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Материальная культура раннесредневековой Чечни изучена на материалах бытовых
и погребальных памятников. К бытовым памятникам относятся городища и поселения.
Только на равнинной части Чечни их насчитывается более 100.

По слоям этих памятников можно изучать разные периоды истории: скифский, сар-
матский, аланский и татаро-монгольский.

К этому времени относится Алхан-Калинское городище.
В горной Чечне раскопаны древние кладбища, состоящие из каменных ящиков, подзем-

ных, полуподземных и надземных склепов, грунтовых могил и катакомбных погребений.
В них археологи находили:
оружие (наконечники копий, стрел, боевые ножи, навершия булав),
орудия труда,
украшения (браслеты, гривны, поясные наборы, бусы),
керамику и прочее.
Среди них очень много вещей, которые находят широкие аналогии на обширной тер-

ритории - от Сибири до Западной Европы, не говоря о Кавказе. Это и понятно, так как
существовавшие торговые связи, впоследствии оживленные «великим переселением» на-
родов в VII в. н.э., должны были оставить заметный след в материальной культуре разных
народов.

Вместе с тем, археологи находили и такой материал, который в основном характерен
только для территории Чечни.

К примеру, птицевидные (бабочко-видные) бляхи и др.
В V-ХII веках каких-либо существенных изменений в сфере культурных традиций не

произошло. Всё направления культуры предыдущих периодов получили свое дальнейшее
развитие.

При этом главным занятием вайнахов оставались земледелие и животноводство.
В земледелии совершенствуются орудия труда, улучшается технология обработки поч-

вы и повышается урожайность.
В горах развивалось террасное земледелие.
Ручные мельницы сменили более примитивные зернотерки. Выращивали в основном

пшеницу, ячмень, рожь, овес. О кукурузе горцы еще ничего не знали.
Значительное место занимало садоводство. Полеводство и садоводство было развито у

всех народов Центрального и Северо-Восточного Кавказа.
Земледельческо-скотоводческое хозяйство дополнялось домашними промыслами. Так,

значительное место отводилось ювелирному и оружейному делу.
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