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Макажойская семиаридная котловина – среднегорный регион в юго-восточной части
Чечни, являющийся «вмещающим ландшафтом» жителей местного этнотерриториально-
го объединения (тукхума) Чеберлой [1]. Он представляет собой высокое известняковое
плато, расчлененное теснинообразными долинами эрозионных форм и ограниченное по
бокам плоскосводчатыми хребтами. Испокон веков традиционными видами землепользо-
вания местных сообществ являлись скотоводство и зерноводство на напашных террасах.

Целью данной работы является исследование паттернов трансформации культурных
ландшафтов Макажойской котловины посредством культурно-ландшафтного анализа тер-
ритории, основывающегося на выявлении сходных территориальных структур, исходя из
единства компонентов ландшафта, природопользования и этнокультурного сообщества.
Для её реализации была поставлена задача историко-картографической реконструкции
ретроспективного состояния культурного ландшафта на начало XX в. Ключевыми ма-
териалами для проведения подобной работы послужили путевые заметки военных и пу-
тешественников [2] вкупе с картографическими материалами: топографической картой
Генерального штаба и картой Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) от 1941 г. с
подробным указанием населенных пунктов с названиями.

На территории Макажойской котловины были установлены границы четырех крупных
обществ Верхнего Чеберлоя: Макажойского, Харкороевского, Хойского и Кезенойского.
Также выделены 27 культурно-ландшафтных комплексов: ареалы интенсивного и экстен-
сивного природопользования четырех обществ, аквальный комплекс озера Кезеной-Ам и
прилегающие водно-болотные угодья Алхар и Кауха, отдельные отселки, общественные и
спорные земельные угодья и периферийные территории.

Определен длительный тренд депопуляции горной местности с середины XX в., ко-
торый повлек деградацию культурного ландшафта и, как следствие, экореабилитацию
его природных компонентов и интенсивное реосвоение в локализованных очагах, при-
уроченных к экосистеме озера Кезеной-Ам и к культурно-ландшафтным комплексам ин-
тенсивного природопользования – террасированным старопахотным склонам. Драйвером
преобразований покинутого пространства выступает централизованная государственная
региональная политика, в первую очередь нацеленная на развитие объектов туристско-
рекреационной сферы в горной Чечне, что не способствует восстановлению традиционного
жизненного уклада.
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