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Аннотация. На примере охранной зоны Аргунского музея-заповедника, охватывающую средне- и высокогорную части Че-
ченской Республики, приведена ландшафтная структура рассматриваемой территории, которая включает в себя 6 типов 
ландшафтов, пространственное распространение которых имеет характер высотных поясов с континуальными грани-
цами, среди них – два вторично-производных типа, образованных в результате сведения условно коренных лесов. В соответ-
ствии с природным инвариантом при помощи контент-анализа историко-географических источников временного диапазона 
второй половины XIX – первой половины XX вв. рассмотрены категории землепользования в рамках специфичных админи-
стративных границ, оконтуривающих границы горных чеченских обществ по естественным рубежам. Было установлено, 
что для всей территории музея-заповедника в указанный исторический период пастбищное животноводство было домини-
рующим типом хозяйственной деятельности ввиду обширных ареалов злаково-разнотравных субальпийских лугопастбищ. 
30 горных обществ, исторические границы которых ныне охватывает охранная зона музея-заповедника, были поделены на 
10 категорий в соответствии с обусловленными природным фактором типами землепользования и этнокультурными осо-
бенностями проживающих локальных сообществ. 
 Abstract. The object of study is the buffer zone of the Argun Museum-Reserve. It covers middle and high-mountain parts of the Chechen 
Republic. The landscape structure includes 6 types of landscapes, their spatial distribution has the character of altitudinal belts with 
continual boundaries. There are two secondary derivatives landscape types among them formed as a result of the reduction of convention-
ally primary forests. In accordance with the natural invariant, content analysis of historical and geographical sources of the time range 
from the second half of the 19th to the first half of the 20th centuries made it possible to establish the categories of land use, which are 
considered within the framework of specific administrative boundaries that outline the borders of mountainous Chechen societies along 
natural frontiers. It was revealed that for the entire territory of the museum-reserve in the indicated historical period pasture animal 
husbandry was the dominant type of economic activity due to the vast areas of grass-forb subalpine meadow pastures. 30 mountain com-
munities with historical borders, covered by the conservation zone of the museum-reserve, were divided into 10 categories in accordance 
with the types of land use determined by the natural factor and the ethno-cultural characteristics of the local communities. 
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Историко-природно-хозяйственное районирование – частный вид историко-географического 
районирования, который отражает пространственные ландшафтообусловленные особенности про-
цесса хозяйственного освоения конкретной территории на определённом историческом этапе. Конеч-
ным результатом данного районирования является выделение таксономических ареалов (обычно на 
уровне провинций и районов) на основе особенностей традиционного природопользования, этнокуль-
турных различий, системы расселения территории [4]. Целью данной работы является выделение ис-
торико-природно-хозяйственных районов на конец XIX в., приуроченных к границам охранной зоны 
Аргунского музея-заповедника, которая покрывает среднегорно-высокогорную часть Чеченской Рес-
публики, именуемую Нагорной Чечнёй [3]. На территории рассматриваемого объекта исследования 
представлены 6 типов ландшафтов, пространственное распространение которых обусловлено диапазо-
нами абсолютных высот: нивально-гляциальные ландшафты от 3000 – 3500 м н.у.м., горно-луговые (от 
2000 – 2500 м), горно-лесные (до 2000 м – 2600 м), горно-лесолуговые (зачастую послелесные луга), 
горно-лесолуговостепные (экотонный тип) и горно-степные (до 1800-2400 м) [2].  

Горно-луговой тип подразделяется на подтипы субнивально-альпийского (2500-3000 м), субальпий-
ского (2100-2700 м) и остепнённого (2000-2300 м) лугов. Горно-лесной тип делится на два подтипа: в се-
верной, низкогорной части, распространены широколиственно-смешанные леса (от 1000 до 1500 м), а на 
преобладающей территории Нагорной Чечни произрастают хвойно-мелколиственные леса (1300-2000 м). 
Горно-степной тип также подразделяется на два подтипа: кустарниковые степи в семиаридных горных кот-
ловинах (шибляковые формации на высотах 1000-1500 м) и окультуренные лугостепи на более высоких 
(1600-2000 м) местоположениях склонов южной экспозиции. Горно-лесолуговостепные ландшафты обра-
зовались на месте сведённых горных лесов, земли под которыми впоследствии были подвержены искус-
ственному террасированию для производства зерновых культур. Горно-лесолуговые ландшафты представ-
ляют собой результат долговременного перевыпаса, который продолжался до середины XX в.  

В настоящее время значительная часть территории объекта исследования находится на стадии 
экореабилитации, вызванной длительным отрывом местного сообщества от «кормящего ландшафта». 
Наиболее характерным проявлением этого процесса является зарастание заброшенных лугопастбищ и 
земледельческих террас древесно-кустарниковыми жизненными формами (рис. 1). 



 

XIV Международная ландшафтная конференция, VII Мильковские чтения, 17-21 мая 2023 года 
 

152 Культурно-историческое наследие и эстетика окружающей среды в свете ландшафтно-географических исследований 

 
Рис. 1. Напашные террасы бывших селений Ауды и Цацахой и их современное состояние 
Воспроизводство структуры природопользования Нагорной Чечни на уровне природно-культурных 

урочищ происходило за счёт контент-анализа историко-географических текстовых описаний и оцифровки 
исторических картографических источников второй половины XIX – первой половины XX вв., содержа-
щих информацию об исследуемой местности. Основополагающими картографическими материалами 
ввиду представленной полноты информации и наиболее точной пространственной привязки были три 
карты: карта Рабоче-Крестьянской Красной Армии юга России 1941 г. с масштабом 1 : 200 000 и карты 
Генерального штаба Кубани и Кавказа от 1989 г. в масштабах 1 : 100 000 и 1: 50 000 (для Галанчожского 
района), на которых были отмечены развалины поселений. Также именно на основе этих трёх ресурсов 
оцифровывались данные по орографии и уточнялись данные по гидрографии, полученные из набора слоёв 
Open Street Map (OSM). Помимо этого, для верификации были заимствованы актуализированные данные 
из краудсорсинговой платформы «Народная Яндекс.Карта», на которой отображены данные о местополо-
жении урочищ, на месте которых раньше находились искомые селитебные комплексы, а также информа-
ция о пространственном расположении некоторых башенных комплексов и кладбищ. 

Также использовались данные дистанционного зондирования: снимки навигационной про-
граммы SAS Planet с источников Bing, ESRI ArcGIS.Imagery и Google в 17-м уровне масштабирования 
(1: 500) и снимок спутника Sentinel-2 от 15.08.2019 г., на основе которого выполнялось автоматизиро-
ванное дешифрирование. Комплексный анализ приведённых выше материалов позволил выделить в 
пределах охранной зоны Аргунского музея-заповедника 30 историко-природно-хозяйственных райо-
нов, которые соответствуют территориям описанных Я. З. Ахмадовым чеченских горных обществ [1]. 
Все эти районы можно подразделить на 10 типов в соответствии с особенностями ландшафтной струк-
туры и частично с этнокультурными особенностями (рис. 2).  

1) Высокогорные (северного макросклона Бокового хребта) приграничные с Хевсуретией позд-
немусульманские с множеством элементов языческих верований пастбищные горно-луговые субаль-
пийские и горно-лугостепные сильно сбитые на склонах южной экспозиции с участками мелколист-
венных берёзово-ивовых и смешанных берёзово-сосновых лесов (Мелхиста, Майста); 

2) Высокогорные (северного макросклона Бокового хребта) приграничные с Тушетией пастбищ-
ные горно-луговые субальпийские с участками мелколиственных берёзово-ивовых и берёзово-сосно-
вых лесов (бассейн Хахичу, Хилдехарой, Сандухой, Кесалой, Хуландой); 

3) Среднегорные (Скалистого хр.) пастбищные субальпийских разнотравно-манжетково-злаковых 
лугов с примесью чемерицы с участками мелколиственных берёзово-ивовых лесов (Цеси, Шикарой); 

4) Среднегорные (Скалистого хр.) лугопастбищные преимущественно сенокосные горно-лесолу-
говых злаково-разнотравно-осоковых с чемерицей лугов и горно-лугостепных высокотравных лугосте-
пей (Терлой, Кеймохк); 

5) Среднегорные земледельческо-пастбищные горно-лесолуговые злаково-разнотравно-осоко-
вых с чемерицей лугов и берёзово-ивовых лесов (Акки, Ялхарой); 

6) Среднегорные лесопокрытые осиново-берёзовыми или берёзово-сосновыми лесами пастбищ-
ные субальпийско-луговые и земледельческие террасированные (Хачарой, Хакмадой);  

7) Среднегорные широколиственно-лесные (берёзово-дубово-липовые леса) пастбищные разно-
травно-дерновинно-злаковых лугов с фрагментами земледельческих террас бобово-злаково-разнотрав-
ных лугостепей (Нашха, Пешхой, Мулкой); 

8) Горно-котловинные и горно-долинные лугопастбищно-земледельческие террасированные 
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злаково-разнотравно-бобовых лугостепей горно-лесолуговостепного типа и разнотравно-злаковых 
пестроовсяницевых горных степей (Чеберлой, Шарой, Чанты, Чухой, Дишни, Галай); 

9) Горно-долинные населённые преимущественно аварцами и лишённые башенных комплексов
пастбищно-субальпийско-луговые и земледельческие террасированные (Бутти, Кенхи, Чайра); 

10) Низкогорные широколиственные (грабово-дубовые и дубово-липовые с участием липы и
других лиственных пород) сенокосные лугопастбищные лесохозяйственно-земледельческие с терра-
сами на окультуренных послелесных лугостепях горно-лесолуговостепного типа (Шатой, Дзумсой, 
Чиннах, Химой). 

Рис. 2. Историко-природно-хозяйственные районы Нагорной Чечни 
(в скобках дан типологический номер) 

Таким образом, первичная ландшафтная структура, являясь относительно инвариантным эле-
ментом историко-природно-хозяйственного района на ранней стадии его освоения, задавала паттерны 
адаптации локального сообщества к условиям окружающего пространства. Преобладающей группой 
ландшафтов в границах охранной зоны Аргунского музея-заповедника, согласно В. А. Шальневу [5], 
являются культурно-природные ландшафты злаково-разнотравных субальпийских и альпийских лугов 
высоких хребтов, сложенных нижнеюрскими сланцевыми толщами, что обусловливает доминирова-
ние пастбищных природно-хозяйственных комплексов в большинстве приведённых обществ Нагорной 
Чечни. Роль этнокультурных групп также важна при выделении историко-природно-хозяйственных 
районов, в результате чего в отдельную категорию были выделены аварские общества (№9) и общества 
на границе с грузинской исторической областью Хевсуретия (№1), в ландшафтном палимпсесте кото-
рых сохранилось множество ландшафтно-хозяйственных элементов домусульманского периода. 
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