
немного из истории.. 

Одним из крупнейших населенных пунктов Наурского района является 

станица Наурская. По некоторым данным название станицы происходит от 

тюркского слова «наур» что значает «болото, озеро, темная вода». Станица была 

расположена в болотистой и топкой пойме реки Терек. 

Первые сведения о станице относятся к середине XVII века. По одной из 

версий, первоначально станица располагалась на правом берегу реки Терек. 

Позднее она была перенесена на левый берег. Это было связано с вытеснением 

татар из этих мест. На прежнем месте позже был основан чеченский аул Нижний 

Наур (ныне село Надтеречное). 

В 1769 году по приказу Екатериры II на Терек были переведены волжские 

казаки из станицы Дубовской, которые расселили под именем Моздокского 

казачьего полка между крепостью Моздок и гребенскими городками в станицах 

Галюгаевской, Наурской, Ищерской, Мекенской и Калиновской. Во главе 

которых встал атаман И.Д. Савельев, получивший чин полковника 

(впоследствии – генерал). В станице Наурской существовали «сады Савельева», 

названные так по имени владельца. 

В январе 1772 года на Тереке появляется Емельян Пугачев, который 

посещает три станицы расположенные на Тереке, в том числе и станицу 

Наурскую. Казаки, собрав сход станиц, просили Пугачѐва, чтобы он похлопотал 

о получении ими жалования, приравненного к жалованью «коренных» терских 

казаков. Пугачев, вероятно, не выполнил поручение данное казаками, так как по 

дороге был задержан постовыми казаками и привезен в Моздокскую 

комендантскую канцелярию из которой, в последствии, ему удалось бежать. 

  

Еще одно знаменательное событие.. 

ГЕРОЙСКАЯ ОБОРОНА НАУРСКОЙ СТАНИЦЫ В 1774 ГОДУ 

  Оборона Наурской станицы моздокскими казаками десятого июня 1774 

года представляет собой один из тех подвигов, которые, не имей большого 

политического и военного значения, вместе с тем невольно останавливают на 

себе внимание и современников и потомства, поражая ум и воображение. И в 

летописях царствования великой императрицы русской, столь славного 

богатырскими делами, и в летописях кавказской войны этот эпизод должен 

занять место между славными подвигами, прославившими русское имя. 

Была первая турецкая война, и Наурскую столицу обложило 

восьмитысячное скопище татар, кабардинцев и турок, под предводительством 



калги из рода крымских султанов. Строевые казаки еще не возвращались из 

похода, и дома оставались только старики, женщины, дети и легионная команда. 

У неприятеля был явный расчет захватить врасплох беззащитных жителей 

станицы, которая едва только устраивалась, хотя, правда, и была обнесена валом 

и снабжена орудиями. Неприятель не знал, однако же, с кем будет иметь дело — 

и встретил небывалое войско с небывалым оружием. Разряженные наурские 

казачки в красных сарафанах вышли на защиту родного города и отражали 

неприятельские приступы наряду с мужьями и братьями. На женщин, между 

прочим, была возложена обязанность поддерживать костры, разогревать смолу и 

лить со стен кипяток на головы штурмующих. Сохранилось предание, что даже 

щи, варившиеся к обеду, шли у казаков на дело защиты. 

 

Оборона Наура была первым случаем, когда от кавказской женщины 

понадобилась серьезная и опасная боевая служба. Впоследствии она уже не 

расставалась с ней и сроднилась, как с чем-то неизбежным среди суровой 

обстановки порубежного быта. Моздокские казачки не пугались ни свиста 

вражеских пуль, ни стрел, ни дикого рева и гика нападающих неприятелей. 

Спокойно, рядом со старыми волжскими бойцами встречали они яростные атаки 

татар, защищались серпами, косили косами смельчаков, появлявшихся на 

земляном валу станицы. Чугунные пушки перевозились на людях с места на 

место, смотря по тому, откуда усиливался приступ. 



Несколько отбитых штурмов дорого стоили татарам. Полагают, что их потеря 

простиралась до восьмисот человек и что большая часть ее пала на кабардинцев. 

В числе убитых кабардинцев был и один из известных владельцев, князь Кагока 

Татарханов, и тело его осталось на поле сражения. Уже одно это обстоятельство 

показывает, как сильно было смятение татар, считающих священным долгом 

выносить из боя тела убитых товарищей, а тем более вождей и предводителей. 

Целый день длилась кровавая борьба за обладание Науром, и целый день, 

истомленные боем, наурцы ожидали выручки, но выручка не появлялась. 

Станица Червленная лежала всего в сорока верстах, но сообщение с ней было 

прервано. 

Говорят, что в Червленной был слышен гул пушечных выстрелов, но что 

командир пехотного полка, расположенного в станице, почему-то думал, что у 

наурцев идет совсем не кровавая драма, а водевиль с потешными огнями, до 

которых, нужно сказать мимоходом, был великий любитель начальник 

моздокских казаков старый полковник Савельев. 

Так прошел день десятого июня. Одиннадцатого с рассветом вновь 

загремели казацкие пушки, но к общему удивлению неприятель быстро стал 

отходить от станичных валов, и скоро беспорядочные толпы его скрылись из 

глаз изумленных наурцев. Никто не знал и не догадывался о настоящей причине 

столь поспешного отступления вражеского табора, и уже впоследствии только 

стали говорить, что снятием осады Наур обязан был казаку Перепорху, 

наведшему орудие прямо на высокий курган, где стояла ставка калги, и 

счастливым выстрелом убившего любимого племянника предводителя. В этой 

случайности кал га увидел для себя дурное предзнаменование и больше не хотел 

оставаться на тех полях, которые обагрены были неповинной кровью юноши... 

Спустя много лет после этого события, в 1838 году, казаки разрывали однажды 

станичный курган, на котором, по рассказам их дедов, стояла ставка крымского 

султана, и действительно нашли в земле человеческие кости, серебряный 

кувшин и золотые украшения с пояса и конской сбруи. Кто знает, быть может, 

это и были останки того человека, случайная смерть которого решила участь 

наурской осады. 

Хотя рассказ с казаке Перепорхе и его удачном выстреле и довольно 

популярен среди жителей Наурской станицы, но большинство казаков и доныне 

приписывает снятие осады и бегство неприятеля только особому Божьему 

покровительству. Предание говорит, что на заре одиннадцатого июня, в день 

памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы, два всадника на белых конях 

и в белой одежде проехали вдоль вражеского стана и навели на татар 



панический ужас. В ознаменование этого события в наурской церкви устроен 

даже придел во имя апостолов Варфоломея и Варнавы, и день одиннадцатого 

июня празднуется в Моздокском полку до настоящего времени. Так же был 

поставлен памятник с надписью: «Героическим Терским казачкам с Божьей 

помощью отстоявшим ст. Наурскую». 

 

"Это бабий праздник", — говорят о нем казаки, вспоминая славное участие, 

которое приняло в бою женское население станицы. Многие из 

представительниц славного дела дожили до позднейшего времени, и посетители 

Наура еще не очень давно встречали старых героинь, украшенных медалями за 

его оборону. 

XIX век 

В 1804 год построена церковь Во имя Рождества Христова, деревянное 

строение, с отдельной колокольней и решетчатой оградой на каменном 

фундаменте обществом станицы Наурской, за счѐт станичного капитала. 

Разрушена в 30-е годы 20 века. На еѐ фундаменте построен летний кинотеатр. 

В 1820 году в станице Наурской на деньги казаков по распоряжению 

командира Кавказской линии генерал-майора К. Ф. Сталя был построен лазарет. 

 

XX век 

В 1907 году в станице было дворов — 708, жителей — 4785; 1 церковь, 

1 молитвенный старообрядческий дом, 2 школы, 1 питейный дом и 29 торгово-

промышленных заведений.  В 1916 году была проложена железная дорога. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%86%D1%8B


После окончания Гражданской войны в марте 1920 года существовавшая 

до этого с 1860 года Терская область, на территории которой располагались 

земли, вошедшие впоследствии в Наурский район, была ликвидирована. 

20 января 1921 года на территории бывшей Терской области были 

образованы Горская АССР и Терская губерния. 

13 февраля 1924 года была образована Юго-Восточная область с центром в 

городе Ростов-на-Дону, в состав вновь образованной области вошли Терская 

губерния, с центром в городе Георгиевске, Кубано-Черноморская 

область, Донская область, Ставропольская губерния. Когда 16 октября того же 

года к Юго-Восточной области были присоединены автономные области и 

округа Северного Кавказа, в том числе город Грозный, возник 

объединѐнный Северо-Кавказский край. 

2 июня 1924 года Терская губерния преобразована в Терский округ, в 

составе которого создано 16 районов, в том числе впервые образован Наурский 

район, административным центром которого стала станица Наурская.  

Согласно переписи населения 1926 года в станице проживало 4648 человек, из 

них великороссов — 4444. 

Однако, уже в 1928 году, в результате очередной реорганизации Наурский 

район был упразднѐн. В 1930 году был упразднѐн и Терский округ.  

10 января 1934 года снова состоялось разделение Северо-Кавказского края 

на Азово-Черноморский край и собственно Северо-Кавказский край со столицей 

в городе Пятигорске. После реорганизации 23 января 1935 года в Северо-

Кавказском крае стало 43 района, и это стало второй датой рождения Наурского 

района. В этом же году город Ставрополь был переименован в город 

Ворошиловск. А после смерти Серго Орджоникидзе в 1937 году Северо-

Кавказский край переименован в Орджоникидзевский. Центр 

Орджоникидзевского края перенесѐн из города Пятигорска в город 

Ворошиловск. Таким образом, Наурский район из состава Северо-Кавказского 

края перешѐл в Орджоникидзевский.  

После освобождения Орджоникидзевского края от немецко-фашистских 

захватчиков в 1943 году город Ворошиловск был переименован Ставрополь, а 

Орджоникидзевский край — в Ставропольский.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 г. д.№1/853 

было принято решение о ликвидации Чечено-Ингушской АССР (ЧИАССР) и 

новом административном устройстве. В соответствии с данным указом была 

образована Грозненская область, территория которой была гораздо больше 

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%A2%D0%B5%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%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%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/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%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%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%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%94%D0%BE%D0%BD%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%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


современной территории Чеченской Республики — в неѐ входила также часть 

современного Дагестана и Ставропольского края.  

С 1944 года по 1957 год Наурская и Наурский район входили в состав 

Грозненской области. 

9 января 1957 года Указом Президиума Верховного Совета СССР от «О 

восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР» и указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР д.№721-4 «О восстановлении ЧИАССР 

и упразднении Грозненской области» была восстановлена Чечено-Ингушская 

АССР с центром в городе Грозный.  

При этом, без учѐта мнения местного населения, абсолютное большинство 

которого на тот момент составляли русские[26], район был передан, вместе с 

территорией нынешнего Шелковского района, восстановленной ЧИАССР. 

Территориальная конфигурация восстановленной Чечено-Ингушской 

АССР была значительно иной, чем в момент упразднения (7 марта 1944 года). В 

частности, Пригородный район не был возвращѐн в состав республики и отошѐл 

к Северо-Осетинской АССР. Также было запрещено селиться на территориях 

существовавших до депортации Галанчожского, Чеберлоевского, Шароевского  

районов и на некоторых территориях Итум-Калинского и Шатоевского районов. 

В результате в качестве своего рода «компенсации» за территориальные потери 

в состав ЧИАССР были переданы населѐнные русскими и другими не-

вайнахскими народами Наурский, Каргалинский и Шелковской районы, 

территория которых ранее принадлежала Ставропольскому краю. 

С 1957 года по 1991 год Наурская и Наурский район входили в состав 

ЧИАССР. 

С декабря 1991 года и по настоящее время район находится в составе Чеченской 

республики. 

 

XXI век 

В начале 2011 года на месте старого храма, разрушенного в 1937 году, в 

Наурской началось строительство новой церкви Рождества Христова, 

возведение которой финансировал владелец Русской медной компании Игорь 

Алтушкин. Храм был достроен и торжественно открыт 4 марта 2017 года. 

 

Промышленность: 

В основном было развито сельское хозяйство — виноделие и садоводство. В 

станице имеелось несколько комбинатов по производству соков и 

консервированной продукции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B6%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%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%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%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%83%D0%BC-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%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%A8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%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%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Действует ассоциация местных фермерских хозяйств, имеющая в своѐм 

распоряжении 8 тысяч гектаров земли. 

 

Культура и спорт 

В станице имеются творческие коллективы терских казаков (детский хор 

«Наурские казачата») и чеченцев.  

 

 
Районная библиотека по состоянию на 2015 год насчитывала более 50 тыс. книг.  

Наурская средняя школа ведѐт свою историю с 1911 года (первая школа, 

открывшаяся на территории современного Наурского района). 

 

Спортивные организации 

 

 
Филиал спортивного клуба «Рамзан» 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B


 
Центр греко-римской борьбы заслуженного мастера спорта СССР, 

неоднократного чемпиона мира Ислама Дугучиева 

Спортивно-благотворительный центр имени заслуженного тренера СССР и 

РСФСР по греко-римской борьбе Пазлу Умарова 

 

 
Спортивный мотоклуб 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D1%83_%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
Футбольный стадион 

Футбольный клуб «Спартак-Наур» 

Футбольный клуб «Строитель-Наур» 

Обе футбольные команды выступают в любительской лиге ЮФО. 

 

Религиозные объекты 

 
Мечеть (сердце ст.Наурской) 

 

 
Храм Рождества Христова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE


 


