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внешней силы - сложившегося на протяжении веков уклада жизни северокавказских 
обществ. Фактическая унификация системы местного самоуправления имела ре-
зультатом преодоление внутренней политической и экономической раздробленности 
территорий Кавказа, их внутреннее сближение и одновременно вхождение в единое 
российское административное пространство.  
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�l �h �j �b �b �� �q �_ �e �h �\ �_ �q �_ �k �l �\ �Z �� - каменный век. Кропотливым трудом наш первобытный предок 
веками оттачивал искусство обработки камня, создав удивительные по форме и до-
вольно эффективные орудия. Камень вполне послужил человеку, но пришло время, 
когда его возможности перестали удовлетворять потребности развивающегося об-
щества. 

В эпоху энеолита, как мы уже знаем, люди открыли чудесные качества меди. 
Стали явными преимущества этого первого из известного человеку металлов перед 
камнем. И вдруг древние кавказцы делают новое открытие - оказывается самород-
ную медь можно выплавлять, а если при этом к ней добавить олово или мышьяк, то 
получается сплав, обладающий новыми свойствами. Это бронза, она тверже меди, 
более легкоплавка, а значит удобна для изготовления орудий. Открытие бронзы 
ознаменовало нач
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и предметы вооружения, обломки гончарной посуды и другие 
творениия рук человеческих, поднятые археологами из земли, никак не продвигают 
нас к познанию тайны названий племен - их создателей. Поэтому, изучая человече-
скую деятельность по ее материальным остаткам, ученые вводит понятие "археоло-
гической культуры".Археологической культурой называют памятники одной террито-
рии и эпохи, имеющие общие черты в орудиях труда, жилищах, общественной жизни, 
культуре. Тем самым, дописьменная история общества представляется как история 
взаимодействия и смены археологических культур, обладающих своим особым ярко 
выраженным лицом. 
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С учетом сказанного, бронзовый век на Северо-Западном Кавказе распадается 
на три периода. Первый - ранняя бронза (вторая половина III тыс. до н.э.) - время 
бурного расцвета всемирно знаменитой майкопской археологической культуры и 
начала становления дольменной культуры. Второй - средняя бронза (II тыс. до н.э.) - 
период активного прогресса культуры строителей сказочных дольменов и парал-
лельной ей северокавказской культуры. Третий - поздняя бронза (рубеж II-I тыс. до 
н.э.) - время развития яркого металлургического центра, представленного прикубан-
ской культурой [1]. В самом конце столетия минувшего внимание выдающегося рус-
ского археолога Н.И.Веселовского привлекла грандиозная земляная насыпь в г. Май-
копе. Она оказалась погребальным памятником - курганом, давшим впоследствии 
название знаменитой майкопской культуре. На заре бронзового века у племен Севе-
ро-Западного Кавказа прочно укрепилась вера в потустороннюю жизнь. Первобыт-
ные люди думали, что человек, завершая свою жизнь на Земле, переходит в иной 
мир. С учетом этого в данную эпоху выработался особый обряд захоронения умер-
ших соплеменников. У майкопцев он был связан с сооружением над могилой высоких 
земляных холмов-курганов. 

Под 11-метровой толщей Майкопского кургана была открыта четырехугольная 
погребальная камера, разделенная на северную и южную части. Северная, в свою 
очередь, делилась пополам. В большом отсеке на циновке покоился одетый в бога-
тейшие платья мужчина. Тело его было посыпано красной краской и усеяно много-
численными золотыми украшениями, состоящими из 68 штампованных фигурок 
львов, 19 фигурок быков, 38 колец, серег, бляшек и множества бус. Все они были 
нашиты на полог, который укрывал погребенного. В двух других камерах находились 
женщины. Вдоль стен могилы были расставлены сосуды - глиняные, каменные, зо-
лотые и серебряные, на ее дне находились различные орудия труда и оружие из 
меди и камня. Над основным погребением был воздвигнут балдахин. Его поддержи-
вали серебряные трубочки, на концы которых были насажены фигурки золотых и 
серебряных бычков. 

Исключительное богатство Майкопского кургана, самобытность и изящество 
обнаруженных в нем вещей и изделий удивляют и восхищают. Возникает естествен-
ный вопрос: чья же рука начертала на стенках серебряных сосудов горные пейзажи и 
изображения диких зверей, отлила фигурки золотых круторогих быков, сотворила 
чудесные гирлянды разноцветных бус? Многое говорит о присутствии во всем этом 
традиций народов далекой Передней Азии. Не исключено, что на заре бронзового 
века волны переселенцев из Месопотами и Сирии принесли на Северный Кавказ 
часть своей древней культуры, обогатив ею коренные племена. Но ясно и другое - 
майкопская культура формировалась и развивалась, прежде всего, на местной осно-
ве и вросла своими глубокими корнями в достижения неолитической и энеолитиче-
ской эпох. Существование майкопской археологической культуры относится ко вто-
рой половине III тыс. до н.э. (2500-2000 гг. до н.э.). Она раскинулась на общирном 
пространстве от Тамани до Дагестана, но сердцем ее являлось Прикубанье. 

Как жили майкопцы, принесшие мировую славу нашему древнему краю? Уче-
ным сегодня известна группа интересных бытовых памятников майкопской культуры. 
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В эпоху ранней бронзы неизмеримо возрастает значение семейной общины, 
которая теперь приобретает патриархальный характер. Мужчина, выступавший од-
новременно воином, скотоводом и металлургом, становится опорой общины, ее гла-
вой и родоначальником. В истории народов Северного Кавказа наступает эра патри-
архата [4]. 
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Вступление племен Северо-Западного Кавказа в эпоху становления классовых 
отношений немало отразилось на географии их расселения. Беспрерывные вторже-
ния орд завоевателей также вносили хорошо заметные штрихи в политическую карту 
нашего края. Одни племена, уступая напору агрессоров, оставляли насиженные 
земли, переселяясь на новые территории. Другие постепенно растворялись в куль-
туре пришельцев, теряя свою неповторимость и самобытность. Третьи, проявив 
твердость и исключительную жизнеспособность, сумели сохранить прежний облик и 
при этом обогатить его свежими красками. 

 К последним, пожалуй, следует отнести адыгов. Упорно преодолевая сюрпри-
зы суровой средневековой эпохи, они сохранили верность традициям своих предков, 
преданность древней кавказской земле. 

Племенной союз меотов, достигший вершины развития в раннежелезном веке, 
в начале I тысячелетия н.э. вступил в полосу затяжного кризиса и упадка. В немалой 
степени это было связано с усилением политической роли адыгского племени зихов. 
С давних пор населяя причерноморские области, зихи довольно легко преодолевали 
последствия сарматских вторжений в степи Предкавказья. Во II в. н.э. их вождь Ста-
хемфак, идя навстречу интересам могучего Рима, объявил свой народ подданным 
римского императора. Этот дальновидный шаг укрепил политический вес зихов сре-


