшем лесу. 

После их крещения в селе Биляр-Озеро была построена деревянная 

церковь, которая была названа в честь Преображения Господня. Отсюда и 

двойное название села: Преображенское Биляр-Озеро. Здание церкви было 

деревянным и небольшим. В XIX веке, по-видимому, оно не вмещало всех 

верующих села. Поэтому рядом со старым храмом был построен новый. Старое 

здание было разобрано и перевезено в село Елаур, где впоследствии сгорело. 

Нынешний деревянный храм был построен в 1870 году по проекту 

архитектора Тона на месте обветшавшего. В 1904 году возведен новый придел 

во имя Казанской иконы Божьей Матери. На данный момент действует лишь 

главный престол. Внутри сохранились некоторые фрагменты росписей, 

возможно XIX века. 

Прекратила функционирование в 30-е г. 20 века. Восстановлена и открыта в 

1990 г 

 

Мечеть, 90-е гг. XIX века в с. Кривое Озеро 

Типичная татарская мечеть с несколько распластанным объемом мечети и 

стройным минаретом была построена в 1889-1890 гг. В прошлом деревянное 

одноэтажное здание обложено кирпичной кладкой в конце 1990-х гг.  Это тип 

двухзальной мечети с минаретом на крыше. Основной объем мечети решен по 

типу пятистенника с двумя молельными анфиладными залами. С северной 

стороны примыкают входные сени. Восьмигранный двухъярусный минарет 

смещен с центральной оси в сторону сеней. В глухом нижнем ярусе устроена 

винтовая лестница на световой фонарь азанчи. В оформлении фасадов были 

использованы элементы архитектуры классицизма и татарского декоративно-

прикладного искусства. 

 

 



 

Водяная мукомольная мельница князя С.А. Оболенского в 

Нурлатском районе, Татарстан, деревня Единение 

В деревне Единение Нурлатского района находится памятник архитектуры 

республиканского значения - водяная мукомольная мельница 1894-1896 годов 

постройки. В селе проживает около 50 человек. Селение основано в конце XIX 

века в связи со строительством водяной мельницы. 

Располагается она на холме, откуда открываются чудесные виды. Мельница 

принадлежала князю Сергей Александровичу Оболенскому и была построена 

на реке Большой Черемшан. Ранее на этих территориях располагалось его 

имение. В свое время представитель древнейшего дворянского рода был 

крупнейшим землевладельцем Причеремшанья. Князь С.А. Оболенский –

владел обширными землями и лесами (4831 десятин), имел 3 мукомольные 

мельницы – 2 водяные, на р.Черемшан и на р.Сульча и одну паровую на усадьбе, 

крупный винокуренный завод был в Александровской слободе, затем она стала 

называться совхоз Тюрнясевский. Содержал 100 голов лошадей, более 250 

голов крупнорогатого  скота, много мелкого скота и птицы.  Сам Столыпин 

Пётр Аркадьевич, проезжая по этой дороге, заезжал и к помещику Шульцу, и к 

Оболенскому. Здесь, в деревне Чулпан, были имения жены Столыпина – Ольги. 

Великий реформатор Столыпин очень тепло отзывался об Оболенском в 

письмах к своей жене: «Алексей – очень умный и порядочный человек», «Я был 

у Алёши…». Вместе они планировали к этой мельнице провести железную 

дорогу. А так вокруг неё сплошь обозы стояли, народ со всех сторон вёз зерно. 

Эти обозы нередко ночевали прямо здесь, потому что не успевали перемолоть 

муку. По рассказам моего отца, эта мельница была долгие годы здесь 

кормилицей. Санка за санкой шли, говорил он. Настолько очередь 

продвигалась… Всё это было давно, будто в другой жизни, в другом веке, но я 

как сейчас это вижу… 

 Здание мельницы построено в конце XIX в.(1894-1896 гг) в стиле эклектики 

романтического направления это проект инженера Аносова, затем, ещё до 

революции, её выкупил и достроил князь Оболенский, сдано в эксплуатацию 

1897г. Внутри было установлено дорогостоящее швейцарское оборудование. 

Известный с тех времён и по сегодняшний день завод для устройства мельниц 

«Братья Бюлер» устанавливал здесь оборудование. Привозили из города 

Уцвиль. В 1932 году здесь установили 2 водяные турбины. Чуть позже, в 1964-

ом, их заменили на дизельные двигатели. Мельница проработала до 2014 года. 

Исторические механизмы сохранились до сих пор. 

 

 По проекту эта мельница была не кирпичная, а деревянная. И пятиэтажная, а 

построили только три этажа плюс мансардный этаж. Сама мельница стоит на 

дубовых сваях. Вода поступала из реки Большой Черемшан, и всё работало как 



часы. Всё здесь оборудовано по последнему слову швейцарской техники того 

времени. 

 Здание требует реставрации и поэтому туристов сюда не водят. 

 Директор  краевого музея Закамья обращалась в швейцарскую фирму за 

помощью, московские представители завода «Братья Бюлер», хотели выкупить 

мельницу вместе с землёй, но она не дала. Отстояла. 

 

Церковь и церковно-приходская школа начало ХХв. в с. 

Тюрнясево 

 Село Тюрнясево было основано на реке Большая Сульча в 1760-е гг. 

помещиками Змеевыми. Первая деревянная церковь освящена в 1835 году, а 

существующий сейчас однопрестольный храм был построен в 1906-1913 гг. на 

средства помещика Ильи Федоровича Аносова и прихожан. Церковь была 

освящена в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Закрытый в 1937 г. храм 

вновь освящен в 1988. Храм в Тюрнясево — довольно крупная церковь без 

восьмерика, в композиции которой просматриваются новаторские мотивы, 

характерные для начала XX века. 

Строительство церкви в с. Тюрнясево началось в 1912 г. Завершилось в 1914г. 

освящена и открыта в 1915 г. Прекратил функционирование в 1937 г. В начале 

60-х гг. на короткое время возобновило функционирование. Но опять была 

закрыта в 1962 г. и превращена в хозяйственный склад совхоза 

«Тюрнясевский». Открыта после ремонтных работ в 1988 г. В данное время 

действует. Памятник в стиле эклектики. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5271004465
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5932590149
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5170013892
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5170013892
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785782903626
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