
Образование и инновационные исследования (2024 год № 4)

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РИСОВОГО КОМПЛЕКСА 
КАРАКАЛПАКСТАНА

Ембергенова Гулмира Кудайбергеновна
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, г. Нукус

https://doi.org/10.53885/edinres.2024.04.2.012

Аннотация. Работа посвящена одному из важных вопросов изучения сельского 
хозяйства – формированию рисового комплекса Каракалпакстана. Анализу подвергнуты 
вопросы экономической жизни нашей страны. Дано описание состояния сельского 
хозяйства в изучаемый период. 
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Сельское хозяйство Каракалпакстана на начало 1950-х годов состояла из 
хлопководческой, рисоводческой, животноводческой отраслей, а также овощеводства 
и бахчеводства. На 1 января 1956 году в 14 административных районах республики 
существовали 194 колхоза, из них: 12-рыболовецких в промышленном Муйнакском 
районе. Из 182 колхоза было 178 хлопководческих, 3 овощеводческих (в районе Нукуса) 
и 1 – рисоводческий (в Кунградском районе)[1]. Этот показатель за короткое время был 
диаметрально изменен, который отразился в дальнейшем на социально-экономической 
и экологической жизни жителей нашего региона. 

Но, обо всем остановимся более подробно. Послевоенное время правительство 
СССР приняли программу развития сельского хозяйства страны. Одним из основных 
направлений этой программы являлся получение на базе орошения земель устойчивых и 
возрастающих объемов продукции земледелия. Основной зерновой культурой в условиях 
орошаемого земледелия Средней Азии, Казахстана, Нижнего Поволжья, Южной части 
Украины, Краснодарского края, Ростовской области, Приморского края являлся рис.
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В этих районах рис в производственных масштабах, считалось что можно получить 
по 50-60 центнеров зерна с каждого гектара. Для этой цели были разработаны в 
производство технология выращивания урожаев этой сельскохозяйственной культуры. 
Основную линию развития рисоводства в стране определил мартовский (1965 г.) Пленум 
ЦК КПСС[2]. Здесь подчеркивалось, что спрос на рис в СССР с каждым годом растет. 
При этом возделыванию этой сельскохозяйственной культуры не уделялось должного 
внимания. За 1960-1965 годы было завезено около 1,5 миллиона тонн риса из других 
стран. Исходя из этого было решено вкладывать средства в производство риса в СССР.

Выполняя решения мартовского Пленума ЦК КПСС, в СССР намечалось в течение 
десяти лет довести производство риса до 2 млн. тонн в год. В решении этих задач была 
определенный роль и рисоводов Каракалпакстана.

Рисоводство в Каракалпакстане – являлась новой товарной отраслью в низовьях реки 
Амударья, командно-административная система управления государством считало, что 
на тот момент в нашем регионе имелись большие природно-экономические ресурсы. 
Площади земель пригодных к орошению в автономной республике составлял 1645 тыс. 
гектаров. Из них в 1975 году использовалось под посевами и насаждениями только 253 
тысячи гектаров. Более 23 свободных пахотнопригодных земель было расположено 
в северной зоне Каракалпакстана, где почвенно-климатические условия якобы были 
благоприятны для возделывания риса.

В целях осуществления программы по созданию материально технической базы для 
неуклонного увеличения производства зерна на базе орошения ЦК КП Узбекистана и 
Совет Министров Узбекской ССР приняли постановление об организации рисоводческих 
совхозов на северной зоне Каракалпакии. Претворяя в жизнь это решение, в 1961 году 
были организованы три первых рисоводческих совхоза, а через три года еще пять таких 
хозяйств. Так, началось освоение обширных площадей земель дельты Амударьи под 
посевы рисового комплекса, где началось создаваться крупные районы рисосеяния в 
нашем регионе.

Таким образом, целинные земли в северных районах Каракалпакстана осваивались 
не только для засевания хлопка, но и риса. В январе 1957 года состоялся XII Курултай 
передовиков сельского хозяйства Узбекистана[3], где был поднят вопрос о развитии 
рисоводства в республике. В том же году в автономной республике посевы риса были 
выедены из зоны хлопкосеяния и сконцентрированы в совхозе «Раушан» Кунградского 
района. Был получен хороший урожай риса, поэтому в 1958 году площадь рисовых полей 
решено было увеличить до 1,5 – 2 тысяч га. За короткий срок здесь были построены 
170 двух и трехкомнатных жилых домов, средняя школа для 400 детей, детский сад, 
радиоузел, отделение связи.

В 1960 году было принято постановление ЦК КПУз и Совета Министров УзССР 
об организации рисоводческих совхозов на целинных землях. Уже в 1961 году были 
образованы три совхоза – имени XXI партсъезда и «Алтынколь» в Ленинабадском (ныне 
Канлыкольском) районе и «Майжап» в Чимбайском районе. Наиболее интенсивно 
рисоводство стало развиваться в Каракалпакстане в 1962 году. Однако средняя 
урожайность оставалась низкой и составляла не более 25-26 центнеров с гектара, 
хотя были отдельные совхозы и бригады, снимавшие по 30-36 центнеров. Причиной 
низкой урожайности было, прежде всего недостаточное внимание к механизации 
ее возделывания. На производство центнера риса затрачивалось 3-4,4 человекодня, 
себестоимость центнера риса составляла 18 руб. 50 коп. Не были созданы условия 
для внедрения комплексной механизации работ по возделыванию риса, а именно 
не переустроена ирригационная сеть, не укрупнены чеки и поливные карты. Из всех 
процессов, производимых на рисовых полях, были механизированы лишь пахота, 
устройство чековых валиков и обмолот урожая. Остальные работы - текущая планировка 
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полей, посев риса, прополка и уборка урожая - тогда производились вручную.
В 1962-1964 годы были организованы еще пять новых рисоводческих совхозов: имени 

Чапаева - в Кунградском районе, имени 50-летия ВЛКСМ - в Нукусском, «Октябрь» - в 
Чимбайском, «Караузяк» и «Маденият» - в Тахтакупырском районах. Начались работы 
по реконструкции и специализации совхоза «Раушан». В 1964 году посевная площадь 
в совхозах составляла 14,2 тысячи гектаров, причем на больших площадях посевы 
были размещены на новых землях, подготовка которых не была закончена. К ним была 
подведена вода, а сброс осуществлялся в местные понижения рельефа, что привело к 
заболачиванию и к выводу из строя этих земель. Урожайность в 1964 году составила 
15,3 центнера с гектара. Вследствие такого использования земель резко ухудшилось их 
мелиоративное состояние[4]. 

Таким образом, значительно увеличились посевы риса и урожайность: если в 1958 
году было сдано государству около 1507 тысяч тонн, то в 1963 году свыше 10761 тысяч 
тонн риса. За 1962-1965 годы для посевов риса были освоены 7500 га новых земель. 
Планомерно осуществлялось крупное строительство, для этой отрасли в 1959-1965 гг. 
было вложено 520 млн. рублей, в 1966-1970 гг. – 812 млн. рублей[5]. 

За период с 1961 по 1976 годы в Каракалпакстане было произведено 1 миллион тонн и 
сдано государству 800 тыс. тонн риса-сырца. Годовой объем валового сбора увеличился 
с 3,5 тыс. тонн до 190 тыс. тонн в 1976 году. Из общего урожая риса в 1976 году 186,1 
тыс. тонн или более 98 процентов выращено специализированными рисоводческими 
совхозами территориального управления «Каракалпакирсовхозстрой»[6]. 

Расширение площади посевов риса и других водоемких культур, непрерывное 
их увеличение за счет освоения земель с широким использованием химических 
препаратов и минеральных удобрений с целью увеличения урожайности отрицательно 
повлияло на экосистему и устойчивое развитие региона, также на здоровье населения, 
а превалирование рисовой и хлопковой ориентации сельскохозяйственной отрасли 
региона привела к тому, что он превратился из аграрно-производящего в потребляющий.

В целом, территорию республики условно разделяли на три зоны: 
Южная зона, располагавшая более благоприятными природными условиями и 

высокой насыщенностью трудовой силы, специализировалась на дальнейшее расширение 
хлопкового клина и шелковичных коконов. В этой зоне имелись возможности развития 
молочного животноводства и каракулеводства;

Северная зона специализировалась на хлопководство, а также рисоводство (курсив 
наш – авт.), животноводство, выращивание картофеля, овощебахчевых культур, 
виноградарство и садоводство. Развитие животноводства рассматривалась в направлении 
роста мясомолочных и мясных продукций;

Приморская зона специализировалась как рыболовецкая, а также рассматривалась 
как зона расширения звероводческого хозяйства и мясомолочное животноводства 
внутреннего пользования.

В конце девятой пятилетки (1971-1975 гг.) приблизились к проектной мощности все 
девять рисоводческих совхозова в первом году десятой пятилетки (1976-1980 гг.) к ним 
добавилось еще три вновь организованных рисоводческих совхоза.

Для всего региона бывшего Союза указателем в плановом развитии в социально-
экономическом и культурном плане, служили решения партийных съездов. Большое 
внимание отводилось развитию социально-экономического развития сельского 
хозяйства. В первую очередь государство пыталось усилить его материально-
техническую базу, снабдить колхозы и совхозы нашего края техникой. Если в 1970 году 
сельскохозяйственное производство Каракалпакстана располагало 8,9 тыс. тракторов, 
то в 1980 году – 15,1 тыс., хлопкоуборочными машинами соответственно 2290 и 3269, 
грузовыми автомобилями 2,6 тыс. и 4,2 тыс[7].
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Таким образом, к середине 70-х годов в Каракалпакской АССР функционирует 12 
специализированных рисоводческих совхозов[8]. Среди них были совхозы: им. Чапаева 
и «Раушан» в Кунградском районе; им. ХХІІ партсъезда, Алтынкуль, Устюрт — 2 в 
Ленинабадском (ныне Канлыкольский – авт.) районе; им. 50-летия ВЛКСМ в Нукусском 
районе; «Октябрь» и «Майжап» в Чимбайском районе; «Маданият» и «Караузяк» в 
Караузякском районе; им. Фрунзе и «Совет Узбекистаны» в Тахтакупырском районе с 
общей посевной площадью в 40,5 ты гектаров.

Стремительно сокращались посевы продовольственных культур, ограничивались 
размеры личных приусадебных участков сельчан. Продолжалось освоение новых 
земель под рисовый комплекс Каракалпакстана. В 1974 году хозяйства Каракалпакстана 
продали государству 120 тыс. тонн риса-сырца, или в семь с лишним раз больше по 
сравнению с 1966 годом. При этом посевная площадь риса в 1965 году составила 13,6 
тыс. га, а в 1974 году она составила 35,6 тыс. га[9]. 

В целом, монокультурная ориентация сельскохозяйственной отрасли региона 
привела к тому, что он превратился из аграрно-производящего в потребляющий. В 
республику стали ввозить не только зерновые, но даже картофель и некоторые виды 
овощей и фруктов. Бесконтрольное использование вод Амударьи и Сырдарьи привело 
к глобальному изменению водостока: если среднегодовой сток последних в Аральское 
море в 1961-1970 гг. составляло 42,9 кубокилометров, тов начале 1980-х годов он 
уменьшился до 4,2кубокилометра[10]. Это стало одной из главных причин трагедии 
Аральского моря. Амударья в своем нижнем течении полностью высохла, а дельта ее 
превратилась в засоленную пустыню. Драгоценная в условиях аридной природной среды 
вода превратилась в экстенсивной нерыночной экономике почти в бесплатный ресурс. 
Тысячи ее кубометров, растекались по многочисленным ирригационным сооружениям, 
заливая хлопковые и рисовые поля, не столько орошая их, сколько покрывая коркой 
выпариваемой соли. 
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