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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном мире, в условиях глобализации и 
информатизации социально-экономических, культурных и 
политических процессов, идет реформирование всех сфер 
жизнедеятельности мирового сообщества и многих его социальных 
институтов. Данные тенденции вызывают особый интерес к 
гуманитарной, социокультурной, информационно-коммуника-
ционной составляющей образовательной деятельности.  

В этой ситуации повышение качества образования становится 
одной из актуальных проблем не только для России, но и для всего 
мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с 
модернизацией содержания образования, оптимизацией способов и 
технологий организации образовательного процесса и 
переосмыслением ее целей и результатов.  

Новая социально-экономическая реальность вызывает 
повышенные требования, предъявляемые к выпускникам вузов, 
среди которых все больший приоритет получают необходимость 
формирования интеллектуальных, коммуникативных качеств, 
позволяющие успешно организовывать любого рода деятельность в 
широком социальном, экономическом, культурном контекстах, 
компетентности сотрудников, как соединение знаний, умений и 
навыков, в котором сочетаются квалификация с социальным 
поведением, способностью работать в группе, инициативностью, 
умением принимать решения и отвечать за их последствия. 

Очевидно, что в свете современных требований к выпускнику, 
которые складываются под влиянием ситуации на рынке труда и 
таких процессов, как ускорение темпов развития общества и 
повсеместной информатизации среды, авторитарно-репродуктивная 
система обучения устарела. Образование, ориентированное только 
на получение знаний, означает в настоящее время ориентацию на 
прошлое. В меняющемся мире система образования должна 
формировать такие новые качества выпускника как 
инициативность, инновационность, мобильность, гибкость, 
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динамизм и конструктивность.  
Будущий профессионал должен обладать стремлением к 

самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми 
технологиями и понимать возможности их использования, уметь 
принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной 
и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и 
работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым 
ситуациям и уметь быстро из них выходить. 

Воспитание такой социально и профессионально активной 
личности требует от современной высшей школы применения 
новых методов, приемов и форм работы. Чтобы сформировать 
компетентного выпускника во всех потенциально значимых сферах 
профессионального образования, необходимо применять активные 
методы обучения, технологии, развивающие познавательную, 
коммуникативную и личностную активность обучающихся. 

Компетентностный подход при изучении истории 
предполагает формирование социального потенциала личности, ее 
нравственного, мировоззренческого и общекультурного развития, 
познавательной, гражданской, информационно-технологической, 
коммуникативной составляющих будущих профессионалов. 

Таким образом, гуманитарные дисциплины занимают важное 
место в формировании системы ценностей, мировоззрения и 
патриотического воспитания подрастающего поколения. В 
современной России изучение региональной истории, в частности 
истории и культуры многочисленных народов Северного Кавказа, 
опыта взаимодействия разных национальностей и конфессий 
является одним из перспективных направлений совершенствования 
демократических преобразований нашей страны во всех областях 
экономической, политической и духовной жизни общества. 

Курс «История и культура адыгов» разработан в соответствии 
с требованиями образовательного стандарта и является частью 
общей программы истории России. Представленное учебно-
методическое пособие имеет своей основной целью изучение 
истории и культуры адыгов – автохтонов Северо-Западного Кавказа 
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с древнейших времен до наших дней, что должно способствовать 
повышению исторической и политической культуры студентов, 
развитию самостоятельности их мышления. 

В современном кавказоведении в дискуссионные 
исследовательские рамки входят многие проблемы истории и 
культуры адыгов: вопросы раннего этногенеза проадыгских 
народов, древнейшей и средневековой истории, этнокультурных и 
социально-политических взаимодействий с соседними 
государствами, политической и социально-классовой структуры 
Черкесии, хронологические рамки, этапы и последствия 
трагической для истории адыгов Кавказской войны первой 
половины XIX века и т.д.  

Немало «белых пятен» остается и в Новейшей истории адыгов 
XX века периода трех революций и гражданской войны. Весьма 
неоднозначными и сложными являются события, связанные с 
коллективизацией, эпохой гражданской войны на Северном 
Кавказе, Великой Отечественной войной, проблемами становления 
и развития современной Республики Адыгея и т.д. Важное значение 
имеет также рассмотрение богатого духовного наследия адыгов, 
устно-поэтического творчества, фольклора и религии.  

Основными целями изучения дисциплины являются: 
 получение студентами углубленных знаний по основным 

проблемам и этапам развития истории и культуры адыгов; 
 воспитание разносторонне развитой личности гражданина 

России, духовно связанного с малой родиной, знающего и 
уважающего ее историю, культуру, национальные традиции; 

 формирование способности учащихся к самостоятельному 
жизненному выбору, самообразованию и самосовершенствованию 
в условиях многонационального и поликонфессионального 
своеобразия региона; 
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Для реализации этих целей необходимо решение 
следующих задач: 

 систематизировать знания об основных этапах этнической 
истории; 

 выявить сущность общественно-политических и 
социокультурных процессов в адыгской истории; 

 характеризовать наиболее яркие стороны материальной и 
духовной культуры адыгов; 

 воспитать нравственные, моральные качества студентов, их 
толерантное отношение к многонациональной культуре народов 
Северного Кавказа.  

Таким образом, на современном этапе, когда в кавказоведении 
возрастает интерес к объективному изучению истории и культуры 
адыгов, переосмыслению многих этапов их развития, всестороннее 
рассмотрение регионального компонента истории становится 
одним из перспективных направлений социокультурного 
образования, укрепления межэтнических отношений в регионе, 
налаживания межконфессиональных и межрегиональных 
взаимодействий и социально-экономических связей. 

В условиях многополярного мира, глобализации 
хозяйственной деятельности, создания новых видов социализации, 
национальной и этнической дивергенции государств, толерантность 
и сотрудничество народов рассматриваются как интенция 
общечеловеческих интересов и потребностей. 
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РАЗДЕЛ I. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ АДЫГСКОГО ЭТНОСА 

 
Тема 1. Актуальность, источники и историография  

курса истории и культуры адыгов 
 

1. Актуальность изучения истории и культуры адыгов. 
Северный Кавказ является уникальным геополитическим и 
социокультурным регионом. Географическое положение Кавказа с 
древнейших времен уготовило ему особую роль «перекрестка 
цивилизаций», центра взаимодействия разнообразных этнических, 
экономических и политических процессов Севера и Юга, Востока и 
Запада. Под их влиянием здесь сформировалась в течении более 5 
тысячелетий своеобразная северокавказская культура. 

Кавказ расположен в европейской части России на перешейке 
между Черноморско-Азовским и Каспийским морскими 
бассейнами. Он занимает юг Восточно-Европейской равнины, 
Предкавказье и северные склоны Большого Кавказа1. Площадь 
региона составляет около – 500 тыс. км2 

Природные ландшафты Северного Кавказа многообразны. 
Здесь горные хребты и степные равнины, бурные горные реки и 
озера, влажные субтропики (Черноморское побережье Кавказа) и 
холодные снежные вершины. Разнообразие природных условий 
объясняется географическим положением и особенностями 
рельефа. Это в свою очередь влияет на расселение людей и их 
хозяйственную деятельность. Район обладает плодородными 
землями (на равнинах) и естественными пастбищами (в предгорье). 

Предгорья Большого Кавказа – кладовая химического, 
металлургического, строительного сырья, энергетических ресурсов 
(в т.ч. топливных). Природный газ – в Краснодарском и 
Ставропольском краях, нефть – в Чеченской Республике и 
Республике Адыгея. Руды цветных металлов – в горных 
республиках (Северная Осетия, Карачаево-Черкессия, Дагестан, 
1http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/97688 
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Кабардино-Балкария), уголь – в Ростовской области (восточное 
крыло Донбасса – российская часть). 

Северный Кавказ – многонациональный и поликонфессио-
нальный регион России. Численность его населения сегодня 
составляет около 10 млн.человек,плотность – 57 человек на 1 км2. 
На современном Кавказе проживают представители более 
100 народов, относящиеся к трем языковым семьям:  

- индоевропейская семья: армяне, германцы, греки, иранцы, 
славяне и др.,  

- алтайская семья, включающая народы, говорящие на 
азербайджанском, карачаевском, балкарском и кумыкском языках;  

- иберийско-кавказская, в которую входят абхазо-адыгские, 
дагестанские, вайнахские и картвельские языки2.  

Проблемы раннего этногенеза кавказских народов и 
происхождения проадыгских этнических групп до сих пор 
вызывают множество дискуссий и порой противоположных 
концепций кавказоведов и лингвистов. 

На территории Северного Кавказа иберийско-кавказская 
языковая семья предположительно сложилась в 6-5 тыс. до н.э. в 
эпоху неолита и энеолита. В 3 тыс. до н.э. в эпоху бронзового века 
она распалась на следующие группы: 

- западная группа (адыго-абхазские языки) – сложный процесс 
формирования адыгской народности завершился не позже 1 тыс. до 
н.э.3 В состав этой группы входят языки абхазский, абазинский, 
адыгейский, кабардинский и убыхский; 

- нахская группа – языки чеченский, ингушский, бацбийский; 
- дагестанская группа, в состав которой входятаварский, 

даргинский, лезгинский, лакский, табасаранский, андийский, 
каратинский, чамолинский, цезский, цахурский, рутульский и 
некоторые др. языки; 

- южная (карвельтская) группа, представленная языками 
мегрельским, чанским (лазским), грузинским, сванским. 

2Халидов А.М. Введение в изучение кавказских языков. Грозный, 2006. С. 36 
3 Бетрозов Р.Ж. Адыги: Истоки этноса. Нальчик. 1990. С. 29. 
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Самобытность, неповторимые этнокультурные и социальные 
традиции кавказских народов сложились под влиянием 
миграционных процессов и разносторонних контактов между 
Переднеазиатскими странами и Восточной Европой. Процессы 
культурного взаимодействия между различными этносами 
повлияли на сложный характер этнополитических процессов в 
данном регионе. 

2. Источники курса истории и культуры адыгов. 
Основные группы источников: 1. Письменные источники 
(архивные материалы, древние летописи, законы, мемуары 
современников, записи легенд и т.д.). 2. Археологические 
источники (древние могилы, клады, предметы быта, городища, 
курганы, остатки поселений, укреплений, захоронения, каменные 
изваяния, наскальные изображения, старинные предметы, участки 
культурного слоя древних населенных пунктов и т.д.) 
3. Изобразительные источники (живопись, скульптура, фрески и 
мозаики, киноискусство, фотографии и т.д.). 4. Этнографические 
источники (материалы, собранные этнографией – наукой о народах 
и их традиционной культуре, материалы адыгского фольклора).  

3. Историография предмета истории и культуры адыгов. 
Историография Северного Кавказа начинается с работ античных 
авторов, рассматривавших в своих трудах многие вопросы истории, 
территории расселения и культурымногочисленных народов, 
заселявших с древности этот регион: Гекатей, Геродот, Тит Ливий, 
Дионисий Галикарнасский, Фукидид, Полибий, Евсевий 
Кесарийский, Страбон и др4. 

Исторический интерес к народам Северо-Западного Кавказа 
продолжился и в средние века: арабский историк ал-Масуди, 
византийский писатель Константин Богрянородный, грузинские и 
древнерусские летописные источники, европейские путешествен-
ники, миссонеры, дипломаты – Интериано, Жана де Люка, 
д'Асколи, Ламберти, Эвлия Челеби и др.  

4 Бетрозов Р.Ж. Адыги: Истоки этноса. Нальчик. 1990. С.30. 
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В трудах отечественных историков XVIII –XIX вв. 
В.Н. Татищева, Н.М. Карамзина, СМ. Соловьева, В.О. 
Ключевского, В.Д. Смирнова, принадлежавших к различным 
направлениям русской исторической мысли, нашли отражение 
проблемы включения различных кавказских владений в состав 
Российского государства. Все они отмечали роль русско-
северокавказских отношений в укреплении позиций России в 
данном регионе. 

Формирование российской кавказоведческой школы 
дооктябрьского периода было положено записками, наблюдениями, 
донесениями военных и государственных чиновников, служивших 
в XIX веке на Северном Кавказе. Наибольший интерес 
представляют работы Г.В. Новицкого, К.Ф. Сталя, В.С. Шамрая, 
М.И. Венюкова, А. Лилова, Е. Васильева, П. Кириллова и других5. 

В следующую группу можно выделить работы по военно-
политической тематике. Это исследования А.Л. Зиссермана, 
Р.А. Фадеева, Ф.А. Щербины, К.И. Прушановского, А.П. Берже, 
Н.Ф. Дубровина, И. Башенева, Н. Карлгофа, Е.Д. Фелицина, 
И. Дроздова и др.  

Адыгское просветительство прошло в своем развитии три 
периода. Первый период охватывает 20-60-е годы XIX века. 
К этому времени относится деятельность писателей-просветителей 
Ш.Б. Ногмова, С.Хан-Гирея, С. Казы-Гирея, С. Адиль-Гирея, 
У.X. Берсея. Творчество их складывалось под влиянием русского 
романтизма. Свои лучшие произведения они создавали под 
влиянием творчества А.С. Пушкина, А.А. Бестужева-Марлинского 
и др., а так же своей древнейшей национальной культуры. Для 
просветителей характерна тесная связь с родным фольклором. В 
своих произведениях они обращаются к прошлому народа, его 
обычаям и традициям.  

5 Жане С.Р. Деятельность мусульманских миссионеров на Северо-Западном Кавказе (20-
60-е гг. XIX века). Научная библиотека диссертаций и авторефератов. 
disserCat http://www.dissercat.com/content/ 
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Второй период адыгского просветительства протекал в 60 - 90-
е годы XIX века. Деятельность просветителей Адиль-Гирея Кешева, 
С. Крым-Гирея (Инатова) и других была освящена идеями 
революционных демократов. На их произведениях заметно влияние 
Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова. Расширился круг тем и проблем 
литературы. Особое внимание писатели стали уделять современной 
им жизни, судьбе женщины-горянки. Они отказались от 
романтизма и перешли к реализму, правдивому изображению 
жизни.  

Третий период просветительского движения – это 90-е годы 
XIX века и дореволюционные годы XX века. В этот период 
произошло окончательное вовлечение Северного Кавказа в сферу 
экономического влияния Россию. Изображению жизни своего 
народа посвящены повествования Б. Пачева, Т. Кашежева, 
Ю. Кази-Бека (Ахметукова), С. Сиюхова, И. Цея и других.  

С советской историографии можно выделить труды таких 
историков, как М.В. Покровского, С.К. Бушуева, В.К. Гарданова, 
Бгажнокова Б.Х., Б.М. Джимова, Г.А. Дзидзария., 
Ибрагимбейли Х.М., А.В. Фадеева, Н.А. Смирнова, Б.Х. Ортобаева, 
Ф.В. Тотоева, Р.М. Магомедова, Марковина В.И. и др. 

Огромный интерес представляют работы современных 
кавказоведов – Шеуджен Э.А, Касумова А.Х.,Бижева А.Х., 
Чирга А.Ю, Бетрозова Р.Ж., Панеша А.Д., Казанова Х.М., 
Кудаевой С.Г., Унежева К.Ф., Хотко С.Х., Кагазежева Р.Б. и др., в 
которых, на основе использования новых методологических 
подходов и теоретического осмысления традиционно сложившихся 
в историографии концепций, исследуются различные вопросы 
истории и культуры народов Северного Кавказа. 

 
Тема 2. Северо-Западный Кавказ 

в эпоху первобытно-общинного строя 
 

1. Палеолит на Северном Кавказе. Каменный век (3 млн.- 
4000 лет до н.э.) – самым длительный период в истории 
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человечества. Каменный век (адыг. – мыжъол1эш1эгъу) 
подразделяется на палеолит – ранний или древний каменный век 
(мыжъол1эш1эгьужъ), продолжительностью от 3 млн. до 10 тыс. 
лет до н.э., мезолит (мыжъол1эш1эгъу гурыт), существовавший в 
10-6 тыс. лет до н.э. и неолит (мыжъол1эш1эгъук1), завершившийся 
в 4 тыс. до н.э.6 

Палеолит делится на ранний (нижний – по глубине залегания 
в слое), датируемый 3 млн.- 100 тыс.- 35 тыс. лет до н.э., и поздний 
(верхний) – 35 тыс. – 10 тыс. лет до н.э. В пределах нижнего 
палеолита выделяют следующие этапы, начиная с древнейшего: 
олдувайский – 3 млн. – 700 тыс. лет; древне-ашельский, 
среднеашельский и позднеашельский – 700 тыс. – 100 тыс. лет и 
мустьерский -100 тыс. – 35 тыс. лет до н.э. 

Заселение южных областей нашей страны началось в эпоху 
нижнего палеолита (древнекаменного века), первобытные люди 
заселяют долины рек Фортепьянки, Курджипса, Адагума, Псекупса. 
Одна из наиболее крупных стоянок получила название 
Абадзехской. Она расположена на реке Средний Хаджох. Стоянка 
первобытного человека, расположенная на реке Иль. 

Всего на Северо-Западном Кавказе обнаружено более 200 
памятников каменного века. В это время первобытные люди 
заселяли пещеры, а по мере отступления ледника в среднем и 
позднем палеолите создавались стоянки под открытым небом. 
Главным продуктом питания являлось мясо диких животных, 
добываемые вооруженный рогатиной и копьем с кремневым 
наконечником.  

2. Эпоха мезолита. Мезолитический этап в истории нашего 
региона представлен 11 памятниками: три слоя Ацинской пещеры, 
пещеры Медовая I и Медовая 2, пещеры Ачесибок 2 и Соколовская, 
Курджипсского, Махошкушховского, Нововочепшийского 
местонахождений. Особый интерес представляют 

6История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т. I. Майкоп: 
Адыг.респ. кн. изд-во, 2009. С. 34. 
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Махошкушховские петроглифы (гравировка на камнях), которые 
состоят из 90 булыжников с различными рисунками. 

Центральным сюжетом петроглифического искусства, 
представленного на гальках, является человек. Все 87 фигур 
исполнены в стиле геометрического схематизма, после 
антропоморфных образов, второе место занимают анимистические 
образы: хоботных вместе с одним мамонтом – 4, бычьих – 2, лошади 
– 1, оленя – 3, козла – 1, «волка» и зайца. Кроме того, присутствует и 
один тератологический образ - «дракон» с крыльями7. 

3. Неолит и энеолит на Кавказе. Памятников 
неолитического времени, датируемых V-IV тысячелетиями до 
нашей эры, на Северо-Западном Кавказе немного. Они известны 
как в Прикубанье (Каменномостская пещера), так и на побережье 
Черного моря (Нижнешиловская стоянка близ Адлера), что говорит 
о расселении первобытных людей уже по всей территории нашего 
региона.  

Значительные изменения в технике и формах производства в 
это время иногда называют «неолитической революцией». Самым 
важным ее итогом был переход от охоты и собирательства, т.е. 
присваивающего хозяйства к производящему. Появление на Севе-
ро-Западном Кавказе земледелия и скотоводства находилось под 
заметным влиянием земледельческо-скотоводческих культур 
Передней и Малой Азии. 

Во второй половине IV – начале III тыс. до н.э. Кавказ вступил 
в новую историческую эпоху – энеолит – медно-каменный век. 
Человек сделал важный шаг к познанию искусства, добычи и 
обработки металла. Широкое распространение получили солярные 
знаки, связанные с поклонением солнцу.  

К памятникам неолитической эпохи относятся стоянки Сочи – 
Адлерского района – Ахштырь, Имеретинская бухта, Молдовка, 
Нальчикский могильник (Кабардино-Балкария) и стоянки в 
Абхазии.  

7История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т. I. Майкоп: 
Адыг.респ. кн. изд-во, 2009. С. 45. 
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4. Период бронзового века. Бронзовый век на Северо-Запад-
ном Кавказе делится на три периода. Первый – ранняя бронза 
(вторая половина III тыс. до н. э.) – время бурного расцвета 
всемирно известной и знаменитой майкопской археологической 
культуры и начала становления дольменной культуры. Второй – 
средняя бронза (II тыс. до н.э.) – период активного прогресса 
культуры строителей дольменов и параллельной ей северокав-
казской культуры. Третий – поздняя бронза (рубеж II –I тыс. 
до н. э.) – эпоха развития яркого металлургического центра, 
представленного прикубанской культурой. 

В 1897 г. археолог Н. И. Веселовский исследует в г. Майкопе 
курган «Ошад», давший впоследствии название знаменитой 
майкопской культуре. Под 11-метровой толщей Майкопского 
кургана была открыта четырехугольная погребальная камера с 
многочисленными уникальными золотыми украшениями, 
состоящими из 68 штампованных фигурок львов, 19 фигурок 
быков, 38 колец, серег, золотых и серебряных кувшинов, бляшек и 
множества бус8.  

Майкопская археологическая культура относится ко второй 
половине III тыс. до н. э. (2500-2000 гг. до н.э.). Она раскинулась на 
обширном пространстве от Тамани до Дагестана, но сердцем ее 
являлось Прикубанье. 

Основу экономики майкопских племен составляло 
скотоводство, все виды современных домашних животных: корову, 
овцу, свинью, лошадь. Отгонное скотоводство обеспечивало май-
копские племена не только мясом, но и шерстью. В результате у 
них развивается прядение, а возможно, и примитивное ткачество.  

Начиная с эпохи ранней бронзы Северный Кавказ постепенно 
превращается в один из крупных центров металлопроизводства 
Старого Света. Бронзовые и медные котлы, ножи-кинжалы, 
топоры-тесла, конские псалии, хорошо известные археологам, 
несомненно, изготовлены майкопскими ремесленниками 

8История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. Т. 1., 
М.: Наука, 1988. С. 31. 
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преимущественно из местного сырья. 
Новых высот достигло гончарное дело, ставшее в ранней 

бронзе отдельной отраслью производства. Горшки, кувшины, 
миски и прочие сосуды различных форм и назначения 
производились мастерами. Майкопские племена поддерживали 
тесные обменные связи с другими народами древнего мира – 
Передней, Малой Азией и даже Месопотамией9. 

В эпоху средней бронзы развилась северокавказская археоло-
гическая культура (2000 – 1000 гг. до н.э.). Ее следы в виде 
бытовых и погребальных комплексов находят на значительной 
территории Северного Кавказа – в степях Прикубанья вплоть до 
низовьев р. Кумы, Терека и Кубани. 

Эпоха поздней бронзы на Северо-Западном Кавказе связыва-
ется с прикубанской культурой, которая датируется XI- VII вв. до 
н.э. Ее своеобразие связано с чрезвычайным обеднением 
погребального инвентаря. Главная черта прикубанской культуры – 
достижения в металлургическом производстве. Местные племена 
создали яркий центр по изготовлению медных, бронзовых, а 
позднее и железных изделий. 

5.  Дольмены Западного Кавказа. Дольмены 
(от брет. Taol maen – каменный стол) – древние погребальные и 
культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитических 
памятников, состоящие из нескольких плит. На Северо-Западном 
Кавказе известно несколько типов дольменных построек: 
плиточные, составные, корытообразные и дольмены-монолиты.  

Наибольшее распространение получили плиточные (или 
обыкновенные) дольмены. Они сложены из пяти плит – четырех 
вертикальных и одной горизонтальной в виде крыши, встречаются 
также и дольмены-монолиты, целиком высеченные в скале.  

Размеры этих удивительных памятников колеблются в 
пределах 0,7 – 2,4 м. Обязательным является наличие в передней 
стене отверстия прямоугольной или круглой формы, которое 
закрывалось каменной пробкой. Стены многих дольменов покрыты 
9 Бетрозов Р.Ж. Адыги: Истоки этноса. Нальчик. 1990. С.35. 
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зигзагообразными узорами. 
Общее количество описанных на Северо-Западном Кавказе 

дольменов достигает 2200 построек. Обычно эти погребальные 
памятники размещались большими группами, образуя целые 
племенные кладбища. Так, на р. Кизинке (близ станицы Баговской) 
обнаружено 564 дольмена, в районе станицы Каменномостской – 
260-270 экземпляров10. 

Дольменная культура возникла на Северном Кавказе в эпоху 
ранней бронзы (2400-2100 гг. до н. э.) и существовали вплоть до 
середины II тысячелетия до н.э. (1400 гг. до н. э.). В целом, 
историки отмечают, что дольмены распространены на огромной 
территории Евразии –от Японии до Пиренейского полуострова, от 
Индии до Кавказа, от Северной Африки до северных областей 
Западной Европы и Южной Америки. 

 
Тема 3.Разложение первобытнообщинного строя и 

возникновение первых государственных образований 
(1 тыс. до н.э. -1 тыс. н.э.) 

 
1. Киммерийцы и скифы на Западном Кавказе (7-3 вв. 

до н.э.). Древнейшим народом Северного Кавказа были 
киммерийцы. Известия о них содержатся на глиняных табличках 
конца VIII столетия до н. э., найденных в дворцовых развалинах 
ассирийской столицы Ниневии. Киммерийцы представляли собой 
мощный племенной союз. Обладая хорошо вооруженным и 
организованным войском, они проводили завоевательную 
политику. 

В начале I тыс. до н. э. киммерийские воины овладели 
степными районами юга нашей страны, включая области Северного 
Причерноморья, Крыма и Северо-Западного Кавказа. На рубеже 
VIII-VII вв. до н.э. киммерийцы отправились вдоль берега Черного 
моря в военный поход на юго-восток – в земли Передней и Малой 
Азии. 
10 Марковин В. И. Дольмены Западного Кавказа. М. Наука, 1978 г. С. 114. 

17 
 

                                                      



Главной причиной территориальных перемещений 
киммерийцев явилось вторжение в степи Предкавказья 
агрессивных скифов. Они представляли собой объединение 
многочисленных племен, ядром которого выступали ираноязычные 
народы. Расселившись в низовьях Дона и в северных районах 
Предкавказья около VIII в. до н. э. скифы установили тесные связи 
с соседствующими северокавказскими народами. 

В 70-х гг. VII в. до н. э. скифы совершили ряд военных 
походов в Переднюю Азию. Скифские полчища охватили 
предгорья Северного Кавказа, избрав для себя главной дорогой 
Прикаспийский путь. Лишь в конце VII – начале VI в. до н. э. 
кочевники вернулись в Северное Причерноморье, установив здесь 
господство на 500 лет11. 

Соприкосновение северокавказских народов с воинственными 
скифами оказало заметное влияние на культуру местных племен. 
Это выразилось в повсеместном распространении знаменитого 
звериного стиля в искусстве и коротких мечей-акинаков. 
Скифоидные элементы органически вплелись в местные традиции, 
обогатили их новым содержанием, создав предпосылки для 
становлении ярких по своеобразию культур кавказских народов. 

2. История и культура предков адыгов – меотов и синдов 
(7 в. до н.э.). Основным населением Северо-Западного Кавказа в 
эпоху раннего железа были меоты, синды и другие племена 
Черноморского побережья Кавказа.  

Термин «меоты» является собирательным, объединяющим 
группу небольших родственных племен. Владения меотского 
племенного союза упирались на западе и юго-западе в берега 
Азовского и Черного морей, на юге достигали северного склона 
Главного Кавказского хребта, на севере, в степной зоне, граничили 
с землями савроматов, а на востоке доходили до Ставропольского 
плато. Сложение меотской культуры относится к VIII – началу VII 
вв. до н. э. Большинство кавказоведов полагают, что меоты 

11История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. Т. 1., М.: 
Наука, 1988. С. 44. 
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относятся к кавказской языковой семье и являются предками 
современных адыгов12. 

Обширное левобережье среднего течения р. Кубани занимало 
одно из сильнейших меотских племен – фатеи. Напротив них жили 
псессы. Вдоль восточного побережья Азовского моря размещались 
дандарии. Здесь же поселялись и досхи, а к северу от них – 
тарпеты. Соседями меотов были синды. Они занимали весь 
Таманский полуостров, левобережье реки Кубани и Черноморское 
побережье до современной Анапы.  

Страна синдов (Синдика) испытывала сильное влияние 
греческих городов-колоний. Со временем синды растворились в 
среде местных народов Северо-Западного Кавказа. Ближе других к 
синдам размещались тореты и керкеты. Вместе с ними эти племена 
были завоеваны боспорскими царями. Далее на юго-восток жили 
ахеи, зихи и гениохи. Все они приняли участие в складывании 
адыгского народа. 

В изучаемую эпоху у местного населения Северо-Западного 
Кавказа сосуществовало два хозяйственных уклада: земледель-
ческий – у оседлых племен и скотоводческий с преобладанием 
коневодства – у кочевников и полукочевников. Кочевники 
занимали в основном степную правобережную часть Прикубанья. 
Оседлое население жило вдоль восточного берега Азовского моря, 
по течениям р. Кубани и ее левых рукавов. 

Главной отраслью хозяйства меотов и синдов выступало 
земледелие, имеющее давние богатые традиции на Западном 
Кавказе. Другой ведущей отраслью хозяйства племен Северо-
Западного Кавказа выступало животноводство. Разводили крупный 
и мелкий рогатый скот, лошадей и свиней. Возросло значение 
коневодства, особенно в степных районах Кавказа.  

Предки адыгов активно занимались рыболовством. Черное и 
Азовское моря – «кладовые» ценных пород рыб – располагали 
удобными местами для ее ловли. Орудиями рыболовства служили 
сети (об этом говорят находки глиняных грузил) и крупные 
12 Бетрозов Р.Ж. Адыги: Истоки этноса. Нальчик. 1990. С. 73. 

19 
 

                                                      



металлические крючки. 
На новые ступени поднялось ремесленное производство. 

Меотские и синдские кузнецы обогатили и усовершенствовали 
искусство древнейших кавказских металлургов. Железные изделия 
– оружие и орудия труда –изготовлялись сыродутным способом.  

Начиная с IV в. до н.э. мастера керамических дел Западного 
Кавказа овладели искусством производства посуды на гончарном 
круге. Сложные по конструкции кувшины, кружки, чаши, миски 
обжигались в специальных печах, после чего многие из них 
раскрашивались.  

Широко было распространено ткацкое дело, которое имело 
домашний характер. Глиняные пряслицы и грузила, обнаруженные 
в большом количестве археологами, являлись принадлежностью 
древнего ткацкого станка. Обычно производились шерстяные 
ткани. Они шли на пошив одежды, головных уборов, чулок, поясов, 
обуви. 

3. Сарматы и аланы на Западном Кавказе (3 в. до н.э. – 
3 в. н.э.). Политическая история Северо-Западного Кавказа II в. 
до н.э. связана с агрессией сарматских племен. Пространство между 
Доном и Каспийским морем заняло сарматское племя аорсов, а в 
Прикубанье обосновались сираки. 

Натиск сарматских племен испытало и коренное население 
Западного Кавказа. Но меоты при поддержке боспорских царей 
положили конец вторжениям кочевников. Наибольшее влияние на 
них оказали сираки. Постепенно сираки растворились в местной 
среде, оставив о себе память в виде сарматских заимствований в 
меотской культуре – оружии и искусстве. 

Во второй половине I в. н. э. выходцы из аорсского 
племенного объединения аланы захватили степи Подонья и 
Прикубанья. Неукротимые кочевники привели в движение меотов, 
вынудив их уйти в Закубанье. Восприняв сарматские традиции, 
изучив опыт общения сираков с местными племенами, аланы 
постепенно перешли к оседлому образу жизни. Господство их в 
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Предкавказье продолжалось вплоть до нашествия орд гуннов в IV 
в. Историки рассматривают аланов предками осетинского народа13. 

4. Греческие колонии на Западном Кавказе. Боспорское 
царство. В первой половине 1 тыс. до н. э. Северное 
Причерноморье и восточный берег Черного моря подверглись 
завоеванию греческих колонистов. Земли Кавказа стали местом 
образования античных городов-полисов. Крупнейшими из них 
были Пантикапей (современная Керчь), Ольвия (в районе Буго-
Днепровского лимана), Херсонес (в Крыму).  

Наиболее значимыми колониями на территории нашего края 
стали Фанагория и Кепы. Они помешались на Тамани. Во 
владениях синдов на месте Анапы возникла колония Синдская 
гавань, переименованная в VI в. до н. э. в Горгиппию. С начала 
своей истории греческие города поддерживали тесные 
экономические, политические и культурные связи с местными 
народами Северо-Западного Кавказа. 

Около 480 года до н. э. в Крыму образовалось государство с 
центром в Пантикапее. Оно вошло в историю под названием 
Боспорского царства. Во главе его стояли архонты, избираемые из 
рода Археанактидов. Первая боспорская династия пробыла у власти 
42 года, а в 438 г. до н. э. уступила ее царям из рода Спартокидов, 
занимавшим трон до конца II в. до н. э. Согласно одной из научных 
гипотез родоначальник новой династии боспорских владельцев 
царь Спарток являлся выходцем из синдо-меотской аристократии14. 

Меотские племена сами оказывали активное влияние на 
политическую жизнь Боспора. Некоторые из его царей приходили к 
власти при содействии вооруженных сил Меотии. После падения 
династии Спартокидов под ударами скифских рабов во главе с 
Савмаком (107 г. до н.э.) боспорские правители продолжали 
опираться в своей политике на дружины меото-синдских племен. 

13История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. Т. 1., М.: 
Наука, 1988. С.47. 
14 История Адыгеи с древнейших времен до конца XIX в. Майкоп. 1991. С. 137. 
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РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА  

В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

Тема 4. Становление феодальных отношений на Северо-
Западном Кавказе в эпоху средневековья (4-15 века) 

 
1. Общественно-политический строй адыгов в 4-15 вв. 

В IV-VIII в. страна «Зикхия», как называли ее источники, 
представляла внушительную область на черноморском побережье 
Кавказа. К X веку мощный зихский племенной союз занимал 
пространство от Тамани до р. Нечепсухе, в устье которой 
находился город Никопсия. 

Зихия объединила в своих границах многие адыгские 
субэтнические группы. Первое упоминание о касогах относится к 
рубежу VIII-IX вв. Судя по всему это название адыгам дали аланы. 
К X в. страна «Касахия» достигала на востоке течения р. Лабы, где 
граничила с Аланией. 

С VI в. через земли нашего региона среднеазиатские купцы 
проложили «Великий шелковый путь». Торговые караваны, 
загруженные дорогостоящими шелками, следовали из Китая на 
запад – к рынкам Византии15. 

«Великий шелковый путь» способствовал вовлечению 
народов Северо-Западного Кавказа в орбиту китайской и 
византийской торговли. Из Китая в Зихию привозились 
художественные бронзовые зеркала. Византия поставляла богатые 
ткани, дорогую посуду, украшения из металла и кости, предметы 
христианского культа – кресты, иконы и пр. 

Начиная с XIII столетия область расселения адыгов получает в 
различных источниках название «Черкесия». В XV в. Черкесия 
простиралась с запада на восток от берегов Азовского моря до 
бассейнов рек Терека, Сунжи и Малки. В это же время начался 

15История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. Т. 1., М.: 
Наука, 1988. С.57. 
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процесс обособления восточной группы адыгского народа, привед-
ший позднее к образованию территориально-политической области 
«Кабарда» в Центральном Кавказе16. 

Ведущей отраслью хозяйства оставалось земледелие. Кроме 
железных плужных лемехов и сошников применялись и 
деревянные пахотные орудия. Созревший хлеб убирали серпами и 
косами, зерно мололи жерновами, терками, ступами. Известны и 
факты использования ручных каменных мельниц. 

В горах Северо-Западного Кавказа в большом количестве 
произрастали орехи, яблоки, груши, айва, абрикосы, персики. 
Фруктовые сады пользовались особой заботой и любовью местного 
населения. 

Традиционно адыги активно занимались животноводством. 
Скот определял благосостояние семьи. На привольных просторах 
кавказских равнин, в богатейших речных долинах и на 
высокогорных альпийских лугах паслись несметные стада коров, 
овец, коз, свиней, лошадей.  

Заметный шаг вперед сделало коневодство. Черкеская знать 
тщательно заботилась о качестве своих табунов. Хорошая лошадь в 
понимании горцев выступала самой значительной ценностью. 

Охота оставалась важным подспорьем местного населения. 
Отправляясь в леса и горы на добычу медведя, волка, косули, 
лисицы, зайца, черкесы обращались с мольбой о помощи к Мезитха 
– покровителю охотников.  

Рыболовство в основном развивалось в Приазовье. Однако и в 
реках Черкесии в изобилии водились породы осетровых. Следуя 
традициям меото-сарматской эпохи, население Северо-Западного 
Кавказа в некоторых местах продолжало заниматься солением и 
вялением рыбы. 

В позднем средневековье широкое практическое значение 
приобретает пчеловодство и сбор дикого меда. Мед и различные 
напитки из него составляли неотъемлемую принадлежность стола 
адыгов. Шаг вперед сделало ремесленное производство. Особой 
16 Бетрозов Р.Ж. Адыги: Истоки этноса. Нальчик. 1990. С.83. 

23 
 

                                                      



популярностью пользовалось кузнечное дело. Железных дел 
мастера изготовляли предметы вооружения, орудия труда, 
домашнюю утварь. Зачастую они работали специально иа заказ. 
Широкую славу приобрели черкесские стрелы, имевшие 
необычайно закаленное острие. 

Немалых высот в своей профессии достигли местные 
ювелиры. Серебряные и золотые серьги, подвески, кольца, перстни, 
пуговицы, пряжки изготовлялись с большим вкусом и удачно 
дополняли праздничный костюм адыгской знати. 

Черкесские женщины прочно закрепили за собой славу 
искусных вышивальщиц. Они пряли овечью и козью шерсть, ткали 
сукно. Из тканей собственного производства и привозных шелков и 
бархатов шились одежда, головные уборы. Кожа служила сырьем 
для изготовления ноговиц, башмаков, сумок; войлок – для выделки 
кавказских бурок и папах. 

В X-XV вв. общественный строй у адыгов приобретает 
феодальный характер. В основе социальной организации лежала 
территориальная (сельская) община, состав которой был уже 
далеко неоднороден. В этот период складываются классы 
феодального общества. Источники обозначают господствующий 
класс понятием «знатные люди». К ним, в первую очередь, 
относились князья. Основную массу производительного населения 
составляли крестьяне-общинники. Являясь подданными «знатных», 
получая от них защиту, крестьяне отбывали отработочную или 
продуктовую ренту. Фактически они превращались в феодально-
зависимый класс общества17.  

Самой бесправной частью населения в Черкесии являлись 
«сервы» – рабы. Рабство, получившее распространение на Северо-
Западном Кавказе в меото-сарматскую эпоху, сохранилось в X-XV 
вв. в патриархальной форме. Рабов было немного, как правило, они 
выступали в роли домашней прислуги. 

17История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. Т. 1., М.: 
Наука, 1988. С. 80. 
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В X столетии адыги по-прежнему не представляли единства и 
были раздроблены. Источники упоминают три политических 
образования на Северо-Западном Кавказе – Зихия, Папагия и 
Касахия. На рубеже X-XI вв. резко возросла политическая 
активность касожского племенного союза. Касоги, под 
предводительством князя Редеди, добились подчинения 
родственных племен. Редедя провозгласил себя верховным 
правителем адыгов и присвоил право взимания податей со всей 
подвластной ему территории. Тем самым, касогам удалось 
преодолеть политическую разробленность и подойти к порогу 
образования единого раннефеодального государства. 
Объединительные усилия Редеди были прерваны поражением 
адыгов в войне с Тмутараканским славянским княжеством. С 
начала XI в. вновь наступила раздробленность, сопровождавшаяся 
острым соперничеством князей различных феодальных владений. 

2. Политическая история Западного Кавказа. «Великое 
переселение народов». Гунны, авары, булгары и хазары (4 –
 11 вв.) Исторические судьбы многочисленных народов Восточной 
Европы и Северного Кавказа соприкоснулись в IV в. с жестоким 
вторжением гуннов. Нашествие гуннов имело крайне 
неблагоприятные последствия для народов Северного Кавказа.  

В середине VI в. на равнинах Восточной Европы и в степях 
Северного Кавказа появилось племя аваров. Заключив союз с 
аланами, авары утвердили свое господство над местными наро-
дами. Возглавляемые ханом Байканом завоеватели проникли во 
владения зихов и подвергли их разграблению,  

Силой оружия и льстивыми обещаниями хан Байкан подчинил 
зихов, взял у них лучших воинов и повел свое войско к берегам 
Каспия. Одержав блистательную победу, Байкан взял Дербент и 
стал обладателем богатой добычи. Участие в этом походе стоило 
адыгам гибели двух третей воинов. 

В 558 г. авары, опираясь на помощь северокавказских 
народов, вступили в переговоры с Византией и заключили с ней 
политический союз. Однако союзнические отношения соблюдались 
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ими недолго. В 560-561 гг. авары перешли р. Дон, разгромили 
славян-антов и создали могучее государство на р. Дунае – 
Аварский каганат. В его состав входили разноязыкие племена. 
В 626 г. каганат предпринял неудачную попытку овладеть столицей 
Византии Константинополем, что дало основание северокавказским 
народам повести борьбу за освобождение от власти аваров18. 

Северо-Западный Кавказ стал объектом политического 
интереса Византийской державы еще в начале VI в. Агрессия 
Византии на Кавказе усилилась при императоре Юстиниане I (527-
565 гг.). Используя подкупы и обман, острые разногласия в стане 
противников, греки подчинили племена Северного Причерноморья 
и Восточного Приазовья. Империя заставила признать свою власть 
и многочисленные горские народы от Тамани до р. Терека, в том 
числе и зихов. 

В своей политике Юстиниан действовал не только силой 
оружия. Он заметно активизировал торговлю на Кавказе. Главным 
средством покорения местных народов он считал также насаждение 
христианской веры. Для решения этой задачи на Северо-Западный 
Кавказ были направлены греческие попы.  

Важную роль в истории Северо-Западного Кавказа сыграли 
булгарские племена. Появившись в Юго-Восточной Европе в IV в., 
в последствии они были включены в состав гуннской орды. В VI в. 
в степях Предкавказья вплоть до низовьев р. Кубани булгары 
образовали племенной союз, в который вошла и часть коренного 
населения Северо-Западного Кавказа.  

Во второй половине VII в. на Северный Кавказ устремилась 
новая волна завоевателей. Это были хазары. Первым делом они 
разбили и подчинили себе приазовских булгар. В Предкавказье 
сложилось сильное государственное образование – Хазарский 
каганат. В орбиту его политики были втянуты многие племена 
Северного Кавказа. Таким образом, в IV-IX столетиях адыгские 
племена, стремившиеся сохранить политическую независимость, 

18История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. Т. 1., М.: 
Наука, 1988. С. 60. 
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вели ожесточенную борьбу с многочисленными внешними врагами. 
3. Русско-адыгские отношения в 10 – 12 вв. Образование 

Древнерусского раннефеодального государства в IX столетии 
имело далеко идущие последствия. Торговые караваны славян 
обычно следовали водными путями. Двигаясь по Волге, Дону, 
Днепру, они выходили на безбрежные просторы Каспийского, 
Азовского и Черного морей.  

В 965 году энергичный киевский князь Святослав выступил с 
дружиной против Хазарского каганата. Разгромив главные города 
каганата и захватив его столицу Саркел, русы успешно решили 
поставленную задачу. Проникнув в северокавказские области, они 
нанесли чувствительный удар местным народам – ясам и касогам. 
Важнейшим достижением Святослава явилось закрепление на 
Тамани, где в конце X в. возникло Тмутараканское княжество. 

Князь Мстислав совершил военный поход против 
северокавказских народов в 1022 году. Навстречу русским полкам, 
отправившимся в поход в Северный Кавказ, выступило адыгское 
войско во главе с князем Редеди19.  

В ходе единоборства Мстислав одолел Редеди и по договору 
земли касогов перешли в подданство тмутараканского князя. Адыги 
признали власть Мстислава, исправно служили ему, храбро 
сражаясь под знаменами Тмутаракани. Согласно русским 
преданиям, Мстислав воспитал сыновей Редеди Юрия и Романа и 
выдал за одного из них замуж свою дочь. 

4. Монголо-татарское нашествие на Северо-3ападный 
Кавказ в 13-15 вв. Войска Чингисхана во главе с полководцами 
Джебе и Субедеем в 1220 г. ворвалось в Закавказье. Выступивший 
против захватчиков грузинский царь Георгий IV был разбит в 
1222 г. В том же году монголы через горы внутреннего Дагестана 
прорвались на Северный Кавказ и разгромили алан и половцев. 

Напав на землю адыгов, живших к западу от алан, монголо-
татары встретили с их стороны упорное сопротивление. Нашествие 

19История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. Т. 1., М.: 
Наука, 1988. С. 100. 
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захватчиков в 1222 г. в Черкесию и другие области Северного 
Кавказа сопровождалось грабежом и опустошениями. Однако 
завоевателям не удалось покорить адыгов. Горцы продолжали 
вести военные действия против монголо-татар и в 1229-1233 гг.20 

К систематическому завоеванию страны адыгов монгольские 
правители приступили во время похода 1236- 1242 гг., 
направленного на Кавказ и в страны Европы. Адыги, проживавшие 
на равнине, вынуждены были признать власть монгольских ханов 
над собою. Сопротивление здесь было сломлено превосходящими 
силами завоевателей. Северокавказские степи становятся частью 
Золотой Орды – государства, основанного завоевателями в 40-х 
годах XIII в. Правили этим государством потомки Джучи, сына 
Чингисхана. В Сарае, столице Золотой Орды, имелся и черкесский 
квартал. 

Монголо-татарское господство имело отрицательные 
последствия для адыгов и других народов Северного Кавказа. 
Погибло значительное число местных жителей. Хозяйству 
северокавказцев был причинен большой ущерб. 

Нашествие монголо-татар резко изменило картину расселения 
различных народов на Северном Кавказе. Завоеватели, разгромив 
алан и половцев, рассеяли их. Адыги, в отличие от них, в упорной 
борьбе с Золотой Ордой в XIII-XIV веках постепенно продвигались 
на восток (в бассейн реки Терек), где до монгольского нашествия 
проживали аланы, и на север (в восточное Приазовье). 

Во второй половине XIV столетия власть Золотой Орды 
значительно слабеет. Немалую роль в падении могущества сыграл 
мощный удар, нанесенный русскими дружинами ордынцам в 
1380 г. в битве на Куликовом поле. Второй сокрушительный удар 
Золотой Орде нанес в конце того же столетия свирепый 
среднеазиатский завоеватель Тимур. С его именем связано новое 
нашествие монголо-татар на земли адыгов. 

Весной 1395 г. огромное войско Тимура появилось на 
Северном Кавказе. 15 апреля этого года возле реки Терек 
20Там же. С.138. 
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разыгралось ожесточенное сражение между среднеазиатскими и 
золотоордынскими войсками. В составе золотоордынцев вели бой 
против отрядов Тимура и адыги. Войско Золотой Орды потерпело в 
этой кровопролитной битве сокрушительное поражение.  

Черным смерчем прошелся Тимур по Золотой Орде, разоряя 
города и селения, уничтожая непокорное население. Разорив Крым 
и земли в Поволжье, Тимур затем захватил город Азов у низовьев 
реки Дон. Отсюда осенью 1395 г. он двинулся на Кубань против 
адыгов. Горцы сожгли луга между Доном и Кубанью, что нанесло 
серьезный ущерб войскам завоевателя. Из-за отсутствия корма 
погибло множество лошадей и захваченного скота.  

Тогда Тимур отправил в Черкесию отборные силы во главе с 
полководцами мирзой Мухаммед Султаном, Миран-шахом и 
другими, которые обрушили на адыгов жестокий террор. Адыги 
оказали героическое сопротивление завоевателям. В борьбе за 
существование в Черкесии сложился культ высокой воинской 
доблести. Народные песни адыгов воспевали подвиги героев и 
сурово осуждали людей порочных и трусливых.  

5. Итальянское проникновение на Черноморское 
побережье: Генуэзские колонии в 14-15 вв. Северо-Западный 
Кавказ был важным связующим звеном в торговле Западной 
Европы со Средней Азией и Китаем. Эта торговля находилась в 
руках торговых гигантов средневековья – итальянских морских 
республик Генуи и Венеции. 

В целях развития торговли и распространения своего влияния 
среди местных жителей генуэзцы основали на черноморских 
берегах колонии, поселения, стоянки, укрепления и фактории. 
В 1266 г. они основали г. Кафу в Крыму. Кафа стала главным 
складочным местом черноморской торговли и административным 
центром генуэзских колоний. 

Вслед за тем возникают генуэзские колонии на Черноморском 
побережье Кавказа. Итальянские средневековые карты показывают, 
что между Таной (совр. Азов) и Себастополисом (совр. Сухуми) 
находилось 39 колоний, факторий и поселений. Важнейшими из 
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них на земле адыгов были Матрега (совр. Тамань), Мапа 
(совр. Анапа), Копа (совр. Славянск-на-Кубани), Бата (совр. 
Новороссийск), Мавролако (совр. Геленджик)21. 

Генуэзцы осели в Матреге в начале XIV в. До них это был 
адыгский город, в котором население исповедовало христианскую 
религию православного толка. В XIII-XV вв. Матрега имела важное 
экономическое значение и была крупным портом. С 1419 г. она 
находилась во владении генуэзской фамилии Гвизольфи. 

Копа была важным пунктом генуэзской торговли на Северо-
Западном Кавказе. Управлял ею назначавшийся из Кафы консул, 
имевший право чеканить монету. В Копе проходили ежегодные 
ярмарки. Население генуэзских городов-колоний было много-
национальным. В них проживали генуэзцы, адыги, армяне, греки и 
люди других национальностей.  

Генуэзцы ввозили на Северо-Западный Кавказ бумажные и 
шелковые ткани, итальянские сукна и бокассины, медные и 
железные изделия, предметы роскоши, золото, серебро и 
драгоценные камни, слоновую кость, фарфор, ковры, пряности, рис, 
соль, мыло, венецианское стекло. 

Торговля итальянцев с горцами носила для черкесов 
неравноправный характер. Европейские товары продавались по 
баснословно высоким ценам. Разница в ценах была едва ли не 
главным источником обогащения итальянцев. Торговля купцов из 
Генуи и Венеции была посреднической. С Северо-Западного 
Кавказа вывозились невольники (рабы), мед, воск, хлеб, лес, рыба, 
икра, кожи, меха, вино, фрукты, серебряная руда и т.д.  

6. История черкесских мамлюков. Адыгские правители в 
Египте. Большинство приобретавшихся генуэзцами черкесских 
невольников попадало в XIII-XV веках в Египет в число мамлюков 
– гвардейцев султана. В начале мамлюкские полки формировались 
из рабов – кипчаков, уроженцев Золотой Орды. Эти тюркские 
мамлюки в 1250 г. захватили власть в Египте и положили начало 
первой мамлюкской династии, именуемой бахритской. 
21 История Адыгеи с древнейших времен до конца XIX в. Майкоп. С. 126. 

30 
 

                                                      



К концу XIV в. значительно сокращается приток рабов из 
кипчакской степи. Большинство невольников стало поступать из 
Черкесии. В 1382 г. адыгские мамлюки приходят к власти. 
Начинается правление бурджитов –адыгской (черкесской) династии 
мамлюков. Адыгские мамлюки выдвигали из своей среды 
правителей – султанов22. 

Владычество адыгских султанов в Египте приходится на 1382-
1517 гг. Для сохранения своей власти и пополнения армии, 
черкесские правители Египта нуждались в постоянном притоке 
молодых людей с Северо-Западного Кавказа.  

Первым адыгским султаном Египта был Баркук, правивший в 
1382-1399 гг. Это был выдающийся государственный деятель, 
много сделавший для подъема египетской экономики. Он 
раздвинул пределы страны. Султан Барсбай (1422-1438) установил 
египетский контроль над Кипром. 

В начале XVI в. над Египтом нависла угроза османского 
(турецкого) завоевания. Султан Кансаугур (1501 – 1517) возглавил 
героическую борьбу черкесских гвардейцев против турецких 
захватчиков. Он погиб в жестоком сражении с отрядами турецкого 
султана Селима. Последним султаном был Туманбай, упорно 
сопротивлявшийся туркам. После захвата Египта, Туманбай по 
повелению султана Селима был повешен в Каире. Он предпочел 
смерть позору и не стал на колени перед завоевателями. 

Мамлюки оставили яркий след в истории Черкесии и Египта. 
Известный английский исследователь Босворт подчеркивает: 
«Правление мамлюков в Египте и Сирии отмечено подъемом 
экономического благосостояния и расцветом культуры и искусства, 
в особенности таких областей, как архитектура, гончарное 
производство и обработка металлов». 

22 Хотко С.Х. Черкесские (Адыгские) правители Египта и Сирии в ХШ-ХУШ веках. 
Майкоп, 1995. С. 67. 
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Тема 5.Социокультурная система адыгов:  
культура и быт, становление  

религиозных представлений адыгов 
 

1. Типы поселений, жилища у адыгов. Адыги имели 
поселения как на равнине и в предгорье, так и в горной местности. 
На равнине адыги селились компактно, располагали свои поселения 
квадратом или кругом. Жилища строились по периметру с 
фасадами, обращенными внутрь селения. Внутри селения 
находилась площадь для скота, располагались колодцы и зерновые 
ямы. Общая ограда такого аула имела одни ворота. Ограда 
представляла собой защитное приспособление в случае внезапного 
нападения врага. Иногда ограда состояла из прочной плетневой 
стены в несколько рядов. Расстояние между заборами засыпалось 
землей. На противоположных концах таких укрепленных 
поселений располагались сторожевые башни. Некоторые адыгские 
деревни в XVIII в. имели каменные укрепления. 

Адыгские поселения обозначались терминами «чылэ», 
«къуаджэ», «хьабл»». Под влиянием внутренних междоусобиц и 
внешних нападений селения нередко передвигались с одного места 
на другое23. 

В центре адыгской усадьбы обычно стояло жилище хозяина 
(«унэшхо»). Отдельно строились дома для женатых сыновей. В 
усадьбе непременно находилась кунацкая (хьак1эщ), 
предназначенная для приема гостей. Вокруг двора, обычно у 
забора, находились различные хозяйственные постройки (амбары 
для зерна, курятник и др.). Для лошадей и скота строился 
отдельный двор. Усадьбу окружали огороды и сад. 

2. Декоративно – прикладное искусство адыгов. Одежда 
шилась из сукна, холста, бязи, шелка, бархата и иных тканей. Адыг-
ская одежда являлась неотъемлемым компонентом национальной 
культуры. Из-за красоты и удобства мужская одежда адыгов была 
заимствована другими кавказскими народами, а также терскими и 
23 История Адыгеи с древнейших времен до конца XIX в. Майкоп. 1991. С. 175. 
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кубанскими казаками. В первой половине XIX в. адыгский мужской 
костюм состоял из каракулевой папахи, войлочной шляпы, бурки, 
башлыка, обуви, рубахи, штанов, бешмета, черкески24. 

Черкеска представляла собой однобортный суконный кафтан 
без ворота, в талию со сборками, обычно немного ниже колен. На 
каждой стороне груди находились трубочки – газыри – для 
хранения патронов. Бурка изготовлялась из овчин шерстью наружу 
и из войлока. Она предохраняла горца от дождя и холода. Бурки и 
черкески были преимущественно черного цвета. В качестве обуви у 
мужчин употреблялись чувяки и сапоги. 

Женский костюм у адыгов составляли корсет, верхнее платье 
(сай), кафтанчик, шаровары, обувь, головной убор. Корсет до 
замужества почти не снимался. Вследствие этого у адыгеек были 
очень тонкие талии. Платье по покрою имело сходство с черкеской. 
Шили его из бархата, шелка, парчи, шерсти, сатина. Украшали сай 
золотым шитьем. Женские пояса были металлическими, 
посеребренными или позолоченными с чернью. Шапочки адыгских 
женщин украшались серебром и галунами. 

Адыги украшали с большим вкусом все предметы, которыми 
они пользовались в быту и походной жизни. Прикладному 
искусству свойственны два типа орнаментики: во-первых, стиль 
животного и растительного узора и, во-вторых, линейно-
геометрический стиль. 

Самым древним в народном творчестве адыгов является 
золотошвейное искусство. Адыгскому золотошвейному узору 
присущи строгость и четкость. Орнаментальному искусству адыгов 
свойственны сочетание тонкой линии с круглым пятном, 
многослойность узора.  

Значительного развития достигла художественная керамика 
средневековой Черкесии. На выделываемые чашки, кувшины, 
блюда и тарелки наносились красивые орнаменты. В XVI-XVIII вв. 
на сосудах делались линей сетчатый, штриховой, линейно-арочный 

24История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. Т. 1., М.: 
Наука, 1988. С. 109. 
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и чешуйчатый рисунки. 
Распространена была среди адыгов резьба по камню и дереву. 

Великолепной резьбой украшались в доме двери, оконные 
наличники, мебель. Достигла успехов также художественная 
обработка металлов. Приемами обработки металлов у адыгов были 
литье, гравировка, чернь, зернение, филигрань, насечка. 
Украшались орнаментом кинжалы, сабли и ружья. Приклад ружья 
отделывался слоновой костью, серебром и золотом. Высокое 
качество золотых и серебряных украшений адыгского оружия было 
предметом удивления европейских любителей оружия 

Наибольшее распространение в ювелирном искусстве адыгов 
имела техника чернения серебра. Ее применяли при украшении 
мужских и женских поясов, нагрудников, колец, браслетов, 
пуговиц, металлических принадлежностей седла и оружия. 
Профессия ювелира обычно передавалась по наследству.  

3. Устно-поэтическое творчество адыгских народов. В 
устном народном творчестве центральное место занимает адыгский 
эпос «Нарты» является выдающимся памятником мировой 
эпической культуры. Он включает в себя песни, поэмы (пшинатли) 
и легенды. В эпосе встречается свыше 100 личных имен. Главные 
образы – Сатанай гуаше, (Сэтэнай гуащ), Орземес (Орзэмэдж), 
Саусырыко (Саусырыкъо), Шебатнуко (Шэбатыныкъо), Пэтэрэз, 
Ащемез (Iащэмэз), Тлепш (Лъэпшъ)25. 

Нартский эпос получил мировую известность. Это не только 
ценнейшее художественно-эстетическое творение, но и важный 
источник по истории адыгов. Центральная фигура эпоса – нарт 
Саусырыко. В эпосе отражен период разложения родового строя и 
перехода от родовой общины к территориально-родовой. В песнях 
о нартах отражены быт и нравы эпохи «военной демократии». В 
состав эпоса также вошли напластования и более позднего времени. 

Легенды, предания и песни адыгов содержат сведения о 
борьбе с иноземными захватчиками, за свободу и независимость 

25История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. Т. 1., М.: 
Наука, 1988. С. 74. 
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родной страны. В фольклоре отражены факты борьбы с ордами 
Чингисхана и полчищами Тимура. Сказки, пословицы и поговорки 
вобрали в себя мораль и философское мировоззрение народа. 

Распространенным жанром фольклора оставались также 
сказки. Существовали следующие основные виды народных сказок: 
волшебные сказки, сказки о животных, бытовые сказки, небылицы. 
Наиболее популярны были волшебные сказки, полные фантастики, 
чудес и невероятных событий.  

Любовью адыгов пользовались сказания, предания, легенды и 
притчи. Сказания бывают героические и исторические. 
Распространенными были сказания о Хаткокошхо, Чечаноко 
Чечане, Кайткоко Асланбече и многие другие.  

Народные музыканты, певцы и сочинители песен – джегуако 
(джэгуак1о) сыграли большую роль в развитии устного народного 
творчества. Любые народные празднества и семейные торжества 
сопровождались песнями. Богато и разнообразно песенное 
творчество адыгов. Они сопровождала адыгов от рождения до 
смерти. Песни сопутствовали и многим религиозным обрядам.  

Песни, таким образом, занимали важное место в жизни 
средневековых адыгов. В них показана жизнь народа, повествуется 
о подвигах героев, отражены думы и чаяния людей. Музыка 
звучала на всех народных празднествах.  

В XVI-первой половине XIX в. были особенно широко 
распространены героические и исторические песни. Они 
повествуют о важнейших событиях н истории народа и о подвигах 
отдельных героев. Песни были также бытовые и трудовые, 
любовные и свадебные, песни о животных и птицах, шуточные, 
колыбельные, детские песни и т. Д. Глубокое впечатление 
производят и берут за душу народные плачи (гъыбзэ). 

Древний адыгский народ выработал самобытные музыкальные 
инструменты. Манера и техника игры на них совершенствовались 
веками. К музыкальным инструментам адыгов принадлежат: 
камыль (къамыл) – вид продольной открытой флейты; сырын – вид 
свистковой продольной флейты; бжамый (бжъэмый) – духовой 
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инструмент из рога; апепшин (Iэпэпщын) – щипковый струнный 
инструмент типа балалайки; пшинетарко (пщынэтIаркъо) – 
щипковый струнный инструмент типа угловой арфы; шичепщин 
(шыкIпщын) – смычковый струнный инструмент типа скрипки; 
пшине-кеб (пщынэкъэб) – смычковый струнный инструмент типа 
виолончели; шонтырып (шъонтырыпI) – ударный мембранный 
инструмент типа барабана; пхачич (пхъэкIыч) – ударный 
самозвучащий инструмент типа трещотки. 

Письменность. От XIII- XV вв. сохранились памятники 
адыгской письменности. Очень важно свидетельство архиепископа 
Иоанна о том, что адыги «имеют собственный язык и 
письменность». В Черкесии обнаружен ряд надгробных памятников 
XI-XV вв. с эпитафиями на греческом языке. Иногда встречаются 
надписи на адыгском языке греческими буквами. Кроме того, 
адыги имели у себя богослужебные книги на греческом языке. 
Пользовались адыги так же и еврейской письменностью. 

4. Древние языческие верования адыгов. С древнейших 
времен у адыгов сложились и существовали многочисленные 
языческие верования. Древняя религия адыгов (черкесов) 
представляет собой монотеизм, со стройной системой почитания 
Единого бога – Тхашхо. Язычеству свойственна вера в загробную 
жизнь, многобожие, почитание «священных» мест.  

Пантеон языческих богов адыгов: Ахын – покровитель 
рогатого скота, культ покровителя кузнечного ремесла – Тлепш, 
божество охоты и лесов – Мезытх, покровителем хлебопашцев 
считается божество Созерис, божество грома – Шибле, Хепегуаш, в 
переводе «дева вод морских», речных, Зейгутх – покровитель 
наездников, Емишь – покровитель овец, Хятегуашь – дева 
покровительница садов, Хакусташ – покровитель пахотных волов, 
Мерием – покровительница пчеловодства и т.д26. 

К языческим божествам, которым поклонялись адыги, также 
относились боги солнца, луны, звезд, бог души (Псатхьэ), бог 

26 Кудаев Ю.А. Религиозные культы и обряды средневековых адыгов: история и 
современность. Диссертация. Майкоп. 2003 г./ http://www.dissercat.com/content/ 
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плодородия (Тхьагъэ-лэдж) и другие. Языческая религия была 
весьма устойчивой на Западном Кавказе, многие ее элементы 
сохранились у адыгов до наших дней. 

5. Проникновение христианства на Западный Кавказ. 
Упоминания о проникновении христианства на Северо-Западный 
Кавказ относятся ещё к первым годам IV века. Так в Керчи был 
найден христианский надгробный памятник, датированный 304 
годом, а в 324 году на Никейском соборе присутствовал 
Боспорский епископ Кадим.  

Согласно существовавшим уже в раннем средневековье 
преданиям, Зихия, Абазгия и аланские земли в верховьях Кубани 
являлись местом ссылки многих христиан Римской империи на 
рубеже III и IV веков. Они являлись одними из первых 
проповедников христианства на Северном Кавказе. Известно, что 
этим же занимались и специально посланные проповедники из 
Закавказья. В VI веке христианство утвердилось в соседней с 
адыгами Абазгии (Абхазия), где византийцами был построен 
храм27.  

Наряду с этим на рубеже VII и VIII веков центром одной из 
христианских епархий Константинопольского патриархата был 
город Никопсия, находившийся в Зихии. Вместе с Боспорской и 
Херсонской эта епархия называлась “зихской”. Никопсией следует 
считать раннесредневековые развалины, сохранившиеся на 
Черноморском побережье у устья реки Нычепсыхо. В ту пору там 
жили адыги. На рубеже XIII-XIV веков зихский архиепископ был 
возведён в ранг митрополита. 

Большинство исследователей считает, что христианство 
пришло к адыгам из Византии. Некоторые выводят его из Грузии и 
Руси. Следы развалин и фундаментов церквей на Черноморском 
побережье известны между р. Пшадой и г. Новороссийском. 
Западнее р. Лабы, обнаружены остатки церкви на р. Белой, между г. 
Белореченском и ст. Ханской и др. 

27 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. Т. 1., М.: 
Наука, 1988. С. 73. 

37 
 

                                                      



Таким образом, сравнительно небольшое число вещественных 
памятников христианства в центральной части Закубанья и 
отсутствие их в горной полосе этого района свидетельствует о том, 
что население тех мест не столь значительно было затронуто 
христианской проповедью. 

Помимо распространения христианства православного толка, 
Римской Католической Церковью делались попытки привнести в 
Черкесию христианство в католической его форме. С 
возникновением в конце XIII и в начале XIV века генуэзских 
колоний на Азовском и Черноморском побережье Кавказа, 
начинает проникать к адыгам католичество. В Матреге (бывшей 
Тмутаракани) генуэзцы обосновались в начале XIV века.  

Генуэзские колонии сделались опорой римско-католического 
миссионерства среди окружающего населения. Ещё в начале XIII 
века были основаны ордены францисканцев и доминиканцев, 
главным образом для миссионерских целей. В 1346 году в 
источниках упоминается первый епископ Зихии францисканец 
Иоанн, назначенный папой Климентом VI в Матрегу. Впоследствии 
здесь находилась и католическая епископия Зихии.  

В 1439 году адыги имели уже одного католического 
архиепископа, прибывшего в Матрегу, и двух епископов. Но в 
основном адыги оставались под влиянием греческой религии, тесно 
переплетавшейся с народными верованиями.  

6. Этапы распространения ислама среди адыгов. Первые 
попытки проникновения ислама на Северном Кавказе относятся к 
YII-YIII векам и связаны с арабскими завоеваниями. С этого 
времени процесс исламизации этого региона растянулся почти на 
900 лет и оказал весомое влияние как на общественно-политическое, 
так и на духовное, социокультурное его развитие.  

Вместе с арабскими завоеваниями и арабами-переселенцами, 
прибывавшими на Северный Кавказ в начале YIII и в последующие 
века, а также культурными контактами со странами Ближнего 
Востока, и, в первую очередь, с Ираном, арабское влияние на 
кавказские народы стало значительно усиливаться. В X-XII веках 
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проповедниками ислама на Кавказе выступали также 
многочисленные миссионеры из различных стран, в том числе из 
Дербента, Ширвана, Гилян28. 

Очередное проникновение ислама на Западный Кавказ 
относится к началу ХШ века и связано с завоевательными походами 
монголов на Северный Кавказ. Для достижения своих целей, а 
именно покорения Северного Кавказа, они использовали 
межфеодальные и межнациональные противоречия завоевываемых 
территорий. Для укрепления своих позиций, начиная с XIV века, 
практиковалась также насильственная исламизация кавказских 
народов. Распространению мусульманства значительную роль 
придавали Тамерлан.  

В XIII-XV веках значительное распространение ислам получил 
лишь в Южном и Центральном Дагестане. В XIY веке ислам проник 
в Аварию. Активно проповедовали ислам на Северном Кавказе 
прибывшие специально для этих целей многочисленные шейхи из 
Ирака, Ирана, Йемена, Бухары и других мест мусульманского 
Востока. 

На рубеже XV-XVI вв. Северный Кавказ становится яблоком 
раздора таких мировых держав, как Россия, Османская империя и 
Иран. Последние, наряду с военно-колониальной политикой, активно 
использовали и религиозную пропаганду. В 1475 г. турки завоевали 
генуэзские колонии южного Крыма и подчинили Крымское ханство 
в качестве вассального владения. Таким образом, эти 
внешнеполитические успехи открыли перед Турцией перспективы 
для наступления на Кавказ. Помимо военных действий, для 
успешной реализации своих планов, Османская империя приступает 
к распространению религии ислама. 

Следующий этап распространения ислама связан с первой 
половиной XVIII в., который характеризовался возраставшей 
активностью Турции и Крыма на Западном Кавказе. Наступательные 

28 Жане С.Р. Деятельность мусульманских миссионеров на Северо-Западном Кавказе (20-
60-е гг. XIX века). Научная библиотека диссертаций и авторефератов. 
disserCat http://www.dissercat.com/ 
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операции турок и крымских ханов начинают в большей степени 
сочетаться с деятельностью мусульманских проповедников. В 
турецких кругах насаждение ислама считалось одним из важных 
средств подчинения адыгов султану.  

Таким образом, несмотря на некоторые успехи мусульманских 
миссионеров, ислам не достиг господствующего положения в 
Черкесии в рассматриваемое время. По свидетельству большинства 
источников, адыгское общество вплоть до XIX века, в силу своей 
устойчивости, проявляло тенденции по сохранению языческих 
представлений и адатных норм общественного устройства. Верова-
ния адыгов в этот период, по данным археологии, архивных 
источников и многочисленных путешественников, представляли 
собой религиозный синкретизм. 

 
Тема 6.Северо-Западный Кавказ  

в эпоху феодализма конец 15 -17 вв. 
 

1. Социально-экономическое развитие и политический 
строй в 15-17 вв. Карта Кавказа XV-XVII вв. пестрит 
многочисленными названиями племен и народностей. Одной из 
крупнейших этнических общностей выступали адыги, известные по 
источникам той поры под именем черкесов. Западная ветвь адыгов 
объединялась в рамках административно-политической области 
Черкесия. В это время она обособилась от Кабарды (восточная 
ветвь черкесов), хотя территориальное разделение выглядело 
достаточно условным. 

Владения Черкесии простирались главным образом за левым 
берегом р. Кубани вплоть до восточного побережья Черного моря 
от Тамани на западе до р. Лабы на востоке. В то же время адыги 
пользовались обширными равнинами правобережной Кубани, 
землями вдоль восточного берега Азовского моря до устьяр. Дона. 
Конец XV- XVII вв. в истории адыгов связаны с утверждением 
феодальных отношений. Вместе с тем, в Черкесии сохранялись 
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пережитки патриархально-родового строя29. 
На вершине социальной лестницы находились князья. Нам 

известны имена западноадыгских князей – жанеенского Сибока 
Кансаукова и бесленеевского Маашука Канукона, возглавлявших в 
середине XVI столетия посольство Черкесии в Москву. 

2. Черкесия в международных отношениях конца 15- сер. 
16 вв. На рубеже XV –XVI столетий в политической судьбе 
народов Северного Кавказа намечаются судьбоносные перемены. 
Их владения становятся яблоком раздора мировых держав – 
России, Османской империи и Ирана. Соперничающие за 
политическую гегемонию государства вынудили коренное 
население Северного Кавказа встать на защиту своей Родины.  

В 1475 г. турки завоевали генуэзские колонии южного Крыма 
и беспрекословно подчинили Крымское ханство в качестве 
вассального владения. Эти внешнеполитические успехи открыли 
перед воинами султана широкий простор для наступательных 
действий на Северном Кавказе. Первые османские удары 
обрушились на западных адыгов в 1475-1479 гг.  

В 1516-1519 гг. наблюдается заметная активизация военных 
действий Османской империи в Черкесии. В устье р. Кубани 
возведена крепость Темрюк, ставшая опорным пунктом турок на 
Северо-Западном Кавказе. Отсюда татарские и османские отряды 
совершали свои набеги на земли адыгов.  

В 1545 г. крымский хан Сагиб-Гирей отправился в поход 
против западных адыгов и достиг земель «дальних черкас» 
(Кабарды). Два года спустя ему удалось собрать дань с 
кабардинцев. Но попытки хана распространить свою власть на 
местное население резко обострили обстановку в Черкесии. В 1551 
г. на освободительную борьбу поднялись жанеевские черкесы, что 
заставило Сагиб-Гирея выступить с войском на подавление «мя-
тежников».  

29История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т. I.Майкоп: 
Адыг.респ. кн. изд-во, 2009. С.198. 
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3. Внешнеполитическое положение Черкесии и Кабарды 
во 2-й пол. 16-17 вв.К началу 50-х гг. относится первое обращение 
адыгов к России. Оно было вызвано внешними и внутренними 
обстоятельствами. Острая схватка Ирана и Турции за обладание 
Закавказьем, разорительные набеги крымского хана на Черкесию, 
наконец, успехи восточной политики Москвы, выдвинули державу 
Ивана IV в ряд государств, определявших судьбу Кавказа.  

Определенные круги феодальной знати адыгского общества 
стремились использовать растущий международный авторитет и 
военные силы Руси для достижения своих политических целей в 
междоусобной борьбе. Вместе с тем, сближение адыгов с Москвой 
отвечало стратегическим интересам самого Русского государства, 
искавшего союзников в схватке с Османской империей и ее 
вассалом Крымом. 

В ноябре 1552 г. в Москву прибыло первое посольство от 
адыгов. В состав посольства входили представители нескольких 
адыгских субэтносов. Старшим среди них был бесленеевский князь 
Машук30. Посольство обратилось к царю с просьбой «от царя 
крымского оборонить» и заключить военно-политический союз. 
Вскоре послы вернулись в Черкесию, с ними был направлен 
боярский сын Андрей Щепотев с целью выяснения подлинных 
намерений адыгов. 

В августе 1555 г. Андрей Щепотев вернулся в столицу Руси 
после двухлетнего отсутствия. С ним прибыло новое посольство из 
Черкесии в составе 150 человек. Его возглавили князья Тутарык 
Езболуев, Сибок и Ацымгук Кансауковы. Послы принесли присягу 
подданства Ивану IV и заручились обещанием московского 
государя оказать им помощь в борьбе с агрессией Крыма. Так были 
оформлены союзнические отношения ряда западно-адыгских 
народностей (жанеевцев, бесленеевцев и, очевидно, кемиргоевцев) 
с Московским государством.  

Признание адыгов «холопами» русского царя и их служба ему 

30 Половинкина Т.В. Черкесия - боль моя. Исторический очерк (древнейшее время - 
начало XX века). Майкоп, 1999. С. 76. 
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не означали включения Черкесии в государственные границы Руси, 
не привели к назначению в их земли русских наместников, как это 
было совершено в отношении Казанского ханства. Ближайшие 
события показали, что далеко не все адыгские народности считали 
себя подданными Москвы.  

В июле 1557 г. в столицу России приехало посольство от 
терских адыгов – кабардинцев. Его возглавлял князь Кавклыч 
Кануков. Послы выражали интересы кабардинских князей Темрюка 
Идарова и Тазрюта. Они просили помочь им в борьбе с недругами 
на тех же условиях, какие были оговорены ранее в договорах царя с 
князьями Маашуком и Сибоком. Иван IV согласился оформить 
союзнические отношения с Кабардой. Так феодальные владения 
князей Идаровых и Таусултановых оказались в орбите 
политического влияния России. Уже в следующем 1558 г. 
кабардинские отряды во взаимодействии с русским войском 
сражались под Азовом против татар. 

Важным политическим событием явилась женитьба Ивана IV 
на дочери старшего князя Кабарды Темрюка Идарова Кученей, 
названной в крещении Марией. Этим актом московский царь 
стремился подтвердить свои союзнические отношения с Кабардой. 
В то же время брак Ивана Грозного способствовал укреплению 
позиций  по-русски настроенных кабардинских князей31.  

В 1677-1681 гг. разгорелось пламя очередной русско-турецкой 
войны. 4-х тысячное войско терских горцев под командованием 
Каспулата Черкасского храбро сражалось против османов под 
Харьковом и Чугуевом. В конце войны князь Каспулат выступил 
посредником в переговорах противников, способствовал 
подписанию Бахчисарайского мира. 

Таким образом, XVII век не разрешил противоречий между 
Россией и Турцией. Решающие схватки между ними за господство 
на Кавказе, предопределившие исторические судьбы их народов, 
произошли уже в последующий период. 

31История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т. I.Майкоп: 
Адыг.респ. кн. изд-во, 2009. С. 240. 
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РАЗДЕЛ III. ЧЕРКЕСИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 
Тема 7. Социально-экономическое и политическое развитие 

адыгов Северо-Западного Кавказа в 18 – середине 19 вв. 
 

1. Территория расселения и социально-экономическое 
развитие адыгского общества в 18 – середине 19 вв. Этническая 
структура Северо-Кавказского региона в основном сложилась к 
XVI-XVII вв., но окончательное ее формирование произошло к 
XIX в. На территории Северо-Западного Кавказа проживало 
18 субъэтнических групп адыгов.  

К наиболее многочисленным этническим группам относились 
«демократические» адыгские субэтносы – шапсуги, абадзехи, 
натухайцы. К «аристократическим» субэтносам относились – 
кабардинцы, бжедуги, бесленеевцы, темиргоевцы, хатукаевцы, 
махошевцы, мамхеговцы, егерухаевцы и др.  

Границы Черкесии проходили на Западе по восточному 
побережью Черного и Азовского морей, на севере по левобережью 
Кубани, на востоке до р. Сунжи. В то же время адыги пользовались 
равнинами правобережья Кубани, землями вдоль восточного берега 
Азовского моря до устья реки Дона32. 

В начале XIX века наиболее зничительными из этнических 
групп адыгов были шапсуги, абадзехи и натухаевцы. Шапсуги 
являлись одним из самых многочисленных этнических групп адыгов. 
Они занимали богатые и обширные земли между реками Шахе и 
Пшада на южной стороне Главного хребта и между реками Супе и 
Адагум на северной стороне хребта. По данным Новицкого в 1830 г. 
шапсугов насчитывалось до 15 тыс. дворов и около 300 тыс. 
человек33. 

32 Бижев А.Х. Адыги Северо-Западного Кавказа и кризис восточного вопроса в конце 20-х 
-начале 30-х гг. XIX века. Майкоп. 1994. С.61. 
33 Новицкий Г.В. Географическо-статистическое обозрение земли, населенной народом 
Адыхе // Тифлисские ведомости. 1829. № 22. 
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Абадзехи, заселяя горные районы Главного Кавказского 
хребта, считались одними из самых сильных и воинственных 
народов Черкесии. Абадзехия занимала территории на западе от 
бассейна р. Афипса до бассейна р. Лабы, на востоке до р. Белой. По 
различным данным, численность абадзехов в начале XIX века 
составляла около 13 тыс. дворов и доходила до 260 тыс. человек. 

Земли вдоль Главного Кавказского хребта и по северо-
восточному побережью Черного моря, спускающиеся к реке 
Кубани, были заселены натухайцами, численность которых 
доходила до 240 тыс. человек. Данный район, начиная от 
Цемесской бухты до реки Пшады, занимали шапсуги, которые в 
источниках первой половины XIX века назывались «шапсугскими 
натухайцами». 

О месте расселения бжедугов в разные периоды источники 
содержат противоречивые сведения. Хан-Гирей считал, что в начале 
XIX в. перемещения бжедугов к Кубани явились следствием борьбы 
за верховенство четырех братьев – князей – Черчана, Хмиша, 
Бегерсеко, Бастеко. К 1830 г. бжедуги жили севернее абадзехов: по 
среднему и отчасти по нижнему течению левой стороны реки 
Кубани, на западе граничили с шапсугами, а на востоке – с 
хатукаевцами. Их численность в рассматриваемое время доходила 
до 60 тыс. человек. 

Хегаки проживали в окрестностях Анапы на реке Анапке и ее 
притоках, хотя в начале века, по разным причинам утратив свою 
самобытность, они расселились по натухайским аулам. Долины рек 
Адагума, Бакана, Цемеса, Таслиса, Псифа, Хупса, Кудака, Абина, 
населяемые натухайцами, состояли из богатых плодородных долин 
и гор, покрытых густыми лесами, отличались высокой плотностью 
населения и активными ассимиляционными процессами. 

Жанеевцы до XVIII в. представляли собой самостоятельную 
этническую группу. Такие историки как Хан-Гирей, Л.Я.Люлье и 
другие считали, что жанеевцы занимали обширные районы на 
границе с натухаевцами и правый берег Кубани. Вследствие 
постоянных военных столкновений с казаками, заселявшими эти 
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территории по указу Екатерины II, жанеевцы вынуждены были 
расселиться среди других народов, в частности, среди натухайцев и 
бжедугов, на острове Каракубань, в долинах рек Иль, Хабль, Пшад, 
севернее абадзехов между реками Белой и Лабой. Их численность к 
1830 г. сократилась до 1200 человек. 

Мамхеговцы заселяли район при слиянии рек Белой и 
Курджипса, в верховьях р. Уль, на территории современного города 
Майкопа. Восточнее темиргоевцев и мамхеговцев (их численность 
доходила до 80 тыс. человек) по нижнему течению реки Лабы 
проживали родственные им егерухаевцы. Юго-восточнее 
егерухаевцев в бассейнах рек Псифиж, Псифир, Фарз, Понако, 
Шимблонах, Чехрак и др. простирались владения махошевцев.  

В 20-30-х гг. XIX в. в результате военно-колониальных 
действий русских войск в Черкесии, резко сократилась численность 
хатукаевцев (до 20 тыс. чел), бесленеевцев (до 70 тыс. человек) и 
махошевцев (около 8 тыс. чел.), которые вынуждены были 
переселиться в верховья р. Лабы, на низины долин Большого и 
Малого Тегенея, Уль.  

Одной из важных проблем, до конца не разрешенных в 
кавказоведении, является вопрос о численности адыгов в целом как в 
начале XIX века, так и накануне их массового переселения в 
Османскую империю. Сопоставляя данные различных авторов и 
письменных источников, Бижев А.Х. считает, что численность 
адыгов в начале XIX века в три раза превышала 
среднестатистическую цифру о народонаселении адыгов, которую 
обнародовали Торнау, Бларамберг и составляла более 2 000 000 
человек34.  

Земледелие являлось одной из ведущих отраслей черкесской 
экономики. Главными культурами были просо и кукуруза, рожь, 
овес, пшеница, ячмень, полба. На приусадебных участках зани-
мались огородничеством. В горах на Черноморском побережье 
славились черкесские сады – яблоневые, грушевые, абрикосовые. В 

34 Бижев А.Х. Адыги Северо-Западного Кавказа и кризис Восточного вопроса в конце 20-х 
- начале 30-х гг. XIX в. Майкоп: Меоты. 1994. С.68. 
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хозяйстве адыгов огромное значение имели также животноводство 
и коневодство, пчеловодство и садоводство. 

Ремесло в основном носило домашний характер. Мужчины 
изготовляли принадлежности для конской упряжи, порох, отливали 
пули и наконечники для стрел. Значительных высот у адыгов 
достигло кузнечное дело. 

Внешняя торговля адыгов имела внушительные масштабы. 
Главными партнерами черкесов в XVIII – первой четверти XIX вв. 
выступали султанская Турция и Крымское ханство. Через Тамань, 
Анапу и другие черноморские пункты шел оживленный меновый 
торг. Из Черкесии в Османскую империю вывозились крупный и 
мелкий рогатый скот, сырые кожи, бараньи и козьи шкуры, масло, 
сало, турьи и коровьи рога. Турецкие купцы с большой охотой 
покупали у адыгов фрукты и орехи, мед и воск, лес, рыбу и 
пушнину, зерно, изделия горских ремесленников, знаменитых 
черкесских лошадей. 

Одной из важных статей крымско-османской торговли в 
Черкесии являлась работорговля. Ежегодно до трех тысяч и более 
невольников вывозилось с адыгского побережья Черного моря. 
Рабы из Черкесии были наиболее ценным товаром на рынках 
Крыма и Турции.  

2. Общественно-политический строй Черкесии в 18 – 
сер. 19 вв. В XVIII – первой половине XIX вв. Черкесия была 
раздробленной и разобщенной в политическом отношении страной. 
У адыгов в это время отсутствовало единое, централизованное 
государство. Вместе с этим, в Черкесии сложился зрелый 
феодальный строй, однако сохранялись и некоторые пережиточные 
черты и институты. Земельные отношения предопределили 
иерархический характер сословно-классовой структуры адыгского 
общества.  

Господствующий класс «аристократических» народностей 
состоял из князей, султанов, трех разрядов дворянства и 
служителей духовенства. У «демократических» народностей 
Черкесии князей не было, а дворянская иерархия 
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выглядела проще35. 
На вершине феодальной лестницы адыгского общества 

находились князья. У черкесов они назывались пши. Наряду с 
широкими правами собственности на землю, которыми обладал 
князь, он считался владельцем определенной территории и 
населенных пунктов.  

Привилегированное положение в обществе занимали также 
султаны – хануко и дворяне первого разряда. Султаны происходили 
от браков крымских ханов со знатными черкешенками. Проживая 
среди адыгов, хануко сохранили за собой только звание и 
некоторые семейные обычаи (например, называть отца по 
фамилии), но полностью восприняли от них язык, одежду, образ 
жизни. В то же время султаны не обладали политическим 
авторитетом среди горцев. Они не имели влияния в решении 
народных дел, не могли предводительствовать в военных походах. 
Яркими представителями этого сословия являлись адыгские про-
светители XIX века – Хан-Гирей, Казы-Гирей, Адыль-Гирей, Крым-
Гирей и другие. 

Третьим владетельным сословием у адыгов (т. е. обладающим 
правом иметь аулы, вассалов и подданных) выступали тлекотлеши 
и деженуго – дворяне первого разряда. У темиргоевцев, 
кабардинцев, бжедугов и других «аристократических» народностей 
они находились в зависимости от князей. Взаимоотношения между 
князьями и дворянами регулировались обычаем – уорк-хабзэ. Он 
определял признание за князем прав сюзерена, а за тлекотлешами и 
деженуго статуса вассалов, добровольно исполняющих свой 
служебный долг. 

Дворяне второго разряда у адыгов назывались пши-уорками. 
Они пополнялись счет низших слоев черкесской аристократии и 
выходцев от соседних народов. Находясь на службе у пши, дворяне 
второго разряда получали от них уорк-тын, состоящий из оружия и 
серебряных вещей.  

35 Покровский М.В. Адыгейские племена в начале XVIII - первой половины XIX века. // 
Кавк. этногр. сб. 1958. Т.2. С.32. 
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Низший третий разряд адыгского дворянства составляли 
уорки-шаотлугусы. В отличие от беслен-уорков, уорки-шаотлугусы 
служили тлекотлешам или деженуго. Они «обязаны были возить за 
владельцами запасные стрелы и водить заводных лошадей, 
раздевать и одевать владельцев; чистить их оружие; седлать коня; 
подводить его к ноге; занимать караул и смотреть за военной 
добычей». Близкое к дворянам третьего разряда положение 
занимало сословие пшекеу. Пшекеу выступали в роли 
телохранителей князя и пополнялись за счет отпущенных на волю 
крестьян36. 

К господствующему классу принадлежали служители 
мусульманского культа – эфенди, кадии, муллы, муэдзины. 
Адыгское духовенство отличалось воинственностью и 
независимостью. Источником его существования выступали налоги 
с крестьян и плата за совершение культовых обрядов. 

Основную массу производительного населения Черкесии 
составляли вольные крестьяне тфокотли. У «аристократических» 
народностей, а также в дворянских имениях «демократических» 
адыгов тфокотли выступали как феодально-зависимое сословие. 
Большинство тфокотлей «демократических» адыгских народностей 
выступало в роли самостоятельных домохозяев, жило отдельно от 
знати и само использовало труд рабов и крепостных. 

Второй разряд свободного крестьянства составляли 
вольноотпущенники – азаты. Широкая практика отпуска 
крепостных крестьян на волю – одна из характерных особенностей 
адыгского феодализма. Азаты представляли собой феодально-
зависимую категорию крестьянства. Обладая личной свободой, они 
не могли уходить от владельца.  

Крепостное крестьянство адыгского общества было двух 
видов: пшитли и оги. Они различались по положению, отношению 
к земле, формам и уровню феодальной эксплуатации. Пшитли 
являлись барщинными крестьянами. В отличие от пшитлей, оги 
имели право получать наделы земли из общинного фонда и владеть 
36 История Адыгеи с древнейших времен до конца XIX в. Майкоп. 1991. С. 257. 

49 
 

                                                      



личным хозяйством. Но будучи несвободными, они обязывались 
отбывать натуральные повинности. Поэтому огов можно считать 
оброчными крестьянами37. 

На низшей ступени социальной лестницы находись унауты – 
домашние рабы. Источниками пополнения этого разряда являлись 
плен, покупка, реже наказание за преступление. Никакой 
собственности унауты не имели. Они жили во дворе владельца, 
получая от него средства на пропитание. Весь труд рабов 
принадлежал хозяевам, которые имели неограниченное право 
продажи унаутов. 

3. Военно-политическая ситуация в Черкесии в 18 веке. 
Начало 30-х годов XVIII в. ознаменовалось наступлением нового 
этапа борьбы России и Турции за сферы влияния на Северном 
Кавказе. В1731 г. по указанию султана крымцы привели в 
разорение Кабарду. Местные князья отправили в Петербург 
посольство во главе с Магометом Атажукиным с просьбой об 
оказании им военной помощи.  

В годы новой русско-турецкой войны 1735-1739 гг. военные 
действия развивались одновременно в Крыму, Приазовье и на 
Кубани. Русская армия атаковала Перекоп, осадила Азов. Кампания 
1736 г. оказалась для России вполне удачной – она овладела 
Перекопом и Азовом. В 1737 г. занятием Очакова русские войска 
сделали еще один важный шаг к победе. Однако склонить турецкое 
правительство к подписанию мира так и не удалось. 

На втором этапе войны удача отвернулась от России. 
Пришлось покинуть Очаков, а затем Крым. На всей территории 
Северного Кавказа разыгралась страшная эпидемия чумы, которая 
затруднила ведение боевых действий. Невыгодный для России 
Белградский мир 1739 г. не привел к умиротворению политической 
обстановки на Северном Кавказе. Он стал источником грядущих 
столкновений «вечных» противников38. 

37 История Адыгеи с древнейших времен до конца XIX в. Майкоп. 1991. С. 258 
38История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т. I.Майкоп: 
Адыг. респ. кн. изд-во, 2009. С 312. 
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Россия не получила ни выхода в Черное море, ни права 
держать в его водах флот. Кабарда, находившаяся накануне войны 
под покровительством русского царя, а так же Азов и его 
окрестности, теперь были объявлены нейтральной зоной. Они была 
превращена в пограничное государство между владениями 
русского императора и турецкого султана. 

В 1760 г. началось строительство укрепленной линии по р. 
Тереку. Царизм призывал горцев переселиться на равнину под 
защиту русского оружия. Для реализации этой идеи в 1763 г. была 
возведена крепость Моздок. Строительство Моздока вызвало волну 
противостояния в Кабарде. 

В сентябре 1768 г. грянул гром очередной войны России и 
Турции. Боевые действия развернулись на трех театрах – 
Дунайском, Крымском и Кавказском. Мир между Россией и 
Турцией был заключен 10 июля 1774 г. в болгарском селении 
Кючук-Кайнарджи. Россия получила участки Азовского побережья, 
крепости Керчь, Еникале и Кинбурн, Большую и Малую Кабарду. 
Она вернула себе право строить флот на Черном море и 
беспрепятственно вводить торговые суда в проливы. 
Чувствительным ударом для султана явилось признание 
независимости Крыма. Кючук-Кайнарджийский договор – крупная 
победа России. Ее влияние на северокавказские дела резко 
возросло. Приобретение Кабарды открыло возможность решения 
вопроса о правобережной Кубани39. 

В начале 1778 г. во главе Кубанского корпуса был поставлен 
А.В. Суворов. Царское правительство надеялось окончательно 
утвердиться на правобережной Кубани. Двигаясь к намеченной 
цели, А.В. Суворов продолжил строительство пограничной Азово-
Моздокской линии. В кратчайший срок были построены крепости и 
редуты вдоль течения р. Кубани. В них оказались 
сосредоточенными военные гарнизоны и артиллерия, 
предназначенные для ведения оборонительных и наступательных 

39История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т. I.Майкоп: 
Адыг.респ. кн. изд-во, 2009. С. 320.  
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боевых действий. 
Возведение кубанских военных укреплений адыги 

воспринимали как угрозу их политической самостоятельности. Эти 
настроения черкесов использовались турецкими агентами, которые 
всячески подталкивали их к активным военным действиям против 
царизма. 

В 1786 г. земли правобережной Кубани вошли в состав 
образованного Кавказского наместничества. Во главе 
наместничества был поставлен генерал П.С. Потемкин. Царское 
правительство обратилось к населению Российской империи с 
призывом начать колонизацию завоеванных районов поселенцами.  

Вместе с тем, в 1787 г. Россия и Турция приблизились к 
порогу новой войны. Главным театром боевых действий был 
Дунайский фронт. Но война шла и на Северном Кавказе. Уже в 
самом ее начале Екатерина II направила в Черкесию корпус 
генерала П.А. Текелли. Им был предпринят поход на турецкую 
крепость Анапу, но русскому оружию не сопутствовала удача. 

Обстановка в Черкесии осложнилась после того, как туда 
перекинулось из Чечни движение шейха Ушурмы. Под лозунгами 
«священной войны» против неверных (газавата) повстанцы 
развернули боевые действия против царской армии. Нанеся 
несколько чувствительных ударов противнику, горский вождь 
укрылся в Анапе. Но призывы шейха Мансура к кавказским 
народам объединиться для совместной борьбы против царизма не 
нашли должного отклика. Летом 1791 г. была штурмом взята 
Анапа. Там же был пленен Ушурма. Его приговорили к пожизнен-
ному заключению в Шлиссельбургской крепости, где он вскоре 
умер в тягостных казематных условий40. 

Желая прочно закрепиться на землях правобережной Кубани, 
царское правительство приняло решение направить туда казачьих 
поселенцев. Особой грамотой Екатерины II в 1792 года эти 
владения были пожалованы Черноморскому казачьему войску, 

40История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т. I.Майкоп: 
Адыг.респ. кн. изд-во, 2009. С. 332. 
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созданному из казаков Запорожской Сечи. Столицей 
черноморского казачества стал Екатеринодар, заложенный в 
1793 г.41 

Переданные им земли от берегов Азовского и Черного морей 
на западе, до р. Кубани на юге и до р. Ей на севере получили 
название Черномории. К 1794 г. здесь было основано 40 куреней, в 
которых поселилось около 17 тысяч человек.  

Политические последствия принятых царизмом в конце XVIII 
столетия решений были очевидны. Россия оказалась вовлеченной в 
междоусобную борьбу с Черкесией и, тем самым, открыла первую 
страницу кровопролитной Кавказской войны. В то же время 
вмешательство царизма в дела западных адыгов, стали источником 
новых русско-турецких конфликтов и активизации политики 
западноевропейских государств в этом регионе. 

4. Классовая борьба в Черкесии: Бзиюкская битва – 
1796 г. и Пши-орк-зау – 1856 г. Ключевым событием в истории 
классовой борьбы в Черкесии явился так называемый 
«демократическиий переворот» конца XVIIIв. Шапсугские  
тфокотли вступили в 1792 г. в схватку с классовым противником. 
Лидером дворянства стал шапсугский тлекотлеш Али Султан 
Шеретлуков. 

Восстание было вызвано многочисленными нарушениями 
адыгских традиций и грабежами дворян (особенно Шеретлуковых). 
Возмущенные тфокотли ворвались во двор Шеретлукова, 
разграбили имущество и освободили рабов-унаутов. Шапсугские 
дворяне обратились к помощи бжедугского князя Батыр-Гирея и 
создали единую феодальную коалицию. В свою очередь, 
шапсугских тфокотлей поддержали абадзехские и натухайские 
крестьяне. 

В 1796 г. народное ополчение шапсугов, натухайцев и 
абадзехов сошлось в главном сражении с княжеско-дворянским 
войском, возглавляемым бжедугскими феодалами. Бзиюкская битва 

41Там же.С. 236. 
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– одна из самых трагических страниц истории адыгского народа. 
Произошла она в долине реки Бзиюк (близ современной станицы 
Новодимитриевской Краснодарского края) 10 июня 1796 года. В 
битве приняли участие около 18000 крестьян42.  

Бжедугские князья, заинтересованные в подавлении 
шапсугского крестьянского движения, обратились за помощью к 
царской России. В 1793 г. была отправлена депутация в Петербург. 
Императрица Екатерина II благосклонно приняла адыгских послов 
и поручила атаману Котляревскому помочь князьям и послать в 
Черкесию казачий отряд.  

Бзиюкская битва закончилась победой черкесской 
аристократии. Но князьям и дворянам не удалось ликвидировать 
демократические порядки в землях шапсугов, абадзехов и 
натухайцев. Состоявшийся здесь вскоре народный съезд 
(Печетнико-зефес) урегулировал отношения между дворянами и 
крестьянами и закрепил основы общественных преобразований, 
вошедших в истрию как «демократический переворот». 

Шапсугские, абадзехские и натухайские дворяне сохранили за 
собой право владеть родовыми имениями. Однако их политические 
привилегии оказались урезанными. Достигнутые успехи положили 
начало утверждению демократических порядков в Абадзехии. 
Тфокотли, сохранив за собой свободу и землю, стали открыто пре-
тендовать на широкие политические права в обществе резко 
возросло значение народных собраний. Однако аристократия 
неохотно уступала свои родовые привилегии  

«Демократический переворот» стал фактором 
исключительной прогрессивной важности в судьбе адыгов. Он 
открыл простор утверждению эффективных форм частно-
феодального предпринимательства в Черкесии. 

Формы классовой борьбы в Черкесии в первой половине 
XIX в. Накал классовых противоречий в Черкесии не ослабевал и в 
первой половине XIX в. Движение адыгских крестьян за 

42История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т. I.Майкоп: 
Адыг. респ. кн. изд-во, 2009. С. 143. 
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экономические и политические права переплелось с борьбой за 
независимость против колониальных притязаний царской России.  

В феврале 1856 г. восстали бжедугские крестьяне. Это 
движение вошло в историю под названием «Пши-уорк зау». Оно 
явилось наиболее ярким проявлением социального протеста 
адыгских тфокотлей. Повстанцев возглавили крестьяне Кимчерий 
Ханахок и Хусен Депчен. Центром восстания стал аул Лакшукай. 
Здесь тфокотли собрались для обсуждения вопросов, связанных с 
выработкой условий будущих требований к феодалам и 
организацией боевых отрядов. Бжедугские крестьяне заручились 
поддержкой абадзехских тфокотлей, что укрепило силы 
повстанцев43. 

Лидеры движения предпринимали неоднократные попытки 
добиться ограничения произвола князей и дворян без 
кровопролития. Хусен Депчен призвал бжедугскую аристократию к 
миру, равноправию, прекращению грабежей, насилия и 
работорговли. Но согласия достигнуть не удалось. 

Боевые действия развернулись в ауле Понежукай, который 
являлся местом объединения княжеско-дворянских сил. Крестьяне 
окружили лагерь бжедугской знати. Борьба была исключительно 
жестокой. Практически все князья и дворяне были перебиты. 
Тфокотли созвали собрание, на котором избрали комитет 
народного правления.  

Однако радость народа была преждевременной. 
Поддержанные царизмом бжедугские феодалы перешли в 
наступление. На дальних подступах к а. Понежукай отряды 
крестьянского ополчения Ханахока вступили в бой с 
объединенными княжеско-царскими войсками. Тфокотли 
потерпели поражение. Кратковременное существование 
демократии в Бжедугии закончилось. Князья и дворяне беспощадно 
расправились с зачинщиками движения. 

Одной из главных причин поражения крестьян явилась 

43 Чирг А.Ю. Внутриполитическая борьба в Западной Черкесии в1854 – 1856 гг. Вестник 
Адыгейского государственного университета. Выпуск№ 2 / 2012 г. 
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прочность «аристократических» порядков в Бжедугии. 
Существенное воздействие на ход народного восстания оказало 
вмешательство царизма на стороне княжеско-дворянской 
верхушки. Негативную роль сыграли недостаточная 
организованность крестьянских отрядов, распыленность и 
разрозненность их действий. Положительным следствием 
восстания явилось некоторое ослабление феодальных прав 
бжедугской аристократии. 

 
Тема 8. Борьба адыгов за независимость в годы  
Кавказской войны в первой половине 19 века 

 
1. Внешнеполитическое положение Западного Кавказа 

в начале 19 века. Занимая выгодный в геополитическом и 
стратегическом отношении регион, Черкесия к началу XIX века 
оказалась в центре экономических и политических интересов таких 
мировых держав, как Россия, Турция, Англия, Франция и др., что 
оказало решающее влияние на военно-политическую историю и 
социально-демографическую картину всего Северного Кавказа.  

Черкесия стала «яблоком раздора» между Россией и Турцией 
и одним из театров действий очередной русско-турецкой войны 
1806-1812 гг. Завершил русско-турецкую войну Бухарестский 
мирный договор, заключенный в мае 1812 г. Согласно его 
условиям, в состав России вошло Черноморское побережье Кавказа 
от р. Бзыбь до р. Риони. Черкесское побережье оставалось под 
номинальной властью османов. Крепости Анапа и Суджук-кале 
были возвращены Турции. В Анапе утвердился турецкий паша. 

Русско-турецкое соперничество в это время переключилось из 
сферы военной в сферу экономическую. Обе державы стремились 
получить преимущества в развитии торговых связей с адыгами. 
Активную деятельность по развитию русско-черкесской торговли 
на Черноморском побережье предпринял российский коммерсант 
генуэзского происхождения Р.А. Скасси. В 1813 г. именно он 
занимался вопросами торговли с прибрежными адыгами.  
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В 1820 г. русская администрация на Северо-Западном Кавказе 
была выведена из подчинения Херсонского военного губернатора и 
передана под командование отдельного Кавказского корпуса. 
Командующий царскими войсками на Кавказе генерал А. П. 
Ермолов в 1820 г. назначил командующим войсками на 
Черноморской кордонной линии Кубани своего сподвижника 
генерала Власова. Казачьи отряды под его командованием начали 
совершать кровавые походы в Черкесию. Во время похода 1822 г. 
было истреблено 17 аулов. Адыги отвечали на эти вторжения 
героическим сопротивлением и, в свою очередь, совершали 
ответные нападения на казачьи станицы. 

Очередная русско-турецкая война 1828-1829 гг. имела 
решающие последствия для народов Северо-Западного Кавказа. Ее 
завершил Адрианопольский мирный договор, подписанный 
османскими и русскими представителями в сентябре1829 г. По 
условиям статьи четвертой этого договора, восточный берег 
Черного моря от устья р. Кубани до пристани Св. Николая входил в 
состав России. Порта согласилась на переход земель, населенных 
западными адыгами, под власть российского правительства44. 

Царское правительство посчитало Адрианопольский договор 
юридическим основанием для утверждения своего владычества в 
Черкесии. С 1830 г. царские войска начали активные 
наступательные действияв Закубанье и на северо-восточном берегу 
Черного моря. Последствия русско-турецкой войны 1828-1829 
годов, таким образом, стали для адыгов судьбоносными. Царизм 
получил свободу рук для развязывания колониальной войны против 
Черкесии. 

Захватнические цели в отношении Черкесии преследовала 
также Великобритания – крупнейшая капиталистическая страна 
того времени. Англия была заинтересована в торговле с адыгами и 
извлекала из этого дела немалые доходы. Английский капитал 
стремился обратить Кавказ в источник сырья. Ежегодно в начале 
44 Договоры России с Востоком (сборник документов). / Сост. Юзефович Т. Спб., 1869. 
С.73. 
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30-х годов XIX в. из Черкесии в Англию отправлялось до 200 
судов, груженных продуктами местного происхождения. 

Превращение Черкесии в объект спора между Россией, с 
одной стороны, Англией и Османской империей – с другой, 
наложило весьма существенный отпечаток на дальнейшее развитие 
военно-политических событий в крае. 

2. Этапы освободительного движения адыгов в 19 веке. 
Колонизация земель закубанских адыгов, начавшаяся в широких 
размерах с 30-х гг. XIX в., проводилась по плану, изложенному в 
записках генерал-лейтенанта А.А. Вельяминова. Придерживаясь 
плана, одобренного Николаем I, Паскевич в 1830 г. приступил к 
военным действиям против горцев45.  

В 1830 г. царские войска вторглись в Черкесию со стороны 
р. Кубании на Черноморском побережье. В ответ на военные 
действия царизма на Северо-Западном Кавказе вспыхнуло осво-
бодительное движение адыгских народов. Движение адыгов за 
свободу и независимость делится на 3 этапа: 1) 1830 – 185З гг; 
2) 1853 – 1856 гг; 3) 1856 – 1864 гг. 

Начало военных действий в Западной Черкесии стиму-
лировало процессы политической консолидации у адыгов. 
В Черкесии на реке Адагум в начале 1830 г. состоялось Великое 
свободное собрание абадзехов, шапсугов, убыхов и других народов 
Западного Кавказа, на которой была принята «Декларация 
независимости Черкесии», направленная Англии, Франции и 
Турции. В ней говорилось, что «… население Кавказа, не поддаваясь 
России и не имея от нее покоя, многие годы ведет с ней постоянную 
войну. Ведет только собственными силами… Нас 4 000 000… Мы 
имеем свою форму правления и свойство подчиняться закону…»46. 

Однако, «мирное» решение «черкесского вопроса» не входило 
в планы царизма. В 1830г. командующий войсками на Кавказской 
линии и в Черномории А.А. Вельяминов представил план быстрого 

45 Томкиева В. Кавказская линия под управлением генерала Эммануэля// Кавк. сб. Тифлис, 
1898. Т. 19. С. 155. 
46История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т. I. Майкоп: 
Адыг. респ. кн. изд-во, 2009. С.164. 
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и решительного покорения адыгов, в котором предлагалось «занять 
все плоскости земли горцев, особенно изобилующие пастбищными 
местами, и заселить их казачьими станицами, очистив военной 
силою пространство между верхней частью Кубани и Урупа, селить 
там первоначально казачьи станицы, а также и на Лабе, а потом 
занимать земли горцев по р. Белой и другим рекам, заселяя их тоже 
станицами казаков». 

С 1831 г. на восточном побережье были основаны военные 
укрепления – Геленджик, Новороссийск, Кабардинка, Троицкое на 
Пшаде, Михайловское на Вулане, Тенгинское на Шапсухо, 
Вельяминовское на Туапсе, Лазаревское на Псезуапе, Головинское 
на Шахе, Навагинское на Сочи и Св. Духа на Адлере.  

С целью разъединения натухайцев и шапсугов в 1834 г. 
принимается план создания военной дороги от Ольгинского 
укрепления на р. Кубани до Геленджика на берегу Черного моря. 
Прокладку дороги к Геленджику производил царский отряд под 
командованием генерала А.А. Вельяминова. Этот отряд возвел в 
1834 г. Абинское укрепление и в 1835 – Николаевское. В 1836 г. на 
Черноморском побережье, в устье р. Дооб, царские войска возвели 
укрепление Александрийское, названное впоследствии 
Кабардинским47. 

Русскими войсками, руководимыми генералом Зассом, в 
Закубанском крае были уничтожены десятки аулов, в том числе и 
мирных, значительное количество горцев было убито, взято в плен. 
В результате трех походов генерала А.А. Вельяминова 1834 г., 
1835 г., 1836 г. в долины Абина, Убина, Шебжа, Бакана, Атакуафа, 
Хабля уничтожено около 200 аулов, а уцелевших порядка 70.  

Военные действия царских войск на берегу Черного моря 
приобрели большой размах в 1837-1839 годах. В это время здесь 
были построены укрепления: Св. Духа на мысе Адлер, 
Новотроицкое при устье р. Пшада, Михайловское при р. Вулан, 
Вельяминовское на р. Туапсе, Тенгинское при р. Шапсуге, 
Новороссийск в Суджукской бухте, Навагинское у устья р. Сочи, 
47 Касумов А.Х. Касумов Х.А. Геноцид адыгов. Нальчик, 1993. С.95 
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Головинское возле р. Шахе и форт Лазарев при р. Псезуапсе. Эти 
укрепления были объединены в Черноморскую береговую линию. 

В этих условиях освободительная борьба адыгов 
активизируется. В феврале-апреле 1840 г. адыгские отряды 
штурмом завладели один за другим – фортом Лазаревским, 
укреплениями Вельяминовское, Михайловское и Николаевское. 
При атаке этих укреплений они проявили сплоченность и 
организованность, вместе сражались шапсуги, натухайцы, абадзехи 
и убыхи.  

Политические и военные лидеры адыгов – Хаджи-Берзек, 
Тугузуко Кызбеч-хаджи, Хаудуко Мансур Шупако, Шурухуко 
Тугуз, Измаил и Адыльгирей Атажукины, Атажуко Хамурзин, 
Хоретлук Хамирзе, Бракий Тлепсхач, Адыль-Гирей Кушук, 
Хирцижуко Ал, Дауров Хапач, Напсо Хажагу, Шабан Хатуг, 
Ахеджаков Пшикуй, Хаудоко Мамсир, Зеши Касболет, Сефер-бей 
Заноко, Карабатыр Заноко, Берзег Хаджи Исмаил Догомуко, Шупако 
Шамуз, Урумов Джанхот, Айтеков Джамбулат, Коноков Айтек, 
Мухаммед-Аша Атажукин и сотни других мужественных и 
талантливых предводителей остались навсегда в памяти народа. 
Выдающимся военным предводителем адыгов являлся Шеретлук 
Тугужуко Казбич, которого прозвали «Львом Черкесии»48.  

Однако, политическая и экономическая разобщенность 
адыгских субэтносов, необходимость ведения военных действий на 
нескольких фронтах – одновременно с кубанской кордонной линии 
и черноморского побережья, вмешательство иностранных 
государств и многие другие факторы, затрудняли объединение сил 
черкесского сопротивления.  

Активизация военных действий царской России на Северо-
Западном Кавказе вызвала недовольство в Англии и Турции. 
Деятельность английских и турецких эмиссаров усиливается в 
Черкески с 1834 г. На Черноморском побережье Кавказа побывал 
известный английский политический деятель и публицист 

48История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т. I.Майкоп: 
Адыг.респ. кн. изд-во, 2009. С.163. 
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Давид Уркарт. Он провел ряд встреч с представителями 
прибрежных адыгов, обещал щедрую помощь в борьбе с Россией. 

В 1836 г. к берегам Кавказа была отправлена английская 
шхуна «Виксен» с оружием и боеприпасами, но оно было 
задержано русским бригом «Аякс». В 1837 г. в Черкесии появился 
очередной английский коммерсант Джеймс Белл, совмещавший 
функции купца с обязанностями разведчика. Вскоре прибыл к 
черкесскому побережью на турецком купеческом судне англичанин 
Лонгворт. Британские эмиссары провоцировали горцев к 
выступлению против России. Они обещали, что на помощь адыгам 
прибудет флот европейских держав, Турции и Египта в составе 300 
судов с вспомогательным войском. 

После заключения выгодных для Англии Лондонских 
конвенций 1840-1841 годов о Черноморских проливах, английское 
правительство стало воздерживаться от открытых действий против 
России в черкесском вопросе. 

Северо-Западный Кавказ в период Крымской войны 1853-
1856 гг. занимал важное место в военных планах англо-
французского командования. Появление в начале 1854 г. на Черном 
море англофранцузского флота и последовавшее затем вступление 
Англии и Франции в войну с Россией на стороне Турции ухудшило 
общую ситуацию для царских войск на Северо-Западном Кавказе. 
В этой обстановке царское правительство приняло решение об 
упразднении укреплений Черноморской береговой линии. Весной 
1854 г. они почти все были ликвидированы, а гарнизоны 
эвакуированы. Лишь Анапа и Новороссийск оставались занятыми 
русскими войсками. 

3. Наибы Шамиля в Черкесии. Шамиль в 30-х гг. XIX века 
создает на Восточном Кавказе централизованное исламское 
государство, главной целью которого стала эффективная защита от 
колониальных действий русского командования на Кавказе. В соот-
ветствии с этим, проводимая наибами Шамиля политика на 
Западном Кавказе была направлена на создание здесь исламского 
государства, соединение его основных сил с освободительным 

61 
 



движением Восточного Кавказа с целью создания единого фронта 
сопротивления продвижению русских войск на Кавказ. В Черкесии 
действовали один за другим наибы (наместники) Шамиля: Хаджи-
Мухаммед, Сулейман-Эфенди и Мухаммед-Амин49. 

Наиболее ярко эти процессы обозначились в период 
пребывания наиба Магомет-Амина в Черкесии. Здесь следует 
отметить, что личности миссионеров, их способности по адаптации 
к сложным внутриполитическим процессам Северо-Западного 
Кавказа сыграли немаловажную роль в исламизации адыгов. 
Большинство из них так и не смогли реализовать своих целей в 
Черкесии, их деятельность была кратковременна и неудачна. В 
целом, мусульманские миссионеры на Северо-Западном Кавказе 
преследовали различные цели, выражая интересы двух 
политических сил в лице Турции и имамата Шамиля.  

Таким образом, несмотря на некоторые успехи мусульманских 
миссионеров, в целом, ислам не достиг господствующего 
положения в Черкесии впервой половине XIX в. Он стал одним из 
многочисленных факторов, усложнявших и дробивших 
освободительное движение адыгов в XIX в. 

4. Последний этап Кавказской войны и вынужденное 
переселение адыгов (махаджирство). После окончания Крымской 
войны царское правительство усилило наступление на 
«непокорных» горцев Северного Кавказа. Против них была 
направлена усиленная Кавказская армия, в составе которой в 
1859 г. насчитывалось свыше 308 тыс. человек. Основные силы 
были брошены сначала против отрядов Шамиля – имама Чечни и 
Дагестана. В центре внимания царских военачальников оставалась 
также задача подчинения населения Черкесии. Здесь в течение 
1856-1859 гг. большие масштабы приняли вырубка лесов, 
разорение черкесских аулов и насильственное переселение адыгов. 

49 Жане С.Р. Деятельность мусульманских миссионеров на Северо-Западном Кавказе (20-
60-е гг. XIX века). Научная библиотека диссертаций и авторефератов. 
disserCat http://www.dissercat.com/ 
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После капитуляции Шамиля в августе 1859 г. царское 
командование двинуло основные силы Кавказской армии против 
адыгов. Война велась по системе командующего армией 
А.И. Барятинского. Суть ее заключалась в том, что земли, 
захваченные у адыгов, заселялись русским казачьим населением, 
а горцев теснили далее, вынуждая их покориться. Этот план 
приводил в исполнение с 1860 г. командующий войсками 
Кубанской области генерал Н.И. Евдокимов, вошедший в историю 
как палач-истребитель адыгских народов. 

Царские войска активно вели военные действия. По словам 
очевидца М.И. Венюкова, «война шла с неумолимою, беспощадной 
суровостью». С 1860 г. в Черкесии действовали три крупных 
царских военных отряда: Адагумский, Шапсугский и Лабинский. 

Адыги Северо-Западного Кавказа в условиях натиска царских 
колонизаторов взялись за оружие и поднялись с новой силой на 
борьбу. Угроза со стороны царизма побуждала горцев к объе-
динению сил. В 1861 г. в долине р. Сочи был избран совет, 
названный «Великий Меджлис вольности черкесской»50.  

О возникновении централизованного государства абадзехов, 
убыхов и шапсугов были поставлены в известность царская Россия, 
Турция, Англия и Франция. В состав меджлиса входило 15 человек 
во главе с Хаджи Керендук Берзеком. Членами меджлиса являлись 
адыгский военный лидер Карабатыр Заноко (сын Сефер-бея), 
Измаил Дзиаш, Биш-Хасан-эфенди. 

Меджлис разделил подвластную ему территорию на 12 
округов, создал аппарат управления и ввел налоги, Каждые 100 
дворов должны были выставлять по 5 всадников для создания 
постоянного войска. Для меджлиса были построены здания суда, 
молельни и кунацкие. 

Государство адыгов возникло на последнем этапе войны в 

50 Кудаева С.Г. Адыги (Черкесы) Северо-Западного Кавказа в XIX веке: процессы 
трансформации и дифференциации адыгского общества: [монография] / С.Г. Кудаева. - 
Нальчик: Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г. : Эль-Фа, 2014. С. 
154. 
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целях обороны от внешнего вторжения. В основу его деятельности 
был положен принцип коллегиальности управления и выборности 
состава административных органов. Сочинский меджлис сыграл 
важную роль в сплочении военных сил адыгов. 

Сочинский меджлис вступил в переговоры с царским 
правительством. В сентябре 1861 г. царь Александр II принял 
представителей адыгов и убыхов во время своего пребывания в 
Закубанье. Горцы соглашались перейти в русское подданство, если 
им дадут возможность остаться в горах, на исконных местах 
жительства. Однако царь заявил: «Я даю месячный срок – абадзехи 
должны решить: желают ли они переселиться на Кубань… или же 
пусть переселяются в Турцию». Горцы отвергли эти требования и 
военные действия возобновились. 

Однако силы были неравны. Еще в 1860 г. под ударами 
царских отрядов капитулировали натухайцы. Части Кавказской 
армии сжимали вокруг адыгов кольцо кордонов. К лету 1863 г. в 
Черкесии были 14 русских кордонных линий: Анапская, 
Адагумская, Абинская, Хабльская, Шебжская, Пшишская, 
Пшехская, Белореченская, Абадзехская, Даховская, Нижне-
Лабинская, Верхне-Лабинская, Урупская, Нижне-Кубанская. В 1863 
г. было сломлено сопротивление шапсугов и абадзехов, а в марте 
1864 г. сложили оружие убыхи.  

21 мая 1864 г. в глухом урочище Кбаада (ныне Красная 
Поляна) были проведены торжества царских войск по поводу 
завоевания Западного Кавказа и окончания Кавказскойвойны. 

Финал Кавказской войны ознаменовался для адыгов 
подлинной национальной трагедией – вынужденным переселением 
сотен тысяч человек в Османскую империю. Главной причиной 
переселения было давление царизма. Правительство стремилось 
«очистить» Северо-Западный Кавказ от коренного населения, 
чтобы быстрее окончить войну и прочно закрепить за собой 
завоеванные земли. Свою роль в переселении сыграли также 
подстрекательства определенных кругов Османской империи, 
позиция протурецкой части местных феодалов и 
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мусульманского духовенства. 
Многочисленные источники по проблемам вынужденного 

переселения адыгов после окончания Кавказкой войны показывают, 
что с 1858 по 1865 гг. по подсчетам официальных русских властей, 
через порты Черного моря было переправлено более 500 тыс. 
человек, в том числе: шапсугов -169 тыс., натухайцев – 67 тыс., 
абадзехов – 43 тыс., убыхов – 74567., и т.д.51 

Кемаль Карпат, опиравшийся в своих работах на турецкие 
архивы, публикует такие цифры: с 1859 по 1879 годы – 2 000 000 
человек были изгнаны с Северного Кавказа; из них только 1 500 000 
добрались до предназначенных им на поселения районов. 

Н. Берзедж, после анализа и сравнения существующих 
статистических данных, изучения источников и литературы 
различных авторов, определяет следующим образом число 
изгнанников с Северного Кавказа: с 1858 – 1876 гг. выселено не 
менее 1 400 000 человек, с 1876 – по 1910 гг. – не менее 300 000 че-
ловек, и того с 1857 по 1910 гг. с Северного Кавказа в Османскую 
империю было насильственно изгнано не менее 1 700 000 человек52. 

В результате анализа и сравнения существующих 
статистических данных можно ориентировочно назвать число 
адыгов, переселившихся из Северо-Западного Кавказа в пределы 
Османской империи за период с 1857 по 1877 гг. 1 млн. 400 тыс. – 1 
млн. 500 тыс. человек53 

Яцунский В.К. в таблице об изменении численности населения 
Северного Кавказа за 1867-1897 гг. приводит данные о том, что в 
Кубанской области к концу 1867 г. проживало около 
600 тыс. человек54. 

Во время переселения от голода, лишений и болезней погибло 

51 Кумыков Т.Х. Кавказская война и ее последствия для адыгов. // Кабард.-Балкар, правда. 
-1992. - 25 февр. 
52Берзедж Н. Изгнания черкесов (причины и последствия). Майкоп, 1996. С. 163. 
53 Кудаева С.Г. Адыги (Черкесы) Северо-Западного Кавказа в XIX веке: процессы 
трансформации и дифференциации адыгского общества: [монография] / С.Г. Кудаева. - 
Нальчик: Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г.: Эль-Фа, 2014.  
С. 254. 
54 История народов... Т.2. С.300. 
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большое количество адыгов. Большинство переселенцев оказалось 
в Османской империи в тяжелом положении. Адыги, оставшиеся на 
родине, стали жить в условиях колониального режима, 
установленного царизмом на Кавказе.  

Таким образом, к 60 – м гг. XIX в. в результате Кавказской 
войны и насильственной депортации в пределы Османской 
империи на исторической Родине осталась лишь 5 % адыгов. Эпоха 
независимого развития древнего автохтонного народа адыгов 
завершилась.  

В XIX веке адыги Северо-Западного Кавказа утратили не 
только свою историческую родину. В результате открытого 
геноцида под угрозой исчезновения оказались их национально-
культурная самобытность, складывавшаяся в течение более пяти 
тысячелетий. 

5. Земельная, административная, судебная и военная 
реформы в Адыгее в 60 – 90 – х гг. 19 века. После завоевания 
Черкесии царизмом, в 1865г.было принято «Положение о 
кавказском горском управлении». В Кубанской области для управ-
ления горцами было создано 5 военных округов: Псекупский, 
Лабинский, Урупский, Зеленчукский и Эльбрусский. Западные 
адыги вошли в состав Псекупского и Лабинского округов. Три 
остальных округа составляли аулы восточных адыгов, ногайцев, 
абазин и карачаевцев. Военные округа возглавлялись окружными 
начальниками, назначавшимися из числа офицеров русской армии. 
Горцы подчинялись не гражданским, а военным властям. 
Начальники округов находились в подчинении помощника 
начальника Кубанской области по управлению горцами. 

После Кавказской войны правительство организует земельную 
реформу, которая началась на Северо-Западном Кавказе с 
обнародования в 1861 г. командующим войсками Кубанской и 
Терской областей Н. Евдокимовым «Положения об устройстве 
поземельного быта горских племен Кубанской области». Этот 
документ подразделял горцев на три категории в отношении права 
на получение земельного надела. Земля выделялась в частную 
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собственность лицам первой и второй категории, к которым 
относились князья и дворяне. Крупные феодалы получали в 
индивидуальное потомственное пользование большие земельные 
латифундии. Остальным дворянам нарезалось от 100 до 200 
десятин земли на каждую фамилию. Лица третьей категории 
(свободные крестьяне) получали землю на правах общинного 
владения.  

В 70-е годы XIX в. земельная реформа была завершена в 
Майкопском и Баталпашинском отделах Кубанской области, в 
которых проживали горцы. В Майкопском отделе 21 аулу выделили 
137,5 тыс. десятин земли, а 150 царским военным чинам – более 
100 тыс. десятин. В Баталпашинском отделе 26 аулам были 
отмежеваны 125 тыс. десятин земли55.  

Земельная реформа была проведена в интересах царизма, 
казачества и адыгских феодалов. Это был, по сути дела, 
организованный земельный грабеж народа. С интересами 
адыгского крестьянства мало считались. С другой стороны, 
земельная реформа открывала путь для развития капитализма в 
сельском хозяйстве Адыгеи. Феодалы потеряли право посягать на 
общинную земельную собственность крестьян. В ходе реформы 
возникла индивидуальная собственность на землю, что создало 
предпосылки для проведения земельных операций (дарение 
земельных участков, сдача в аренду и т.д.). 

В Тифлисе был создан в 1866 г. Комитет по освобождению 
зависимых сословий среди горских народов Кавказа. Он установил 
три вида зависимости крестьян: административную, поземельную и 
личную. Одновременно Комитет распорядился собрать на местах 
необходимые сведения по зависимым сословиям среди горцев 
Северного Кавказа. 

Для проведения подготовительных работ по освобождению 
адыгских крестьян, на Кубани был создан Комитет по 
освобождению зависимых сословий горских народов Кубанской 

55 Тлепцок Р.А. Аграрные преобразования 60-х гг. XIX в. на Северо-Западном Кавказе. 
Вестник Адыгейского государственного университета. Выпуск № 2 / 2011. С. 6. 
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области. В марте 1868 г. на заседании Кавказского комитета было 
принято «Положение об освобождении зависимых сословий в 
горских племенах Кубанской области». Оно устанавливало, что 
зависимые люди могли платить выкуп, как в денежной, так и в 
натуральной форме. «Положение» 1868 г. было весьма выгодно для 
феодалов. 

Составной частью буржуазных реформ в Адыгее явились 
судебные преобразования. В их основу был положен судебный 
устав Российской империи 1864 г. Летом 1865 г. в военных округах, 
где проживали адыги, были проведены выборы в горские окружные 
суды. Но они функционировали недолго. 

После того, как в I860 г. судебные уставы Российской 
империи были распространены на Кубанскую область, для горцев 
создали новые судебные учреждения – так называемые «горские 
словесные суды», окружные и аульные. Они должны были работать 
в соответствии с «временными правилами», разработанными в 
декабре 1870 г. 

В 1870 г. было опубликовано «Положение о воинской 
повинности и о содержании строевых частей Кубанского и 
Терского казачьих войск». «Положение» ограничивало бессрочную 
службу казаков 22 годами. От действительной военной службы 
освобождались лица, работавшие в государственных учреждениях, 
а также учащиеся и торговцы. Предоставляя определенные льготы 
казачеству, царизм хотел заполучить в его лице надежную опору 
своему режиму на Северо-Западном Кавказе. 

Военная реформа среди адыгского населения не была 
проведена. В 1887 г. была сделана попытка призвать адыгов в 
армию, но она не удалась. Адыги подняли бунт и отказались 
отбывать воинскую повинность. Тогда воинская служба для них 
была заменена взиманием воинского налога деньгами. 

Аграрная и административно-судебные реформы в Адыгее 
проводились непоследовательно и носили половинчатый характер. 
Они привели к ограблению трудящихся господствующим классом и 
царизмом. Вместе с тем реформы имели положительные 
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последствия. Они подорвали основы феодальных отношений и 
явились шагом на пути утверждения капитализма. Были созданы 
необходимые предпосылки для втягивания Адыгеи в систему 
всероссийского рынка. 

Промышленность в Адыгее в 60-70-х годах XIX в. была в 
зачаточном состоянии. Ее развитие в то время сдерживалось 
отсутствием удобных путей сообщения. В 1876 г. в двух отделах 
Кубанской области, где в основном проживали западные адыги (в 
Екатеринодарском и Майкопском), насчитывалось 246 промышлен-
ных предприятий. В большинстве своем они были полукустарного 
типа. Об этом ярко говорит тот факт, что общее количество 
рабочих на всех предприятиях составляло всего 574 человека. 

Большинство промышленных предприятий в 60-70-е годы 
XIX в. было занято переработкой сельскохозяйственного сырья. 
Быстро развивалось мукомольное дело. Наряду с ручными и 
ветряными, были мельницы, работавшие с помощью паровых 
двигателей. В г. Майкопе в 1876 г. насчитывалось 35 промышлен-
ных предприятий с числом рабочих в 275 человек. 

В 80-90-х годах XIX в. происходят сдвиги в развитии 
промышленности. Строительство предприятий растет в ускоренном 
темпе. Эти изменения были связаны с резким скачком в развитии 
транспорта в Кубанской области и на Северном Кавказе в целом. В 
1875 г. была открыта Ростово-Владикавказская железная дорога. От 
этой дороги через Екатеринодар в 1888 г. была проложена 
железнодорожная линия до Новороссийска, протяженностью в 255 
верст. В 1894 г. Владикавказская дорога была доведена до 
Каспийского побережья (г. Петровск). Вслед за тем, 
г. Екатеринодар соединяется со станицей Кавказской. 
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РАЗДЕЛ IV. АДЫГИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА  
В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 
Тема 9. Адыгея в XX веке: поиски пути развития 

 
1. Социально-экономическое развитие в Адыгее в начале 

XX века. Под воздействием монополистического капитала в 
Адыгее в начале XX века появляются новые отрасли 
промышленности, железнодорожные линии, банковские и 
кредитные учреждения. В 1909 года в Майкопском отделе началась 
эксплуатация нефтяных источников. В 1913 г. было добыто нефти 
до 9 млн. пудов, в несколько раз больше, чем в 1909 году. 
Происходила концентрация нефтяной промышленности. На базе 
Майкопских нефтепромыслов образовалось около 20 акционерных 
обществ, в т.ч.13 иностранных. 

Развитие нефтяной промышленности способствовало 
возникновению фабрично-заводской промышленности не только в 
Майкопе, но и в сельских местах. В начале XX века действовали 
лесопильные и черепично-кирпичные заводы в ст. Тульской, 
войлочная фабрика в ст. Келермесской, мукомольные и 
маслобойные заводы в ст. Дундуковской, кирпичный завод в ауле 
Ново-Бжегокае, паровые мельницы в ауле Блечепсине и др., 
ежегодно дававшие десятки тысяч рублей дохода. К этому времени 
относится и функционирование кирпично-черепичного завода 
крупного адыгейского промышленника Л.Н. Трахова в 
Екатеринодаре. 

С развитием экономики происходили качественные изменения 
и в социально – классовых отношениях общества. К началу 
февральской революции в Майкопе сложилась торгово-
промышленная буржуазия (около 3 процентов всего населения 
города). В ходе промышленного строительства сформировался и 
местный рабочий класс. С 2 тыс. человек в 1907 г. число его 
увеличилось до 3.8 тыс. человек в 1914г. 
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В условиях I мировой империалистической войны еще больше 
обострялась классовая борьба, как в городе, так и в деревне. 
Активное участие в ней принимали рабочие нефтепромыслов, 
фабрики гнутой мебели и типографии Майкопа, которые выдвигали 
экономические требования. Не прекращались массовые 
выступления русских и горских крестьян. Сопротивление крестьян 
Кунчукохабля, Хатажукая, Хакуриновского и других аулов против 
налоговой политики царского правительства в большинстве 
случаев выливалось в вооруженную схватку с местными властями.  

Массовые волнения голодающих людей, происходившие в 
1915-1916 гг. на Кубани, Тереке и Сухумском округе, не обошли и 
Адыгею. Наиболее острые формы эта борьба приняла в 
Николаевском, Бжедуховской и других селах и станицах 
Майкопского отдела. Голодающие громили магазины и лавки 
купцов, которые повышали цены на товары и наживали 
баснословные прибыли. 

2. Установление советской власти в Адыгее и 
гражданская война. В ноябре 1917 – январе 1918 г. в Черноморье, 
затем на Кубани устанавливалась советская власть. Казачья Рада и 
правительство с отрядом генерала Петровского пристали к 
войсками Корнилова, выступившего из Ростова-на-Дону в I 
Кубанский («Ледяной») поход. Но штурм столицы Кубани 
закончился гибелью Л.Г. Корнилова. Генерал Деникин возглавил II 
Кубанский поход добровольцев в августе 1918-го. Он въехал в 
Екатеринодар на белом коне, а части красной таманской армии 
оказались отрезанными и в течение месяца с боями пробивались 
вдоль Черноморского побережья («Железный поток») до 
соединения с Северо-Кавказской армией56.  

Екатеринодар был занят войсками Красной Армии 17 марта 
1920 года. Власть временно перешла в руки Кубанского областного 
ревкома (во главе с А.А. Лиманским, В.Ф. Черный, 
С.В. Евменьева). 21 марта был освобожден Майкоп, при этом 

56Почешхов Н. А. Гражданская война в Адыгее: причины эскалации: диссертация. 
Ростов-на-Дону, 1996. http://www.dissercat.com/content/grazhdanskaya-voina-na-kubani 
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практически собственными силами местных большевиков и 
партизан, а 22 марта в Майкоп торжественно вошла 1-я Конная 
армия во главе с Семеном Михайловичем Буденным. 

Территориально-политическое устройство северокавказского 
региона также претерпело серьезные изменения. Создание 
национальной государственности народов Северного Кавказа 
диктовалась всем ходом экономического и культурного развития 
края. После Октябрьской революции 1917 года и изгнания с 
Северного Кавказа белогвардейцев с 1920 года начался процесс 
образования национально-территориальной автономии.  

С мая 1918 года территория бывшей Кубанской области, 
населённая адыгами, вошла в состав Кубано-Черноморской 
советской республики. После гражданской войны 22 июля 1922 
года бала образована Черкесская (Адыгейская) автономная область, 
а в июле 1928 года она была переименована в Адыгейскую 
автономную область, центром которой стал Краснодар, а с 1936 
года – Майкоп. 

3. Адыгея в годы индустриализации и коллективизации. 
С переходом к НЭПу в Адыгее произошли изменения в аграрной 
политике государства. В эти годы на территории области были 
созданы первые совхозы. Важнейшим фактором подъема сельского 
хозяйства является гибкая система налогообложения. В аулах и 
селах создавались комитеты крестьянской общественной 
взаимопомощи (ККОВ).  

Годы первых советских пятилеток – время хозяйственного и 
культурного становления области. После гражданской войны и 
интервенции налаживать хозяйственную жизнь приходилось в 
трудных условиях. Вся страна переживала тогда огромные 
хозяйственные трудности: бездействовали фабрики и заводы, 
железные дороги, обезлюдели поля, свирепствовал голод и 
эпидемии. Кризис распространился и на Адыгею. Из-за нехватки 
рабочих рук, сельскохозяйственного инвентаря, семян резко 
сократились посевные площади, ухудшилась обработка земли, 
снизилась урожайность. Бездействовали мельницы, маслобойни, 
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сыроварни и прочее. На 60% сократилось поголовье скота. 
Политика “военного коммунизма” приводила к вспышкам 
восстаний. 

Переход после X съезда ВКП(б) к НЭПу (1921 год), замена 
продразвёрстки продналогом и другие меры были встречены 
крестьянами – казаками и горцами – с воодушевлением и 
окончательно определили принятие ими Советской власти. 

Были национализированы маслобойные, кожевенные, 
механические и другие заводы. В деревнях и аулах стали 
создаваться сельскохозяйственные артели. Так осенью 1920 года 
возникли и первые совхозы, из которых следует особо выделить 
знаменитый “Хуторок” (бывшее поместье барона Штейгеля), а так 
же совхозы “Отрадное”, “Адыге” и др. Наконец, с 1933 – 35 годов 
стали возникать первые МТС в аулах Уляп, Ходзь, Ассоколай и др. 

План ГОЭРЛО, наметивший строительство электростанций в 
Новороссийске и Краснодаре (1930-1931 годы), положил начало 
электрификации края. В Майкопе ГЭС, строительство которой 
было запланировано ещё в 1908 году (кстати, в то время самая 
крупная на Северном Кавказе), была окончательно построена 
значительно позже – в 1940 – 44 годах. Тогда же началось 
строительство Шапсугского водохранилища, тоже прерванное 
войной и законченное уже после неё. Начато было и строительство 
флагмана адыгейской промышленности – Адыгейского 
консервного комбината у станицы Яблоновской в 1928 – 32 годах, 
но, прерванное войной, было завершено лишь в 1966 году. 

Строились железные и автомобильные дороги. К 1922 году 
нефтяники восстановили 24 скважины, за что были награждены 
орденом Трудового Красного Знамени. Возрос и водный транспорт 
на реках Кубань и Лаба, а воды Чёрного моря уже бороздил 
супертанкер “Адыгея”. 

Коллективизация вначале вызывала одобрение у горцев, 
привыкших трудиться большими кланами, и уже к весне 1930 года 
в колхозы было объединено 93% крестьянских хозяйств. Но 
ошибки и перегибы в проведении коллективизации вызвали 
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недовольство: только в Майкопском районе было зарегистрировано 
35 вооружённых крестьянских выступлений. После выхода 
Постановления ЦК ВКП(б) “О борьбе с искривлениями партлинии 
в колхозном движении” сотни крестьян вышли из колхозов, 
снизился процент коллективизации (до 75%), но этот процесс не 
принял такого размаха, как в центральных районах России. 

Уже к февралю 1931 года в области было коллективизировано 
98% бедняцко-середняцких хозяйств57. В Адыгее к этому времени 
было уже 242 колхоза, 16 совхозов, 13 МТС, более 900 тракторов, 
более 300 комбайнов и др. техники. К 1931 году Адыгея вышла на 
первое место по проведению сплошной коллективизации, а позже 
за успехи в сельском хозяйстве была награждена орденом Ленина. 
Таким образом, накануне ВОВ в Адыгее было сравнительно 
передовое земледелие и достаточно развитая промышленность, но 
большей частью полукустарного типа, окрепли колхозы и совхозы, 
вырос парк МТС. 

4. Культурное строительство в Адыгее. Преобразования в 
стране требовали формирования «нового человека». Проводилась 
работа по ликвидации неграмотности. Начальное, а потом 7-летнее 
образование стало обязательным для всех, в том числе и для 
национальной молодежи. В 1927 г. в одном только Кубанском 
округе было 259 школ для украинцев, армян, немцев, эстонцев, 
татар, грузин, греков и поляков. Работало 106 адыгейских школ. К 
1934 г. в школьные стены были переведены пионерские и 
комсомольские организации. Перед Великой Отечественной 
войной в Краснодаре работало 4 вуза, в Майкопе открылся 
учительский институт. 

По данным первой Всероссийской переписи населения, 
грамотность адыгов к 1920 г. составляла 16,3%. В Адыгее были 
созданы чрезвычайные комиссии по ликвидации неграмотности. В 
первую очередь свою неграмотность должны были ликвидировать 
работники государственных учреждений, а затем – всё население в 

57 Шовгенова Н.З. Особенности государственной политики коллективизации в Адыгее.  
Вестник Адыгейского Государственного Университета. №2, 2008. С.6 
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возрасте от 14 до 30 лет.  
В течение первого десятилетия после Октябрьской революции 

в Адыгее основными очагами культурно-просветительной работы 
стали пункты по ликвидации неграмотности, избы-читальни, 
клубы, районные и городские библиотеки, печать и радио. Перед 
этими учреждениями стояла главная задача – организация 
культурно-массовой работы.  

При народном комиссариате просвещения горской республики 
в 1921 г. был организован специальный отдел по руководству 
культурно-просветительной работой, в Северо-Кавказском крае в 
1926 г. – Совет по вопросам культуры и просвещения горских 
советов (Крайнацсовет), которые способствовали не только 
объединению финансовых средств, но и выработке четкой линии по 
организации и проведению культурно-просветительной работы.  

Реализуя решения первого Пленума Крайнацсовета, 
облисполком Северо-Кавказского края перевел в 1926 г. на краевой 
бюджет избы-читальни, библиотеки, клубы горянок, численность 
которых из года в год возрастала. Впервые в Адыгее избы-читальни 
возникли в русских селениях в 1921 г., а затем после образования 
автономной области в адыгейских аулах. Если в 1924 г. в Адыгее 
насчитывалось 24 избы-читальни, то в 1925 г. их стало 33. В 1926 
году это число увеличилось в 2 раза: возникли 69 изб-читален58. 

С переходом к НЭПу работа их активизировалась. Особенно 
успешно работали избы-читальни в таких аулах, как Блечепсин 
(Фарский округ), Понежукай, Габукай, Адымий (Ширванский 
округ), Афипсип (Псекупский округ). В течение только 1928 года в 
избах-читальнях области прослушали лекции, беседы, доклады, 
посмотрели спектакли 60 тыс. человек.  

Ко второй половине 20-х гг. в Адыгее появляются новые типы 
культурно-просветительных учреждений: народные дома, дома 
крестьянина. Они содействовали проведению индустриализации, 
коллективизации, организационно – хозяйственному 

58Кагазежев Р. Б. Культурное строительство в Адыгее в предвоенный период. Новые 
технологии. № 1 / 2006.  
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укреплению колхозов.  
Происходивший в 20-е годы на Северном Кавказе процесс 

национально-государственного строительства послужил толчком к 
развитию краеведения, пробуждению интереса к своему прошлому 
и настоящему. В автономных республиках и областях, в том числе 
и в Адыгее происходит процесс создания самодеятельных 
общественных организаций.  

В 1924 году в Краснодаре возникло Общество по изучению 
Адыгейской автономной области, объединившее научных 
работников и краеведов. Оно пользовалось поддержкой 
председателя облисполкома Шахан-Гирея Хакурате. Было 
переиздано несколько дореволюционных работ по истории Адыгеи, 
организован сбор фольклорных и этнографических материалов. 
Большую помощь в этом оказали талантливые хранители богатств 
культуры З. Брантов, Б. Тлипиев, П. Казанчи, Н. Пчегатлуков и 
другие.  

Общество по изучению Адыгейской автономной области 
устраивало обсуждение докладов по истории, культуре адыгов, 
организовывало этнографические и фольклорно-музыкальные 
экспедиции, собрало материалы и создавало научную библиотеку 
музея, публиковало свои труды, поддерживало связи с 
краеведческими музеями Северного Кавказа и многими научно- 
исследовательскими институтами РСФСР. В правление Общества 
входили И. Цей, Ю. Бжассо, И. Наврузов, Б. Коблев, М. Хуажев, 
Г.А. Крыжановский, С. Сиюхов и др. Общество сыграло большую 
роль в изучении истории и культуры адыгейского народа.  

Образование Адыгейской автономии дало мощный импульс 
дальнейшему развитию национальной печати. После 
провозглашения Советской власти в Адыгее начали выходить 
советско-партийные газеты на русском языке. С 1922 г. в Адыгее 
выходила газета «Черкес плъыжь» на русском и адыгейском языках 
[14]. С февраля 1926 года газета «Адыгэ макъ» («Голос адыга») 
издавалась под названием «Адыгэ псэукI») («Адыгейская жизнь»), 
затем «Гъупчъэуат» («Серп и молот»), «Колхоз быракъ» 
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(«Колхозное знамя»), а с 1938 года – «Социалистическэ Адыгеей». 
К концу 1936 года в Адыгее выходили две областные и шесть 
районных газет. Тираж их возрастал с каждым годом.  

К концу 1932 года на адыгейском языке была выпущена 281 
книга общим тиражом 717 396 экземпляров. Периодическая печать, 
выходившая на адыгейском языке, испытывала значительные 
трудности из-за нехватки материальных средств, отсутствия 
квалифицированного коллектива, технической отсталости 
типографии и нехватки типографских рабочих, поэтому эти 
издания были обречены на кратковременное существование. С 1923 
года начали организовываться кинопередвижки и стационарные 
киноточки. В 1932 году было уже 20 стационарных киноточек и 23 
передвижных.  

Таким образом, в 20-е-30-е гг. в Адыгее произошли 
значительные перемены: утвердилась командно-административная 
система, завершилась ликвидация неграмотности и 
малограмотности, было введено обязательное начальное и 
семилетнее обучение, формировалась новая интеллигенция. 
Следует отметить, что культурно-просветительные учреждения в 
20-30-е гг., хотя и способствовали подъему культурного уровня 
адыгов, но иногда в своей деятельности допускали силовые методы 
воздействия на простых людей, разрушали некоторые 
традиционные бытовые традиции, выступали проводниками 
идеологии административно-командной системы управления.  

5. Адыгея в период Великой Отечественной войны и в 
период фашистской оккупации (август 1942 – февраль 1943 гг.). 
Нападение гитлеровской Германии и ее союзников на Советский 
Союз 22 июня 1941 г. прервало мирное развитие страны и 
положило начало Великой Отечественной войне Советского Союза 
против фашистских агрессоров. Жители Адыгеи воевали, 
трудились, терпели лишения вместе со всей страной. Территория 
Кубани и Адыгеи была и тылом, и ареной кровопролитных 
сражений, и зоной оккупации.  

В планах гитлеровской Германии особое значение 
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придавалось захвату крупных топливо-энергетических и 
продовольственных ресурсов страны, в том числе Северного 
Кавказа с богатыми и плодородными землями Дона, Кубани, 
Ставрополья, Грозненской и Майкопской нефтью. Основные 
усилия гитлеровского командования были сосредоточены на 
южном участке фронта. 

Немецкое верховное командование разработало план 
непосредственного овладения Кавказом, получивший условное 
название «Эдельвейс». Битва за Кавказ теснейшим образом связана 
с таким переломным событием в истории Отечественной и Второй 
мировой войны, как Сталинградская битва.  

В первый день войны состоялось экстренное заседание бюро 
Адыгейского обкома ВКП(б), определившее первоочередные 
задачи партийной организации и всех трудящихся области. 
Решением Адыгейского обкома ВКП (б) и областного Совета 
депутатов трудящихся был образован областной Комитет обороны 
под председательством первого секретаря обкома А.П. Ермакова.25 
июня 1941 г. Адыгейский обком ВКП (б) принял постановление «О 
перестройке работы промышленности области в связи с 
мобилизацией рабочих в РККА». Были намечены планы по 
перестройке работы предприятий на нужды обороны. 

С первых дней войны в Адыгее был налажен выпуск 
оборонной продукции, уже в июне 1941 г. на комбинате 
«Лесомебель» изготавливались спецящики для Красной Армии. 
Широкое распространение получила кооперация производства при 
изготовлении различных видов оборонной продукции. В ноябре 
1941 г. из имеющихся в г. Майкопе 46 промышленных предприятий 
17 полностью работали на нужды Красной Армии, остальные 
кооперировались с ними. Было освоено более десяти видов 
оборонной продукции: снаряды, гранаты, шашки.  

Несмотря на успехи Красной Армии в зимней кампании 1941-
1942 гг., положение страны летом 1942 г. серьезно осложнилось. 
Гитлеровское командование создало на южном участке фронта 
численный перевес и начало крупное наступление в направлении 

78 
 



Кавказа и Сталинграда. 
В борьбе против кавказской группировки противника 

советским войскам значительную помощь оказали партизаны. 
Постановлением ГКО СССР от 3 августа 1942 г. при Военном 
Совете Северо-Кавказского фронта был создан Южный штаб 
партизанского движения (ЮШПД). В сентябре начальником штаба 
был назначен член Военного Совета Северо-Кавказского фронта, 
первый секретарь Краснодарского крайкома партий П. И. Селезнев. 
Летом 1942 г., когда фронт приблизился к границам Кубани, на 
территории края было создано 86 партизанских отрядов, 
объединенных в 7 партизанских соединений или кустов. 

На территории Адыгеи действовало 9 партизанских отрядов – 
2 Майкопских городских и 7 в районах. Их деятельность 
направлялась Майкопским штабом. Они объединяли в августе 
1942 г. 725 работников партийных и советских органов, 
представителей рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. 
Основной задачей партизан была дезорганизация тыла противника. 
Партизанские отряды были интернациональны по составу. В них 
плечом к плечу сражались русские, адыгейцы, представители 
других национальностей. Жители Майкопа, аулов и станиц 
снабжали партизан и подпольщиков продовольствием и одеждой, 
сообщали данные о противнике, распространяли газеты и листовки. 
Во всех районах Адыгеи были созданы подпольные группы59. 

За время оккупации Адыгеи и Кубани с 10 августа 1942 г. по 
12 февраля 1943 г. партизанские отряды провели более 200 
операций. В результате было уничтожено около 2,5 тысяч 
гитлеровских солдат и офицеров, 60 автомашин с военными 
грузами, бронемашин, самолетов, взорвано 3 автодорожных моста, 
около 400 метров железнодорожного полотна, склад с 
боеприпасами, повреждено свыше 33 километров телефонно-
телеграфного кабеля. 

59Линец С.И. Северный Кавказ накануне и в период немецко-фашистской оккупации: 
состояние и особенности развития (июль 1942 - октябрь 1943 гг.) 
disserCat http://www.dissercat.com/content/ 
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За отвагу и героизм свыше 700 партизан Адыгеи были 
награждены орденами и медалями. В их числе Н.Е. Абрамов, 
X.X. Берзегов (посмертно), Н.И Годизов, Г.Ц. Джасте, 
М.И. Биштов, А.Н. Ермаков, А.Ш. Туов, С.Я. Козлов, 
П.М. Мастюгин, X.X. Меретуков (посмертно), Н.П. Служава, 
Е.Д. Сорокина (посмертно), А.X. Чамоков, П.Ш. Чесебиев 
(посмертно), М.Ч. Чубит (посмертно) и др. 

На территории Адыгеи было создано три добровольческих 
формирования: 184 Гиагинский кавалерийский полк, 
1175 Майкопский стрелковый полк и Адыгейский кавалерийский 
полк. 184 Гиагинский кавалерийский полк героически сражался 
против гитлеровских захватчиков на Дону и Украине. Его 
формирование началось 25 августа 1941 г., а 14 сентября он уже 
был включен в состав 64 кавалерийской дивизии и приведен к 
присяге. 

В сентябре 1941 г. началось формирование 1175 Майкопского 
стрелкового полка, который влился в состав 347 Краснодарской 
стрелковой дивизии. Полк участвовал в боях за Ростов-на-Дону, в 
обороне Кавказа, в освобождении Украины, Крыма, Прибалтики. 
Война для этого полка закончилась в мае 1945 г. в Курляндии. 

В ноябре 1941 г. в Адыгее из лиц непризывного возраста был 
сформирован 8-й кавалерийский полк, вошедший в состав 17-го 
Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. В состав полка 
вошли эскадроны из всех районов Адыгеи, г. Майкопа, а также 
Белореченского, Ярославского, Лабинского, Мостовского и 
Удобненского районов. 

В начале 1943 г. развернулись бои за освобождение Кубани. В 
феврале фашистские захватчики были изгнаны из Адыгеи. В 
освобождении края принимали участие 9, 18, 37, 44, 46, 47, 56 и 59 
сухопутные армии, 4 и 5 воздушные армии, моряки Черноморского 
флота и Азовской военной флотилии. 
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С первых дней войны представители разных народовАдыгеи 
храбро сражались с врагом на всех фронтах. В рядах легендарных 
защитников Брестской крепости, принявших на себя первый удар 
фашистов, находились и наши земляки: А. Басте, И. Колесников, 
Н. Марченко, М. Схатум, Г. Кошаков – кавалер ордена славы трех 
степеней, Ю. Схаляхо, Ч. Дербок и другие. 

За годы войны более 15 тысяч жителей Адыгеи, в том числе 
около 5 тысяч адыгов, были награждены орденами и медалями 40 
человек, из них 7 адыгов, стали Героями Советского Союза. 
Навсегда останутся в памяти народной подвиги Героев Советского 
Союза X.Б. Андрухаева, А.А. Ачмизова, В.М. Тюкова, Д.Е. Нехая, 
Д.В. Зюзина, К.Б. Бжигакова, А.Б. Чуца, И.И. Чучваги, 
И.X. Тхагушева, Н.В. Кутенко, Л.С. Куравлева, полных кавалеров 
ордена Славы М.Н. Схакумидова, И.С. Титова, А.Н. Осипова, 
В.М. Агеенко и других. 

Победа Советских войск под Сталинградом коренным образом 
изменила обстановку на Советско-Германском фронте, инициатива 
перешла в руки Красной Армии, началось изгнание немецко-
фашистских войск с Северного Кавказа. 3 января 1943 года перешла 
в наступление Северная группа Северо-Кавказского фронта, она 
наступала на Ставрополь – Тихорецк – Майкоп. К 29 января 1943 
года Майкоп был освобожден. 

Черноморская группа войск Северо-Кавказского фронта 
перешла в наступление 16 января 1943 года, нанося главный удар 
силами 56-й армии из района Горячего Ключа на Краснодар. 
55 гвардейская стрелковая дивизия наступала на левом фланге 
56 армии, получив задачу освободить станицу Калужскую и в 
последующем наступать на Краснодар. 

За время оккупации серьезно пострадали промышленность, 
транспорт, средства связи и коммуникации. Большой ущерб 
фашисты нанесли жилищному фонду. Целые кварталы Майкопа 
были превращены в развалины и пепелища. Восстановление 
промышленности Адыгеи началось сразу же после изгнания 
фашистов с ее территории, еще весной 1943 г. 
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29 января ежегодно отмечается День освобождения Майкопа 
от гитлеровцев. День полного освобождения территории нынешней 
Республики Адыгея от немецко-фашистских захватчиков – 18 
февраля 1943 года. 

6. Развитие Адыгеи в 1950-1980-е гг. Наиболее 
существенные и крупномасштабные преобразования пришлись на 
1950 – вторую половину 60-х гг. Новое законодательство по 
административно-территориальным вопросам существенно 
расширило полномочия исполнительных комитетов краевых и 
областных советов депутатов трудящихся. Началось активное 
укрупнение ряда сельских советов. В Адыгейской автономной 
области оно было вызвано соответствующим решением край-
исполкома от 17 июня 1954 г. К июлю 1955 г. в области 
действовали 7 районов и 33 сельских совета. 

Последующие преобразования, происходившие в области на 
протяжении 1970 – 1980-х годов, характеризовались стабилизацией 
административно-территориального устройства и были вызваны 
дальнейшим совершенствованием его социально-экономической 
структуры. Правовой статус автономной области, а также характер 
взаимоотношений с указанными административно-территориаль-
ными образованиями определялись как общими конституционными 
положениями, так и специальными нормативными актами.  

На протяжении всего советского периода в отношении 
автономных областей и округов сохранялась «процедура принятия 
основных правовых актов об их статусе высшим представительным 
органом государственной власти РСФСР». Но статус национально-
территориальных субъектов РСФСР, согласно модели 1977-78 гг., 
регулировался уже не положениями о них, а законами об 
автономных областях и автономных округах». Соответствующий 
Закон «Об Адыгейской автономной области» был принят 
Верховным Советом РСФСР в 1981 г. 

В Адыгее было построено много крупных предприятий, 
большинство из которых находится в Майкопе, который за эти 
годы из незначительного провинциального городка с кустарными и 
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полукустарными предприятиями превратился в промышленный 
центр.  

Важнейшими отраслями Адыгеистали пищевая, 
газодобывающая, лесная и деревообрабатывающая, машино-
строительная. Валовая продукция всей промышленности с 1940 по 
1968 возросла в 5,4 раза; а в годы семилетки (1959-65) 
производство промышленной продукции увеличилось в 1,7 раза. 

Энергетика базировалась главным образом на 
гидроэнергоресурсах реки Белой, построены 2 ГЭС. 
В 1968 выработано 443 млн. квт-ч. Электроэнергии (в 1958 – 
267 млн. квт-ч.). 

Из разнообразных отраслей пищевой промышленности 
выделяются консервная, винодельческая, маслобойная, табачно-
ферментационная, эфирномасличная. Наиболее крупные 
предприятия расположены были в Майкопе (мясокомбинат, 
Молочный комбинат), Яблоновском консервный комбинат, 
Гиагинской сахарный завод, в Натырбове – завод эфирных масел. В 
1968 былопроизведено144 млн. условных банок консервов (в 1958 – 
71,5млн.). 

В 1968 сельскохозяйственные угодья составляли 47,2% всего 
земельного фонда. В структуре угодий пахотные земли занимали 
73%, сенокосы и пастбища 23,9% виноградники 1,5%. В области 41 
колхоз и 19 совхозов. В сельском хозяйстве преобладает зерновое 
направление (около 50% всех посевов) с высоким удельным весом 
пшеницы и кукурузы (около 78%). 

Большую роль играют технические культуры (16%), 
овощеводство и бахчеводство (2,3%). Среди технических культур 
по промышленному значению выделяются: подсолнечник (8,7%), 
сахарная свёкла, южная конопля, табак, эфирно-масличные. Под 
кормовыми культурами 34,5% посевной площади60. 

60Большая советская энциклопедия. Адыгейская автономная область. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/61857/ 
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На 1 января 1969г. в Адыгее насчитывалось 688 врачей 
(т.е. 1 врач на 551 жителя) и 3208 больничных коек (84,7 на 10000 
жителей). На территории области есть минеральные источники 
(сероводородные, хлоридно-натриевые). 

7. Становление Республики Адыгея на современном 
этапе. С распадом СССР и обретением Российской Федерацией 
статуса суверенного государства проблемы национально-
государственного переустройства Российской Федерации 
приобрели чрезвычайную актуальность.  

В июне 1989 года было официально признано национальное 
движение «Адыгэ Хасэ», возглавляемое его председателем 
Схаляло А.А. Это движение сыграло стимулирующую роль в 
становлении государственности в Республике.  

Область не могла развиваться дальше, не имея 
самостоятельных структур управления жизненно важными 
отраслями хозяйства, такими как материально-техническое 
снабжение, топливный и лесной комплекс, производство 
хлебопродуктов и система регулирования продовольственными 
ресурсами. Повышение регионального статуса было необходимо, 
чтобы оценить экономический потенциал народно-хозяйственного 
комплекса. Серьезная материальная база во многих важных 
отраслях отсутствовала.  

После острых дебатов сессия областного Совета народных 
депутатов 5 октября 1990 года приняла решение о повышении 
государственного правового статуса Адыгейской автономной 
области до уровня республики, признала ее самостоятельным 
субъектом Российской Федерации и провозгласила Адыгейскую 
Советскую Социалистическую Республику.  

Эти исторические события проходили в сложной для России 
время. Продолжали углубляться кризисное состояние экономики, 
разрушались хозяйственные связи между, осложнились 
межнациональные отношения.  

12 июня 1990 года была принята Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР, которая утвердила 
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государственность в России, и открыла путь к самоопределению 
народов. Принятие Декларации имело судьбоносное значение для 
адыгского народа и представителей всех национальностей. 
Автономные области России были выведены из состава краев и 
стали самостоятельными субъектами Российской Федерации.  

Важнейшим этапом становления Адыгеи как 
самостоятельного субъекта Российской Федерации явилось 
принятие Декларации о государственном суверенитете Республики 
Адыгея 28 июня 1991 года. В четвёртой статье определено, что 
граждане Республики всех национальностей составляют народ 
Адыгеи. Декларация гарантирует одинаковые политические, 
экономические, этнические, культурные права всем народам, 
проживающим в республике61.  

Повышение статуса Адыгеи расценивается современными 
исследователями как объективная реальность, закономерный 
результат демократических процессов, совершенствования 
национальной политики. Но выход Адыгеи из Краснодарского края 
не означал разрыва десятилетиями сложившихся хозяйственных и 
культурных связей. В августе 1992 года заключено соглашение «О 
социально-экономических связях и культурном сотрудничестве».  

В декабре 1991 – январе 1992 года состоялись выборы 
депутатов в Верховный Совет Республики Адыгея. Был 
сформирован первый в истории Адыгеи парламент. В 1993 году он 
преобразован в Законодательное Собрание (Хасэ), а в 1995 году- в 
Государственный Совет-Хасэ. 

Осенью 1991 года прошла избирательная компания по 
выборам парламента Республики Адыгея. Она проходила в 
спокойной и деловой обстановке. Параллельно проходила 
компания по выдвижению кандидатур на пост президента 
Республики Адыгея. Выборы президента и Верховного Совета 
Республики Адыгея состоялись 22 декабря 1991 года. Во втором 
туре первым президентом Республики Адыгея был избран 
Джаримов Аслан Алиевич. Его заслуга в становлении 
61 http://www.adygheya.ru/ 
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государственности Республики Адыгеи неоценима.  
17 января 1992 года состоялся первый съезд народов Адыгеи, 

на нем состоялась инаугурация Президента. Съезд приял 
обращение к народом Адыгеи, в котором призвал людей всех 
национальностей и вероисповеданий, общественные движения, 
представителей всех поколений объединить свои усилия для 
вывода республики из тяжелого экономического положения. C 2002 
по 2007 год Адыгею возглавлял Совмен Хазрет Меджидович, а с 
2007 года – Асланчерий Китович Тхакушинов. 

Первым Законом был Закон об изменении наименования 
республики. Президент подписал его 23 марта 1992 года. С этого 
дня она именуется Республика Адыгея в составе Российской 
Федерации. При принятии решения по поводу государственного 
флага возникли разногласия в Парламенте. Спор был разрешен при 
участи Российской геральдической комиссии. Флагом Республики 
Адыгея стал Флаг предков – конфедеративных князей Черкесии 
XIX века. Это зеленое полотнище символ цветущей природы, на 
нем 12 шитых золотом звезд – символизирующих 12 адыгских 
племён и 3 золотые скрещенные стрелы в знак мира направленные 
наконечниками вверх. Также были утверждены герб и гимн 
Республики Адыгея – соответствующие национальному духу и 
истории адыгов. 

Важным был Закон «О языках народов Республики Адыгея». 
Закон предусматривает равные права народов Адыгеи на 
сохранение и развитие всех языков, обеспечивает равноправное 
функционирование русского и адыгского языков как 
государственных языков республики. 

12 декабря 1992 года была принята новая Конституция 
Российской Федерации. 19 октября 1994 года был подготовлен 
членами Конституционной комиссии – проект новой Конституции-
основного Закона Республики и вынесен на рассмотрение Хасэ 
Республики Адыгея. После конструктивного обсуждения сессия 
Законодательного собрания приняла проект и вынесла его на 
всенародное обсуждение жителей Адыгеи. 6 марта 1995 года, после 
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4,5 месячного всенародного обсуждения и двукратного 
рассмотрения в Парламенте и последующей тщательной доработки, 
проект Конституции был вынесен на окончательное рассмотрение и 
принятие Законодательным собранием (Хасэ) – Парламентом 
Республики Адыгея, присутствующим в полном составе. В 
результате трехдневного скрупулезного постатейного обсуждения – 
10 марта 1995 года Конституция Республики Адыгея была принята 
– единогласно.  

Самостоятельность, которой ныне обладает Республика 
Адыгея, как субъект Российской Федерации, не означает 
ослабления ее связей, прежде всего экономических, с другими 
регионами России. На основе договоров она осуществляет 
экономические, социальные и культурные связи с Москвой, 
Краснодарским краем, Кабардино-Балкарией, Карачаево-
Черкесией, Дагестаном, Ингушетией, Северной Осетией. Многие 
предприятия и организации республики вышли и на мировой 
рынок. Сегодня в республике действует около 90 крупных и 
средних предприятий, представляющих 11 отраслей. Ведущей 
отраслью является пищевая, удельный вес которой составляет 
около 50 процентов.  

Современная Республика Адыгея расположена на живописных 
склонах Северо-Западного Кавказа и в долинах рек Кубани и Лабы. 
На ее площади, составляющей 7 тыс. 800 кв. км, проживает около 
450 тыс. человек – представителей более 80 национальностей. 
Самые многочисленные этносы – русские и адыги. Плотность 
населения – 57 человек на 1 кв. км – одна из самых высоких в 
Российской Федерации. В составе республики – два города, семь 
районов, пять поселков городского типа, 55 сельских и поселковых 
округов.  

Республика Адыгея имеет широкие возможности для развития 
всех отраслей хозяйства и природопользования: она располагает 
развитым промышленным потенциалом, сельским хозяйством, 
благоприятными условиями для организации международного и 
внутреннего туризма, природно-сырьевыми ресурсами, 
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квалифицированными кадрами и рабочей силой. Немаловажную 
роль играет стабильная общественно-политическая ситуация. 
Адыгею заслуженно называют самым спокойным регионом на 
Северном Кавказе. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
РАЗДЕЛ I. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ АДЫГСКОГО ЭТНОСА 
 

Практическое занятие 1. 
Актуальность изучения региональной истории 

 
Темы докладов для самостоятельной подготовки студентов: 

1. Геополитическое положение Северо-Западного Кавказа. 
2. Природа, ландшафт, полезные ископаемые, растительный и жи-

вотный мир Северного Кавказа. 
3. Народонаселение и демографические характеристики Кавказа. 
4. Источники и историография Кавказа. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 
1. Адыги (Черкесы) Северо-Западного Кавказа в историческом 

времени и пространстве, Ч. I, История адыгов с древнейших 
времен до первой четверти ХХ в. (Процессы трансформации и 
дифференциации адыгского общества), Ч. II, История адыгов с 
первой четверти ХХ до начала XXI вв. Этнодемографические, 
политические и социально-экономические аспекты развития) 
[Электронный ресурс]: [монография] / С.Г. Кудаева [и др.]. – 
Майкоп : Магарин О.Г., 2015. – 488 с. – Режим доступа: 
http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100025091 

2. История Адыгеи с древнейших времен до конца XIX в. – 
Майкоп. – 1991. 

3. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до 
конца XVIII в. Т. 1., М.: Наука, 1988. – 554 с.  

4. Очерки истории Адыгеи. – Т. 1.- Майкоп, 1957. 
Интернет-ресурсы: 

5. http://djeguako.ru- Адыге сайт 
6. http://caucasushistory.com- История народов Кавказа 
7. http://kuban-xxi.h1.ru- История народов Прикубанья в древности. 
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8. http://archivesjournal.ru- Вопросы истории адыгов 
9. http://adygi.ru- Этногенез адыгов 
10. http://forumkavkaz.com- Черкесия 
11. http://caucasushistory.com- История народов Кавказа 

http://kaukaz-uzel.ru- Кавказ-узел 
 

Практическое занятие 2. 
Северо-Западный Кавказ в эпоху первобытнообщинного строя 

 
Темы докладов для самостоятельной подготовки студентов: 

1. Формирование рельефа Кавказа. 
2. Природа, климат, животный мир и полезные ископаемые 

Кавказа. 
3. Палеолит на Северном Кавказе. 
4. Эпоха мезолита. 
5. Неолит и энеолит на Кавказе. 
6. Период бронзового века. 
7. а). Майкопская археологическая культура,  

б) Северокавказская и прикубанская культура. 
8. Дольмены Западного Кавказа. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 
1. Адыги (Черкесы) Северо-Западного Кавказа в историческом 

времени и пространстве, Ч. I, История адыгов с древнейших 
времен до первой четверти ХХ в. (Процессы трансформации и 
дифференциации адыгского общества), Ч. II, История адыгов с 
первой четверти ХХ до начала XXI вв. Этнодемографические, 
политические и социально-экономические аспекты развития) 
[Электронный ресурс]: [монография] / С.Г. Кудаева [и др.]. – 
Майкоп : Магарин О.Г., 2015. – 488 с. – Режим доступа: 
http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100025091 

2. История Адыгеи с древнейших времен до конца XIX в. – 
Майкоп. – 1991. 

3. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до 
конца XVIII в. Т. 1., М.: Наука, 1988. – 554 с.  
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4. Марковин В. И. Дольмены Западного Кавказа. М. Наука, 1978 г, 
328стр. 

5. Очерки истории Адыгеи. – Т. 1.- Майкоп, 1957. 
Интернет-ресурсы: 

6. http://djeguako.ru- Адыге сайт 
7. http://caucasushistory.com- История народов Кавказа 
8. http://kuban-xxi.h1.ru- История народов Прикубанья в древности. 
9. http://archivesjournal.ru- Вопросы истории адыгов 
10. http://adygi.ru- Этногенез адыгов 
11. http://forumkavkaz.com- Черкесия 
12. http://caucasushistory.com- История народов Кавказа 

 
Практическое занятие 3 

Разложение первобытнообщинного строя и 
Возникновение первых государственных образований. 

(1 тыс. До н.э. -1 тыс. Н.э.) 
 

Темы докладов для самостоятельной подготовки студентов: 
1. История кочевых ираноязычных племен: киммерийцы и скифы 

на Западном Кавказе (7-3 вв. до н.э.). 
2. История и культура предков адыгов – меотов и синдов 

(7 в. до н.э.). 
3. Сарматы и аланы на Западном Кавказе (3 в. до н.э. – 3 в. н.э.). 
4. Греческие колонии на Западном Кавказе. Боспорское царство. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 
1. Адыги (Черкесы) Северо-Западного Кавказа в историческом 

времени и пространстве, Ч. I, История адыгов с древнейших 
времен до первой четверти ХХ в. (Процессы трансформации и 
дифференциации адыгского общества), Ч. II, История адыгов с 
первой четверти ХХ до начала XXI вв. Этнодемографические, 
политические и социально-экономические аспекты развития) 
[Электронный ресурс]: [монография] / С.Г. Кудаева [и др.]. – 
Майкоп : Магарин О.Г., 2015. – 488 с. – Режим доступа: 
http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100025091 
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2. История Адыгеи с древнейших времен до конца XIX в. – 
Майкоп. – 1991. 

3. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до 
конца XVIII в. Т. 1., М.: Наука, 1988. – 554 с.  

4. Очерки истории Адыгеи. – Т. 1.- Майкоп, 1957. 
Интернет-ресурсы: 

5. http://djeguako.ru- Адыге сайт 
6. http://caucasushistory.com- История народов Кавказа 
7. http://kuban-xxi.h1.ru- История народов Прикубанья в древности. 
8. http://adygi.ru- Этногенез адыгов 
9. http://forumkavkaz.com- Черкесия 
10. http://caucasushistory.com- История народов Кавказа 

 
РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯИСТОРИЯ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В 
ЭПОХУСРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 
Практическое занятие 4. 

Становление феодальных отношений  
на Северо-Западном Кавказе  

в эпоху средневековья (4-15 века) 
 

Темы докладов для самостоятельной подготовки студентов: 
1. Общественно-политический строй адыгов в 4-15 вв. 
2. Политическая история Западного Кавказа. «Великое 

переселение народов». Гунны, авары, булгары и хазары (4-
11 вв.) 

3. Русско-адыгские отношения в 10 -12 вв. 
4. Монголо-татарское нашествие на С-3 Кавказ в 13-15 вв. 
5. Итальянское проникновение на Черноморское побережье: Гену-

эзские колонии в 14-15 вв. 
6. История черкесских мамлюков. 
7. Социально-политическое устройство Черкесии 4-15 вв. 
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8. Соционормативные институты: аталычества, гостеприимства, 
куначества и патроната в условиях сохранения традиционной 
общественной структуры адыгского общества. 

9. Феномен адыгэ хабзэ (адыгского этикета) и его значение. 
10. Земледелие, садоводство и скотоводство у адыгов. 
11. Охота, рыболовство и пчеловодство. 
12. Торговля и ремесленное производство. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 
1. Адыги (Черкесы) Северо-Западного Кавказа в историческом 

времени и пространстве, Ч. I, История адыгов с древнейших 
времен до первой четверти ХХ в. (Процессы трансформации и 
дифференциации адыгского общества), Ч. II, История адыгов с 
первой четверти ХХ до начала XXI вв. Этнодемографические, 
политические и социально-экономические аспекты развития) 
[Электронный ресурс]: [монография] / С.Г. Кудаева [и др.]. – 
Майкоп : Магарин О.Г., 2015. – 488 с. – Режим доступа: 
http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100025091 

2. История Адыгеи с древнейших времен до конца XIX в. – 
Майкоп. – 1991. 

3. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до 
конца XVIII в. Т. 1., М.: Наука, 1988. – 554 с.  

4. Очерки истории Адыгеи. – Т. 1.- Майкоп, 1957. 
5. Хотко С.Х. Черкесские (Адыгские) правители Египта и Сирии в 

ХШ-ХУШ веках. Майкоп, 1995.; Черкесские мамлюки. 
Майкоп, 1993. 

Интернет-ресурсы: 
6. http://djeguako.ru- Адыге сайт 
7. http://caucasushistory.com- История народов Кавказа 
8. http://archivesjournal.ru- Вопросы истории адыгов 
9. http://forumkavkaz.com- Черкесия 
10. http://caucasushistory.com- История народов Кавказа 
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Практическое занятие 5. 
Социокультурная система адыгов: культура и быт, 

становление религиозных представлений адыгов 
 

Темы докладов для самостоятельной подготовки студентов: 
1. Поселения, жилища и быт адыгов в средние века.  
2. Декоративно – прикладное исскуство адыгов. 
3. Одежда и вооружение у адыгов в эпоху средневековья. 
4. Адыгская народная медицина. 
5. Устно-поэтическое творчество адыгских народов. 
6. Роль религии в общественной жизни. 
7. Древние языческие верования адыгов. 
8. Проникновение христианства на Западный Кавказ. 
9. Этапы распространения ислама средиадыгов. 
10. Особенности религиозных представления адыгов на современ-

ном этапе. 
Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Адыги (Черкесы) Северо-Западного Кавказа в историческом 
времени и пространстве, Ч. I, История адыгов с древнейших 
времен до первой четверти ХХ в. (Процессы трансформации и 
дифференциации адыгского общества), Ч. II, История адыгов с 
первой четверти ХХ до начала XXI вв. Этнодемографические, 
политические и социально-экономические аспекты развития) 
[Электронный ресурс]: [монография] / С.Г. Кудаева [и др.]. – 
Майкоп : Магарин О.Г., 2015. – 488 с. – Режим доступа: 
http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100025091 

2. Бгажноков Б.Х. Адыгский этикет. Нальчик, 1978. 
3. Бетрозов Р.Ж. Адыги: Истоки этноса. – Нальчик. – 1990.;  
4. Гарданов В.К. Обычное право, как источник для изучения 

социальных отношений у народов Северного Кавказа в XVIII – 
нач. ХГХ в. // Советская этнография -1960. -№5.; Общественный 
строй адыгских народов. / ХУШ – П – половина ХIXв. / - М. -
1967.; Культура и быт народов Северного Кавказа – М – Наука – 
1968.; Гостеприимство, куначество и патронат у адыгов 
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(черкесов) в первой половине XIX века // Совет, эт-ногр.№ 1.-
1964. 

5. История Адыгеи с древнейших времен до конца XIX в. – 
Майкоп. – 1991. 

6. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до 
конца XVIII в. Т. 1., М.: Наука, 1988. – 554 с.  

7. Казанов Х.М. Культура адыгов (по свидетельствам европейских 
авторов) Нальчик, 1993. 

8. Очерки истории Адыгеи. – Т. 1.- Майкоп, 1957. 
9. Унежев К.Х. Феномен адыгской (черкесской ) культуры. 

Нальчик, 1997. 
Интернет-ресурсы: 

1. http://djeguako.ru- Адыге сайт 
2. http://caucasushistory.com- История народов Кавказа 
3. http://kuban-xxi.h1.ru- История народов Прикубанья в древности. 
4. http://archivesjournal.ru- Вопросы истории адыгов 
5. http://adygi.ru- Этногенез адыгов 
6. http://forumkavkaz.com- Черкесия 
7. http://caucasushistory.com- История народов Кавказа 

 
Практическое занятие 6 

Северо-Западный Кавказ в эпоху феодализма:  
общественно-политический строй  
и культура адыго в конце 15 -19 вв 

 
Темы докладов для самостоятельной подготовки студентов: 

1. Социально-экономическое развитие адыгов в 15-17 вв. 
2. Социально-политическое устройство Черкесии в 15-17 вв. 
3. Черкесия в международных отношениях конца 15- сер. 16 вв. 
4. Внешнеполитическое положение Черкесии и Кабарды во 2-й 

половине16-17 вв. 
5. Историография устно-поэтического творчества и фольклора 

адыгов. 
6. Адыгский эпос «Нарты» 
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7. Несказочная проза адыгов. 
8. Сказочная проза адыгов. 
9. Необрядовые песни и обрядовые песни адыгов. 
10. Институт джегуако. 
11. Музыка и танцы у адыгов. 
12. Основные этапы в развитии адыгского просветительства. С.Хан-

Гирей, Ш. Ногмов, С. Адыль-Гирей, У. Берсей, Адыль-Гирей 
Кешев, Ю. Ахметуков. 
Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Адыги (Черкесы) Северо-Западного Кавказа в историческом 
времени и пространстве, Ч. I, История адыгов с древнейших 
времен до первой четверти ХХ в. (Процессы трансформации и 
дифференциации адыгского общества), Ч. II, История адыгов с 
первой четверти ХХ до начала XXI вв. Этнодемографические, 
политические и социально-экономические аспекты развития) 
[Электронный ресурс]: [монография] / С.Г. Кудаева [и др.]. – 
Майкоп : Магарин О.Г., 2015. – 488 с. – Режим доступа: 
http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100025091 

2. Адыгские писатели – просветители XIX века. Избранные 
произведения. – Краснодар. -1986. 

3. Бгажноков Б.Х. Адыгский этикет. Нальчик, 1978. 
4. Бетрозов Р.Ж. Адыги: Истоки этноса. – Нальчик. – 1990.;  
5. Гарданов В.К. Обычное право, как источник для изучения 

социальных отношений у народов Северного Кавказа в XVIII – 
нач. ХГХ в. // Советская этнография -1960. -№5.; Общественный 
строй адыгских народов. / ХУШ – П – половина ХIX в. / - М. -
1967.; Культура и быт народов Северного Кавказа – М – Наука – 
1968.; Гостеприимство, куначество и патронат у адыгов 
(черкесов) в первой половине XIX века // Совет, эт-ногр.№ 1.-
1964. 

6. История Адыгеи с древнейших времен до конца XIX в. – 
Майкоп. – 1991. 

7. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.) 
Т.2., - М.: Наука, 1988. – 659 с. 

96 
 

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100025091


8. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до 
конца XVIII в. Т. 1., М.: Наука, 1988. – 554 с.  

9. Казанов Х.М. Культура адыгов (по свидетельствам европейских 
авторов) Нальчик, 1993. 

10. Очерки истории Адыгеи. – Т. 1.- Майкоп, 1957. 
11. Унежев К.Х. Феномен адыгской (черкесской ) культуры. 

Нальчик, 1997. 
Интернет-ресурсы: 

12. http://djeguako.ru- Адыге сайт 
13. http://caucasushistory.com- История народов Кавказа 
14. http://kuban-xxi.h1.ru- История народов Прикубанья в древности. 
15. http://archivesjournal.ru- Вопросы истории адыгов 
16. http://adygi.ru- Этногенез адыгов 

 
РАЗДЕЛ III. ЧЕРКЕСИЯ В МЕЖДЕНАРОДНЫХ  

ОТНОШЕНИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ  
 

Практическое занятие 7.  
Социально-экономическое и политическое развитие адыгов 

Северо-Западного Кавказа в 18 – сер. 19 вв 
 

Темы докладов для самостоятельной подготовки студентов: 
1. Социально-экономическое развитие адыгского общества в 18-

сер. 19 вв. 
2. Общественно-политический строй Черкесии в 18 – сер. 19 вв. 
3. Классовая борьба в Черкесии: Бзиюкская битва – 1796 г. и  

Пши-орк-зау -1856 г. 
4. Внешнеполитическое положение Западного Кавказа в начале 18 

века. 
5. Активизация действий царских войск на С.-З. Кавказе. 
6. Этапы освободительного движения адыгов в 19 веке. 
7. Наибы Шамиля в Черкесии. 
8. Последний этап Кавказской войны и вынужденное переселение 

адыгов (махаджирство). 
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Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 
1. Адыги (Черкесы) Северо-Западного Кавказа в историческом 

времени и пространстве, Ч. I, История адыгов с древнейших 
времен до первой четверти ХХ в. (Процессы трансформации и 
дифференциации адыгского общества), Ч. II, История адыгов с 
первой четверти ХХ до начала XXI вв. Этнодемографические, 
политические и социально-экономические аспекты развития) 
[Электронный ресурс]: [монография] / С.Г. Кудаева [и др.]. – 
Майкоп : Магарин О.Г., 2015. – 488 с. – Режим доступа: 
http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100025091 

2. История Адыгеи с древнейших времен до конца XIX в. – 
Майкоп. – 1991. 

3. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.) 
Т.2., - М.: Наука, 1988. – 659 с. 

4. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до 
конца XVIII в. Т. 1., М.: Наука, 1988. – 554 с.  

5. Кудаева С.Г. Адыги (Черкесы) Северо-Западного Кавказа в XIX 
веке: процессы трансформации и дифференциации адыгского 
общества: [монография] / С.Г. Кудаева. – Нальчик: 
Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г. : 
Эль-Фа, 2014. – 304 с. Электронный ресурс НБ МГТУ. 

6. Очерки истории Адыгеи. – Т. 1.- Майкоп, 1957. 
7. Чунтыжева (Хапачева), Р.В. Общественное управление адыгов 

Северо-Западного Кавказа (20-е – начало 60-х гг. XIX в.) 
[Электронный ресурс] : [монография] / Р.В. Чунтыжева 
(Хапачева). – Майкоп : З.В. Паштов, 2010. – 154с.- Режим 
доступа: http://mark.nbmgtu.ru/libdata.php?id=1000053147 

Интернет-ресурсы: 
8. http://djeguako.ru- Адыге сайт 
9. http://caucasushistory.com- История народов Кавказа 
10. http://kuban-xxi.h1.ru- История народов Прикубанья в древности. 
11. http://archivesjournal.ru- Вопросы истории адыгов 
12. http://adygi.ru- Этногенез адыгов 
13. http://forumkavkaz.com- Черкесия 
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Практическое занятие 8 
Развитие капиталистических отношений в Адыгее  

(1868-1900 гг.) 
 

Темы докладов для самостоятельной подготовки студентов: 
1. Земельная реформа в Адыгее: предпосылки и особенности. 
2. Проведение административной, судебной и военной реформы в 

Адыгее. 
3. Экономическое развитее Адыгеи в 60 – 90 – х гг. 19 в. 
4. Культура, наука и просвещение в Адыгее. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 
1. Адыги (Черкесы) Северо-Западного Кавказа в историческом 

времени и пространстве, Ч. I, История адыгов с древнейших 
времен до первой четверти ХХ в. (Процессы трансформации и 
дифференциации адыгского общества), Ч. II, История адыгов с 
первой четверти ХХ до начала XXI вв. Этнодемографические, 
политические и социально-экономические аспекты развития) 
[Электронный ресурс]: [монография] / С.Г. Кудаева [и др.]. – 
Майкоп : Магарин О.Г., 2015. – 488 с. – Режим доступа: 
http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100025091 

2. Адыгские писатели – просветители XIX века. Избранные 
произведения. – Краснодар. -1986. 

3. История Адыгеи с древнейших времен до конца XIX в. – 
Майкоп. – 1991. 

4. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.) 
Т.2., - М.: Наука, 1988. – 659 с. 

5. Кудаева С.Г. Адыги (Черкесы) Северо-Западного Кавказа в XIX 
веке: процессы трансформации и дифференциации адыгского 
общества: [монография] / С.Г. Кудаева. – Нальчик: 
Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г. : 
Эль-Фа, 2014. – 304 с. Электронный ресурс НБ МГТУ. 
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6. Нажева, Р.А. Демографические процессы в Республике Адыгея 
(60-е гг. XX в. – начало XXI в.) [Электронный ресурс]: 
[монография] / Р.А. Нажева. – Майкоп : З.В. Паштов, 2010. – 
250 с.- Режим 
доступа:http://mark.nbmgtu.ru/libdata.php?id=1000053148 

7. Очерки истории Адыгеи. – Т. 1.- Майкоп, 1957. 
Интернет-ресурсы: 

8. http://djeguako.ru- Адыге сайт 
9. http://caucasushistory.com- История народов Кавказа 
10. http://kuban-xxi.h1.ru- История народов Прикубанья в древности. 
11. http://archivesjournal.ru- Вопросы истории адыгов 
12. http://adygi.ru- Этногенез адыгов 
13. http://forumkavkaz.com- Черкесия 
14. http://caucasushistory.com- История народов Кавказа 

 
РАЗДЕЛ IV. АДЫГИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
 

Практическое занятие 9.  
Адыгея в XX веке: социально-экономическое 

и политическое развитие  
 

Темы докладов для самостоятельной подготовки студентов: 
1. Социально-экономическое развитие Адыгеи и революционное 

движение в начале 20 века. 
2. Адыгея между буржуазно-демократическими революциями 

1907-1917 гг. 
3. Установление советской власти в Адыгее и гражданская война. 
4. Адыгея в годы индустриализации и коллективизации.  
5. Культурное строительство в Адыгее. 
6. Адыгея в период Вов и в период фашистской оккупации (август 

1942 – февраль 1943 гг.). 
7. Социально-экономическое и политическое развитие Адыгейской 

автономной области в 1950-1980-е гг. 
8. Становление Республики Адыгея на современном этапе. 
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9. Основные направления развития промышленности. 
10. Агропромышленный комплекс в Адыгее. 
11. Общественно-политическая жизнь. 
12. Социальная политика. Развитие науки и культуры. Становление 

Республики Адыгея с 1991 г. 
13. Социально-экономическое развитие и культурная жизнь. 
14. Современные кризисные процессы на Северном Кавказе. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 
1. Джаримов А.А. Адыгея: от автономии к республике. 

Москва, 1995. 
2. Золотые звезды Адыгеи. Майкоп, 1972. 
3. Кубашичева, З.Ю. Формирование этнической карты Северо-

Западного Кавказа (конец XVIII – начало 20-х гг. XX в.) 
[Электронный ресурс]: [монография] / З.Ю. Кубашичева. – 
Майкоп : З.В. Паштов, 2010. – 210 с. – Режим 
доступа:http://mark.nbmgtu.ru/libdata.php?id=1000053146 

4. Куваева, А.А. Динамика демографических процессов в Адыгее 
(вторая половина XIX – 50-е гг. XX вв.) [Электронный ресурс]: 
[монография] / А.А. Куваева. – Майкоп : Магарин О.Г., 2013. – 
176 с.- Режим 
доступа:http://mark.nbmgtu.ru/libdata.php?id=1000053020 

5. Нажева, Р.А. Демографические процессы в Республике Адыгея 
(60-е гг. XX в. – начало XXI в.) [Электронный ресурс]: 
[монография] / Р.А. Нажева. – Майкоп : З.В. Паштов, 2010. – 
250 с.- Режим 
доступа:http://mark.nbmgtu.ru/libdata.php?id=1000053148 

Интернет-ресурсы: 
6. http://djeguako.ru- Адыге сайт 
7. http://caucasushistory.com- История народов Кавказа 
8. http://kuban-xxi.h1.ru- История народов Прикубанья в древности. 
9. http://archivesjournal.ru- Вопросы истории адыгов 
10. http://adygi.ru- Этногенез адыгов 
11. http://forumkavkaz.com- Черкесия 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
В соответствии с Федеральными Государственными 

Образовательными Стандартами Высшего Образования (ФГОС 
ВО) реализация учебного процесса в системе образования должна 
предусматривать проведение занятий в интерактивных и активных 
формах. 

Внедрение активных и интерактивных форм обучения – одно 
из важнейших направлений совершенствования подготовки 
обучающихся в современном вузе. При изучении дисциплины 
«История и культура адыгов» практические занятия проводятся в 
форме коллоквиумов, дискуссий, круглых столов, с устными 
публичными выступлениями и дискуссиями обучающихся. 
Изучение дисциплины ориентировано как на индивидуальную, так 
и на групповую работу с применением презентаций, учебных, 
образовательных видеофильмов и др.  

Аудиторное изучение данной программы сочетается с 
самостоятельной работой обучающихся, которая включает в себя 
проработку лекционного материала, самостоятельное изучение 
отдельных аспектов рассматриваемых тем, выполнение рефератов и 
докладов к практическим занятиям. 

На практические занятия выносятся наиболее важные, 
актуальные темы курса «Истории и культуры адыгов». Во время 
практического занятия подводятся итоги самостоятельной работы 
обучающихся, обобщаются, уточняются, углубляются их знания. 
Они учатся выступать, самостоятельно анализировать материал, 
критически подходить к самому материалу и выступлениям своих 
сокурсников. На занятиях приобретаются навыки ораторского 
искусства, полемики и дискуссии. 

Цель подготовки к практическому занятию состоит в том, 
чтобы обучающийся самостоятельно разобрал и изучил учебный 
материал по каждому вопросу. Для этого он вначале должен 
просмотреть текст лекции по данной теме, учебник и 
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дополнительную литературу. Если в них он не найдёт необходимый 
материал, то обратиться к научной литературе, находящейся в 
библиотеке. В ходе самостоятельной работы необходимо изучить 
основные понятия и термины по изученной теме. Конкретную 
помощь в этом окажет преподаватель, а также всевозможные 
словари и справочники. Рекомендуется закрепить эту работу 
краткими записями в тетрадях. 

На следующем этапе работы с литературой, следует 
подготовить краткий план-конспект по каждому вопросу темы 
занятия. Объём записей может быть разным. Он зависит от уровня 
знаний обучающегося и его памяти, и может носить характер 
плана, тезисов или выписок. Практика показывает, что невозможно 
хорошо подготовиться к занятию за один день, поэтому к 
практическому занятию нужно готовиться заранее.  

Итогом самостоятельной работы обучающихся должны стать 
глубокие познания как общетеоретических, так и практических 
проблем истории и культуре адыгов, которые проявляются, прежде 
всего, в знании основных понятий, причинно-следственных связей 
исторических процессов и хронологии событий, умении выступать 
аргументировано с докладами на практических занятиях. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ ПО 
ПРЕДМЕТУ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ АДЫГОВ 

 
1. Археологические памятники эпохи палеолита на Северном 

Кавказе. 
2. Период бронзового века: Майкопская, северокавказская и 

прикубанская археологические культуры. 
3. Дольмены Западного Кавказа. 
4. Кочевые племена – киммерийцы и скифы на Западном Кавказе 

(7-3 вв. до н.э.) 
5. История и культура предков адыгов – меотов и синдов (7 в. до 

н.э.) 
6. Греческие колонии на Западном Кавказе. Боспорское царство.  
7. Общественно-политический строй адыгов в 4 – 15 вв. 
8. Русско-адыгские отношения в 10-12 вв. 
9. Монголо-татарское нашествие на С-3 Кавказ в 13-15вв. 
10. Итальянское проникновение на Черноморское побережье: 

Генуэзские колонии в 14-15 вв. 
11. История черкесских мамлюков. 
12. Культура адыгов эпохи средневековья. 
13. Социально-экономическое развитие и политический строй 

Черкесии в 15-17 вв. 
14. Социально-экономическое развитие и общественно-

политический строй Черкесии в 18 – сер. 19 вв. 
15. Классовая борьба в Черкесии: Бзиюкская битва- 1796 г. и Пши-

орк-зау-1856г. 
16. Внешнеполитическое положение Западного Кавказа в 18 веке. 
17. Древние языческие верования адыгов. 
18. Проникновение христианства на Западный Кавказ. 
19. Этапы распространения ислама среди адыгов. 
20. Активизация действий царских войск на С.-З. Кавказе в пер. 

пол. 19 веке. 
21. Этапы освободительного движения адыгов в 19 веке. 
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22. Последний этап Кавказской войны и вынужденное переселение 
адыгов (махаджирство). 

23. Проведение административной, судебной, земельной и военной 
реформы в Адыгее в 60-90-х гг. 19 века. 

24. Экономическое развитие Адыгеи в 60-90 – х гг. 19 в. 
25. Просвещение, наука и литература. Адыгские народные 

просветители 19 века. 
26. Установление советской власти, гражданская война и 

иностранная военная интервенция в Адыгее. 
27. Адыгея в годы Великой Отечественной войны. Мобилизация 

сил и средств на нужды фронта. 
28. Становление Республики Адыгея. Преобразования в 

общественно-политической жизни республики. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ:  

 
Реферат – одна из основных форм самостоятельной работы 

студентов в ходе усвоения и изложения изучаемого учебного 
материала.  

Работа над рефератом включает в себя следующие этапы:  
1. Подбор и изучение источников (литературы) 
Получив от преподавателя индивидуальное задание и тему 

работы, студент знакомится в библиотеке с каталогом литературы 
по соответствующей тематике, делает необходимые выписки и 
составляет предварительный план работы. После изучения 
основных источников необходимо ознакомиться с другими 
книгами, журнальными статьями, а также изучить прослушанные 
лекции, подобрать статистический материал, который поможет 
студенту глубже усвоить изучаемые вопросы(проблемы) и 
обогатить тем самым свою работу конкретным фактическим 
материалом. 

2. Составление плана реферата. 
План – это основа письменной работы, от правильного 

составления которого во многом зависит ее структура, содержание, 
логика изложения и вся дальнейшая работа над текстом. План 
работы является отражением того, как студент усвоил 
необходимый для изучения материал и как он из него сумел 
выбрать главное, существенное. При его составлении важное 
значение имеют правильная формулировка и последовательность 
постановки вопросов плана. Вопросы должны быть поставлены в 
такой последовательности, чтобы можно было избежать повторов 
при изложении материала, а из изложения одного вопроса 
логически вытекал переход к следующему вопросу и таким 
образом, достигалась бы логика и полнота изложения всего текста.  

3. Написание текста работы 
После того, как литература подобрана и систематизирована, 

материал изучен и осмыслен, план составлен, можно приступать к 
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раскрытию содержания каждого пункта плана, к написанию текста 
работы. Успешное выполнение этого зависит от уровня знаний 
студента, его способности и умения излагать материал по 
выбранной теме. 

Основные требования к плану работы: 
К числу обязательных элементов плана относятся: введение, 

наименование вопросов, заключение, список использованных 
источников и литературы. Во введении, во-первых, автор должен 
показать актуальность рассматриваемой проблемы. Во-вторых, во 
введении указывается цель реферата и те основные задачи, которые 
необходимо решить для достижения цели. Как правило, задачи 
формулируются исходя из содержания вопросов работы.  

Основная часть представляет собой развернутое изложение 
рассматриваемой проблемы. Что касается стиля изложения, то он 
целиком определяется научными и литературными способностями 
студента. Важно, чтобы изложение было последовательным, 
каждый последующий абзац логически вытекал из предыдущего. В 
конце каждого вопроса должны быть изложены краткие выводы. 

В заключении формулируются основные выводы, 
вытекающие из содержания рассмотренной проблемы. Выводы 
можно представить в виде кратких ответов на обозначенные во 
введении задачи работы.  

По завершении работы над текстом составляется список 
использованных источников и литературы. В списке помещаются 
все работы, которые так или иначе были использованы студентом в 
работе. Список использованных источников представляет собой 
указатель библиографически описанных литературных и 
документальных письменных источников, используемых при 
написании работы. Если есть необходимость привести какие-либо 
схемы, графики, таблицы, то их можно поместить в конце работы, 
после списка литературы, сделав отметку, что это соответствующее 
приложение. 
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4. Большое значение имеет правильное оформление 
работы: 

На обложке (титуле) работы студент указывает свою 
фамилию, имя, отчество, специальность или направление 
подготовки, курс, шифр, наименование предмета и тему, по 
которому выполнена работа. 

Объем реферата может колебаться от 20 до 25 страниц 
машинописного текста на листах стандартных размеров формата А-
4. Рекомендованный шрифт – TimesNewRoman. Размер шрифта – 
14. Междустрочный интервал – одинарный. Выравнивание – по 
ширине. Рекомендуется устанавливать следующие параметры 
полей: верхнее поле страницы – 2 см.; нижнее поле – 2 см.; левое 
поле- 2,5 см.; правое поле- 1 см. 

5. Собеседование с преподавателем-рецензентом и защита 
реферата. 

После получения проверенной и допущенной к защите работы 
студент, устранив указанные недостатки, на практическом занятии 
защищает ее. В ходе защиты студент должен показать знание 
рассматриваемой в работе проблемы. 

В целом, подготовка реферата имеет своей целью углубить, 
систематизировать и закрепить полученные студентами 
теоретические знания, совершенствовать навыки обобщения опыта 
практической работы. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
ПО ПРЕДМЕТУ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ АДЫГОВ 

 
1. Актуальность изучения истории и культуры адыгов. 
2. Источники и историография курса истории и культуры адыгов. 
3. Палеолит на Северном Кавказе. 
4. Эпоха мезолита, неолита и энеолита на Северном Кавказе. 
5. Период бронзового века: Майкопская, северокавказская и 

прикубанская археологические культуры. 
6. Дольмены Западного Кавказа. 
7. Кочевые племена – киммерийцы и скифы на Западном Кавказе 

(7-3 вв. до н.э.) 
8. История и культура предков адыгов – меотов и синдов 

(7 в. до н.э.) 
9. Сарматы и аланы на Западном Кавказе (3 в. до н.э. – 3 в. н.э.) 
10. Греческие колонии на Западном Кавказе. Боспорское царство. 
11. Общественно-политический строй адыгов в 4 – 15 вв. 
12. Политическая история Западного Кавказа. «Великое 

переселение народов». Гунны, авары, булгары и хазары (4-
11 вв.) 

13. Русско-адыгские отношения в 10 -12 вв. 
14. Монголо-татарское нашествие на С-3 Кавказ в 13-15 вв. 
15. Итальянское проникновение на Черноморское побережье: 

Генуэзские колонии в 14-15 вв. 
16. История черкесских мамлюков. 
17. Культура адыгов эпохи средневековья: поселения, жилища, 

одежда и вооружение. 
18. Соционормативные институты: гостеприимства, куначества и 

патроната в условиях сохранения традиционной общественной 
структуры. Аталычество.  

19. Феномен адыгэ хабзэ (адыгского этикета) и его значение.  
20. Устное народное творчество адыгов  
21. Древние языческие верования адыгов. 
22. Проникновение христианства на Западный Кавказ. 
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23. Этапы распространения ислама среди адыгов. 
24. Социально-экономическое развитие и политический строй 

Черкесии в 15-17 вв. 
25. Черкесия в международных отношениях конца 15- сер. 16 вв. 
26. Внешнеполитическое положение Черкесии и Кабарды во 2-й 

пол. 16-17. 
27. Социально-экономическое развитие адыгского общества в 18 – 

сер. 19 вв. 
28. Общественно-политический строй Черкесии в 18-сер. 19 вв. 
29. Классовая борьба в Черкесии: Бзиюкская битва – 1796 г. и 

Пши-орк-зау-1856г. 
30. Внешнеполитическое положение Западного Кавказа в 18 веке. 
31. «Черкесский вопрос» в русско-османских отношениях 1800-

1830 гг. 
32. Активизация действий царских войск на С.-З. Кавказе в пер. 

пол. 19 веке. 
33. Этапы освободительного движения адыгов в первой половине 

19 веке. 
34. Последний этап Кавказской войны и этапы вынужденного 

переселения адыгов (махаджирство). 
35. Земельная реформа во второй половине 19 века в Адыгее: 

предпосылки и особенности. 
36. Проведение административной, судебной и военной реформы в 

Адыгее в 60 – 90 – х гг. 19 в. 
37. Экономическое развитие Адыгеи в 60 – 90 – х гг. 19 в. 
38. Просвещение, наука и литература. Адыгские народные 

просветители 19 века. 
39. Установление советской власти в Адыгее. 
40. Гражданская война и иностранная военная интервенция 

в Адыгее. 
41. Адыгея в период НЭПа (1921 -1927 гг.) 
42. Адыгея в годы индустриализации и коллективизации. 
43. Адыгея в годы Великой Отечественной войны. Мобилизация 

сил и средств на нужды фронта. 
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44. Адыгея в период фашистской оккупации (август 1942 – 
февраль 1943 гг.). 

45. Развитие Адыгеи в 1950-1980-е годы. 
46. Агропромышленный комплекс в Адыгее. 
47. Общественно-политическая жизнь. 
48. Социальная политика. Развитие науки и культуры. 
49. Становление Республики Адыгея. Преобразования в 

общественно-политической жизни республики. 
50. Современные кризисные процессы на Северном Кавказе. 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 
Абрек человек, бежавший от притеснений, изгнанный 

из рода за провинность. 
 

Адат неписаное феодальное право адыгов. 
 

Азат крестьянин, получивший свободу от своего 
хозяина. 
 

Ассимиляция слияние одного народа с другим путем усвоения 
его языка, обычаев и т. Д. 
 

Археологичес-
кая культура 

памятники одной территории и эпохи, имеющие 
общие черты в орудиях труда, жилищах, 
общественной жизни, культуре. 
 

Археология наука, изучающая с помощью раскопок быт, 
хозяйство и общественный уклад древних 
народов. 
 

Аталык  воспитатель у адыгов. 
 

Аталычество институт искусственного родства у адыгов, 
предполагающий отдачу детей на воспитание в 
другие семьи. 
 

Балдахин пышный навес на столбах. 
 

Башлык теплый головной убор, надеваемый чаще поверх 
шапки – суконный капюшон с длинными 
концами. 
 

Бахсымэ хмельной напиток из проса у адыгов. 
 

Бешмет 
(татарск.) 

стеганый полукафтан. 
 
 

Бурка род плаща или накидки из валяного войлока и 
козьей шерсти на Кавказе. 
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Бытовые 
археологи-
ческие 
памятники 

поселения и городища, в которых протекала 
жизнь древних народов. 
 
 
 

Вассал землевладелец, подчиненный сюзерену и 
обязанный ему различными повинностями, 
преимущественно военными. 
 

Газават «священная война», цель которой состоит в том, 
чтобы силой оружия распространить ислам. 
 

Газыри деревянные гильзы с порохом, пулей, пыжом, 
помешались на черкеске по девять штук с 
каждой стороны. 
 

Гипотеза научное предположение, недоказанное, но 
обладающее некоторой вероятностью. 
 

Гравировка воспроизведение рисунка или надписи на каком-
либо твердом материале. 
 

Городище место, где в древности стоял город, 
погребальное сооружение из больших каменных 
плит. 
 

Джегуако народный певец у адыгов, исполнявший 
произведения традиционного фольклора и свои 
собственные. 
 

Динар денежная единица в средневековом Египте. 
 

Жрец в языческих религиях – лицо, совершающее 
жертвоприношения, служитель божества. 
 

Исламей  адыгский народный танец. 
 

Кадий судья. 
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Калым (уас»)  брачный выкуп. 
 

Каркас остов, основание чего-нибудь в виде костяка. 
 

Керамика  глиняные изделия. 
 

Колония поселение выходцев из какого-либо государства 
на территории другого государства или народа. 
 

Колонизация захват какой-либо страны или края 
чужеземцами, сопровождаемый покорением, 
эксплуатацией, подчас истреблением местного 
населения. 
 

Кольчуга защитная рубашка из металлических колец, 
составная часть снаряжения воина в древнее 
время. 
 

Кумыс напиток из перебродившего кобыльего молока. 
 

Куначество обычай, по которому лица, принадлежащие к 
различным родам, племенам и народам 
вступают в дружественные отношения и 
оказывают друг другу всяческую помощь и 
содействие. 
 

Кунацкая помещение для гостей у адыгов. 
 

Курган насыпь над древней могилой, могильник. 
 

Летопись погодная запись исторических событий 
древнего времени. 
 

Лощение полировка, наведение глянца, блеска. 
 

Магия первобытная форма религии, колдовство. 
 

Мамлюки букв, «принадлежащие», находящиеся в 
собственности, рабы. 

114 
 



 
Матриархат Форма первобытного общества, при которой 

родовые группы создавались на основе родства 
по женской линии. 
 

Меджлис парламент у народов Востока. 
 

Медресе мусульманская религиозная школа, где изучали 
преимущественно Коран, богословие, шариат. 
 

Метрополия государство, владеющее захваченными 
колониями.  
 

Могильник древнее кладбище. 
 

Миграция  передвижение, переселение. 
 

Мирза титул членов царствующего дома и вообще 
аристократии. 
 

Миссионер лицо, посылаемое к колонизируемым и 
зависимым народам для религиозной 
пропаганды. 
 

Мюридизм воинствующее течение ислама, требовавшее 
«священной войны» с неверными и 
беспрекословного повиновения религиозному 
лидеру – имаму. 
 

Нарты Героический эпос народов Северного Кавказа. 
 

Натуральное 
хозяйство 

хозяйство, удовлетворяющее свои потребности 
предметами собственного производства. 
 

Орнамент живописное, графическое или скульптурное 
украшение. 
 

Панцирь доспех, защищающий туловище бойца от 
поражения холодным оружием. 
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Папаха  
 

высокая меховая шапка, обычно с суконным 
верхом. 
 

Патриархат сменившая матриархат стадия развития 
первобытного общества, характеризующаяся 
отцовским родом, в котором счет родства 
ведется по мужской линии и мужчина занимает 
господствующее положение. 
 

Паша Титул высших сановников Османской империи. 
 

Пиастр мелкая турецкая монета. 
 

Порта Так называлось в дипломатической переписке 
правительство Османской империи. 
 

Пшекеу телохранитель адыгского князя. 
 

Пши (князь) Крупнейший феодал, владелец определенной 
территории и населенных пунктов у адыгов. 
 

Пифос сосуд больших размеров у древних греков. 
 

Погребальный 
памятник 

курган, могильник. 
 
 

Полис город-государство в древнем мире. 
 

Полировка придание поверхности зеркально гладкого вида 
путем трения. 
 

Праща древнее ручное орудие для метания камней. 
 

Проушина отверстие для крепления рукояти топора. 
 

Прокламация печатное воззвание. 
 

Рало легкое пахотное орудие. 
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Сердолик камень красного или желтооранжевого цвета, 
выделываемый для украшений. 
 

Селище место, на котором было расположено селение. 
 

Султан титул монарха в некоторых мусульманских 
странах. 
 

Сюзерен крупный феодал, в вассальной зависимости от 
которого находились другие феодалы. 
 

Султан 
(хинуко) 

адыгский феодал, происходивший от брака 
крымского хана со знатной черкешенкой. 
 

Товарное 
хозяйство 

хозяйство, производящее продукты для обмена, 
для продажи. 
 

Тризна у древних поминки по умершему, со-
провождавшиеся пиршеством. 
 

Тлекотлеш 
(деженуго) 

адыгский дворянин первой степени 
привилегированный феодальный землевладелец. 
 

Тфокотль свободный адыгский крестьянин. 
 

Унаут раб у адыгов. 
 

Уорк адыгский дворянин. 
 

Хаджи почетный титул мусульманина, совершившего 
паломничество (хадж) в Мекку. 
 

Хан титул верховного правителя крымских татар. 
 

Цивилизация Общественная культура, достигшая передовой 
ступени развития. 
 

Чеканка выбивание изображений или узоров на 
металлических изделиях. 
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Шариат мусульманское право. 
 

Шогени христианский священник у адыгов. 
 

Штамповка изготовление предметов с помощью штампа. 
 

Экспансия расширение, распространение границ, влияния и 
т. Д. 
 

Эксплуатация Присвоение чужого труда собственниками 
средств производства. 
 

Эмиссар лицо, посылаемое политической организацией 
или государством с поручением, чаше 
секретным. 
 

Эпитафия  надгробная, намогильная надпись. 
 

Этнос Родственная по языку и близкая по культуре 
общность людей. 
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