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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы по 

безуспешному внедрению виноградарства в 

административных районах ЧИАССР, в 

которых культура винограда являлась новой 

или нетрадиционной. К ним отнесены, в 

частности, Малгобекский, Курчалоевский, 

Шалинский, Грозненско-Сельский районы. 

Установлено, что главной причиной 

распространения виноградарства стало 

стремление государства трудоустроить 

неработающие слои населения и высокая 

рентабельность отрасли. С этой целью были 

перепрофилированы колхозы и совхозы, ранее 

специализировавшиеся по возделыванию 

зерновых культур, кормопроизводству и 

животноводству. Со стороны государства 

выделялось достаточно средств и 

материальных ресурсов для становления и 

функционирования новой подотрасли 

агропромышленного комплекса республики в 

указанных районах. Однако, надежды не 

оправдались. Выявлены причины, 

способствовавшие попыткам форсированного 

внедрения культуры винограда в «новых» 

районах республики, а также провала работы в 

данном направлении. Проведен анализ 

деятельности хозяйств, вовлеченных в дело 

развития виноградарства в указанных районах. 

Установлены перегибы вышестоящих органов 

власти в планировании по винсовхозам 

объемов новых посадок виноградников, 

доведении плановой урожайности и валового 

сбора виноград, а также плановых заданий по 

финансово-экономическим показателям, и в 

отсутствии должного учета почвенно-

Summary. The article discusses issues related 

to the unsuccessful introduction of viticulture 

in the administrative regions of the Chechen 

Autonomous Soviet Socialist Republic, where 

grapevine culture was new or non-traditional. 

These regions are Malgobeksky, 

Kurchaloevsky, Shalinsky, Grozny-Selsky 

districts. It has been established that the main 

reason for the spread of viticulture was the 

state’s desire to employ unemployed 

population and the high profitability of the 

industry. For this purpose, collective and state 

farms, which previously specialized in the 

cultivation of grain crops, feed production and 

livestock breeding, were restructured. The state 

allocated sufficient funds and material 

resources for the formation and functioning of 

a new sub-sector of the agro-industrial 

complex of the republic in these areas. 

However, hopes were not justified. The 

reasons that contributed to attempts to 

accelerate the introduction of grapevine culture 

in the “new” regions of the republic, as well as 

the failure of work in this direction, have been 

identified. An analysis of the activities of 

farms involved in the development of 

viticulture in these areas was carried out. 

Excesses of higher authorities have been 

established in planning for wine state farms the 

volume of new plantings of vineyards, 

achieving the planned yield and gross grape 

harvest, as well as planned targets for financial 

and economic indicators, and in the absence of 

proper consideration of soil and climatic 

factors and their compliance with the economic 
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климатических факторов и их соответствия 

хозяйственно-биологическим особенностям 

культуры винограда. В результате, выявилась 

не адаптивность данной культуры к местным 

условиям, что выразилось в низкой 

приживаемости посадок, высокой 

изреженности насаждений и не 

рентабельностью их для дальнейшей 

эксплуатации. Все винсовхозы были 

убыточными. Определенное влияние оказал и 

фактор психологической несовместимости 

местного населения к данной культуре. При 

этом, все эти нежелательные явления 

усилились в связи с тем, что совпали со 

временем расшатывания устоев государства 

под лозунгами перестройки, борьбы с 

алкоголизмом и пьянством, а в дальнейшем – с 

трагическими событиями распада СССР и их 

негативными последствиями. Делается 

заключение о том, что широкое вовлечение 

«новых» районов в дело развития 

виноградарства было не до конца продуманной 

компанией. Это привело, в частности, к 

плачевным результатам: виноградники были 

списаны до достижения ими 

эксплуатационного возраста. В дальнейшем, 

внедрять здесь культуру винограда 

экономически не целесообразно. 

and biological characteristics of the grape 

culture. As a result, it was revealed that this 

crop was not adaptable to local conditions, 

which was reflected in the low survival rate of 

plantings, the high sparsity of plantings and 

their unprofitability for further exploitation. 

All wine farms were unprofitable. The factor 

of psychological incompatibility of the local 

population to this culture also had a certain 

influence. At the same time, all these 

undesirable phenomena intensified due to the 

fact that they coincided with the time of the 

weakening of the foundations of the state under 

the slogans of perestroika, the fight against 

alcoholism and drunkenness, and later − with 

the tragic events of the collapse of the USSR 

and their negative consequences. It is 

concluded that the widespread involvement of 

“new” regions in the development of 

viticulture was not a fully thought-out 

campaign. This led, in particular, to disastrous 

results: the vineyards were written off before 

they reached productive age. In the future, 

introducing grapevine culture here is not 

economically feasible.  
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Введение. В бывшей Чечено-Ингушской Автономной Советской 

Социалистической Республике (ЧИАССР) было 12 административных районов. 

К нетрадиционным виноградарским районам Чечни относятся все, за 

исключением, Шелковского, Наурского, Надтеречного и Гудермесского. 

Первым, где виноградарство закрепило свои позиции, стал Шелковской район. 

В 70−80-х гг. виноградовинодельческая отрасль для республики, стала 

социально значимой и бюджето-формирующей [1]. Для того, чтобы добиться 

еще больших результатов, государством было принято решение вовлечь в 

процесс и «новые» районы. Учитывая, что история развития виноградарства 

является частью общей истории республики, актуальность темы исследований 

не вызывает сомнений. 
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Цель исследований – установить особенности внедрения и развития 

культуры винограда в нетрадиционных районах виноградарства ЧИАССР. 

Задачи исследований: выявить причины, побудившие государство вовлечь 

«новые» районы республики в дело развития виноградарства; проанализировать 

особенности процесса внедрения виноградарства в разных районах республики, 

где до этого культурой винограда не занимались; установить причины убыточ-

ности винсовхозов в «новых» районах; дать заключение о возможности даль-

нейшего развития данной подтрасли. 

Объекты и методы исследований. Объектом исследований явились: 

Грозненско-сельский, Курчалоевский, Шалинский, Малгобекский районы ЧИ-

АССР, виноградарские хозяйства, площадь виноградников, урожайность 

насаждений винограда, агротехника ухода за виноградниками, постановления 

Партии и Правительства. При проведении исследований применялись методы 

аналитического и сравнительного анализов, на основе изучения источников ли-

тературы, опыта работы в данном направлении, статистические материалы, 

экономические показатели из годовых отчетов винсовхозов. 

Обсуждение. В соответствии с агроклиматическим справочником 

ЧИАССР [2], кроме горных районов, остальные были пригодны для 

возделывания культуры винограда. Это нашло подтверждение и у некоторых 

ученых [3]. К началу 60-х гг. прошлого века в республике насаждения 

винограда были сосредоточены в основном в Наурском, Шелковском и 

Каргалинском районах. В последствии, два последних района были объединены 

в один − в Шелковской район. Эти районы стали традиционными районами 

виноградарства [4−6]. 

Однако, быстрый рост площадей виноградников в республике начался 

только с 1954 г., когда в Наурском районе было создано два специализирован-

ных совхоза по выращиванию винограда, а в последующие годы − еще пять. К 

концу 1960 г. площадь виноградных насаждений в них достигла 9,9 тыс. га в то 

время, как по всему району было всего 10,3 тыс. га. Затем, в виноградарство 

«включился» Надтеречный район, и вскоре – Гудермесский. Работа в этих че-

тырех районах была поставлена на должный уровень [7−10]. 

Однако потребности в винограде, как сырья для виноделия стали расти, и 

для этого было решено вовлечь в дело развития виноградарства и другие райо-

ны, в частности, Грозненско-сельский, Курчалоевский, Шалинский, Малгобек-

ский. 

Попытки внедрения виноградарства в «новых» районах принимались и 

значительно раньше. Так, имеются сведения, что в Грозненском округе начало 

виноградарству положил князь М.С. Воронцов, по приказанию которого в 1848 

году в крепости Грозный был устроен рассадник из 15 тысяч крымских лоз, но 

дело не пошло [11, 12]. Будучи в Чечне, он способствовал развитию виногра-

дарства, оказав содействие в поставке посадочного материала лучших сортов 

винограда из Крыма как в крепость Грозный, так и в станицу Червленую, для 

дальнейшего размножения. В основном это были сорта из Франции и Венгрии. 
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«В 1874 г. в Грозненском округе было 3189 виноградных садов, занимавших 

2125 десятин земли и дававших 221705 ведер вина» [13, 14]. 

По данным за 1896 год в Терской области насчитывалось 9983 десятин 

виноградников, в том числе в Сунженском отделе 248 дес.; Грозненском окру-

ге − 316 дес. [ж. Вестникъ виноделия, № 6, с. 363]. 

В 1941 году при Министерстве Вкусовой промышленности РСФСР было 

создано объединение «Росглаввино». По инициативе объединения была прове-

дена всесоюзная перепись виноградных насаждений [15]. По приведенным дан-

ным, в колхозах было 546 га, в том числе… 314 га в Сунженском районе, 70 га 

− в Грозненском, 32 га − в Старо-Юртовском районах. Сортовой состав состоял 

из сортов, (в га): Агадаи − 2,8; Алиготе − 1,8; Кизлярский черный (Асыл-Кара) 

12,2; Каберне − 12,2; Мускат белый − 3,0; Пино-Гри − 11,9; Португизер − 46,7; 

Рислинг − 4,1; Ркацители − 33,3 и прочие сорта − 302 га. При этом, основная 

площадь, занятая сортом Ркацители − 23 га, находилась в Сунженском районе. 

Впоследствии, именно этот сорт винограда станет главным в системе объеди-

нения «Чеченингушвино», заняв до 75% от общей площади насаждений. 

Интересно отметить, что в сборнике «переписи» указаны 

административные районы, в которых учтены даже кусты винограда, 

возделываемые в подворье. К ним, в частности, отнесены: Атагинский, Ачхой-

Мратановский, Грозненский, Курчалоевский, Ножай-Юртовский, Пседахский, 

Старо-Юртовский, Сунженский, Урус-Мартановский, Шалинский, а также, 

города − Грозный и Малгобек. Общая площадь (в пересчете на гектары) 

составила 546 га, из которых, на Сунженский район приходилось – 314 га, 

Грозненский – 70 га, Ножай-Юртовский – 14 га, Старо-Юртовский – 15 га. В 

остальных районах, площади были незначительны. 

В 1970 г. в Ачхой-Мартановском районе, виноградники были лишь в кол-

хозах и иных госхозяйствах, занимая площадь в 381 га; Сунженском – 158 га, 

Урус-Мартановском − 11 га [16]. По мере образования специализированных 

виноградарских хозяйств (винсовхозов) виноградарство в этих районах стало 

сокращаться, и в 1984 году в них оставалось всего 1,5 га, 3,6 га и 1,8 га, соот-

ветственно [17]. 

В 70-х гг., когда виноградовинодельческая отрасль республики заняла 

видное место в агропромышленном комплексе, Партия и Правительство 

принялись внедрять культуру винограда дополнительно, в так называемых 

«новых» районах: Малгобекском; Грозненско-сельском и Шалинском. 

Рассмотрим их в отдельности. 

 Малгобекский район. В 1971 году вышло Постановление Совета Мини-

стров РСФСР от 16 декабря 1971 г. № 668 «О мерах по дальнейшему увели-

чению производства винограда в РСФСР и расширению мощностей по его пе-

реработке на предприятиях Главного управления виноградарства и виноделия 

Совета Министров РСФСР». Затем «Росглаввино» от 31 декабря 1971 г. за № 

290 издало приказ по данному вопросу с доведением подведомственным пред-

приятиям соответствующих заданий. 
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Во исполнение этих документов в Чечено-Ингушетии было организовано 

до 1975 г. 5 новых винсовхозов, в том числе в 1974 году в Малгобекском рай-

оне − винсовхоз «Малгобекский», явившийся первым виноградарским хозяй-

ством в районе. 

Несмотря на достигнутые в республике успехи по увеличению производ-

ства винограда и повышению рентабельности виноградарских хозяйств, в оче-

редном Постановлении Совета Министров РСФСР №576 от 24 октября 1975 г. 

«О мерах по дальнейшему развитию виноградарства в Чечено-Ингушской 

АССР» было указано на имеющиеся недостатки: «...благоприятные природно-

экономические условия республики для развития виноградарства используются 

недостаточно, медленными темпами расширяются площади виноградников, 

слабо осваиваются для этого малопродуктивные земли и горные склоны.  

Задание по закладке новых виноградников в 1971−1974 годах выполнено 

только на 38 процентов. Министерство мелиорации и водного хозяйства 

РСФСР не обеспечило реконструкцию оросительной сети в виноградарских 

совхозах. Питомниководческие хозяйства мало выращивают сортового поса-

дочного материала. Неудовлетворительно ведется работа по ликвидации изре-

женности виноградников и установке их на шпалеру. Сортовой состав вино-

градников представлен в основном одним поздним сортом Ркацители, что со-

здает трудности в уборке и вызывает потери урожая.  

Агротехнические мероприятия по уходу за виноградниками, защите 

насаждений от вредителей и болезней не выполняются, большой урон наносит 

филлоксера. Урожайность винограда остается низкой, за четыре года пятилетки 

в целом по республике она составила 37,3 центнера с гектара, в совхозах объ-

единения «Чеченингушвино» − 35 центнеров.  

Исходя из этого, было принято предложение Совета Министров ЧИАССР 

о доведении к 1980 году валового сбора винограда в колхозах и совхозах Чече-

но-Ингушской АССР до 120 тыс. т; о закладке в 1976−1980 гг. новых виноград-

ников в совхозах объединения «Чеченингушвино» на площади 10 тыс. га (в том 

числе в 1976 году − 1500 гектаров, в 1977−1979 годах − по 2000 гектаров еже-

годно и в 1980 году − 2500 гектаров); об организации девяти винсовхозов 

«Росглаввино» на базе земель передаваемых совхозов и колхозов; о передаче, в 

частности, в установленном порядке совхоза «Ингушский» из ведения Мини-

стерства сельского хозяйства РСФСР в ведение «Росглаввино». 

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 октяб-

ря 1975 г. №576 «О мерах по дальнейшему развитию виноградарства в Чечено-

Ингушской АССР», в Малгобекском районе началась работа по организации 

пяти новых винсовхозов: «Ингушский», «Советский», им. Горького − на базе 

совхоза «Ингушский»; им. Ахриева и «Кавказ» − на базе колхоза «Кавказ». К 

1978 году общая площадь молодых виноградников в районе достигла 3,8 тыс. 

га. Постановлением Совета Министров РСФСР от 16 февраля 1979 г. №101 «О 

мерах по дальнейшему увеличению производства винограда и развитию вино-
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дельческой промышленности в РСФСР» − работа продолжилась. В частности, 

были организованы винсвохозы: «Казбек» на базе совхоза «Ингушский» 

Росглаввино (часть земель); «Ачалуки», «Алханчуртовский». «Конституции 

СССР» − на базе совхоза «Алханчуртовский» Минсельхоза РСФСР (за счет пе-

редачи части земель).  

Резкое нарастание площадей виноградников и отвлечение огромных сил 

на уход за ними, приводили к упущению сроков выполнения агротехнических 

работ на основных массивах культуры винограда в районах традиционного ви-

ноградарства. В свою очередь, не всегда новые посадки осуществлялись с со-

блюдением технологий закладки (особенно в Малгобекском районе), с учетом 

наличия трудовых ресурсов или имея проектно-сметную документацию. Все 

это отрицательно сказывалось на конечном результате. 

Несмотря на то, что аппарат объединения «Чеченингушвино» с трудом 

справлялся с резким увеличением объема работ, вышло очередное постановле-

ние Совета Министров РСФСР от 16 февраля 1979 года № 101 «О мерах по 

дальнейшему увеличению производства винограда и развитию винодельческой 

промышленности в РСФСР». 

Данным постановлением доводилось по Чечено-Ингушской АССР зада-

ние произвести винограда в 1985 г. − 156 тыс. т, в 1990 г. − 250 тыс. т, в т.ч. 

столового, соответственно, 10 и 20 тыс. т.; заложить за 1979−1985 гг. − 

39,8 тыс. га новых виноградников.  

Опять создавались новые винсовхозы и вовлекались в дело развития ви-

ноградарства два новых района: Грозненский и Шалинскйй. 29 марта 1979 г. 

бюро обкома КПСС и Совет Министров Чечено-Ингушской АССР приняли со-

ответствующее постановление № 162, которым довели более повышенное зада-

ние по республике, в частности, произвести винограда в 1985 г. − 250 тыс. т, в 

1990 г. − 350 тыс. т и заложить за 1979−1985 гг. − 39,8 тыс. га виноградников. 

При этом намечалось иметь виноградников по республике на конец 1985 г. − 

54,4 тыс. га, в т.ч. по Малгобекскому району − 11 тыс. га. 

В целях обеспечения темпов закладки виноградников, объединением 

«Чеченингушвино» принимались определенные меры. Например, приказом № 

288 от 14 августа 1979 г. было направлено в Казахскую ССР, Киргизию, Узбе-

кистан и Таджикистан 15 руководителей и специалистов винсовхозов для за-

ключения договоров на поставку посадочного материала. 

Приказом № 348 от 9 октября 1979 г. были направлены от каждого вин-

совхоза, во вновь организуемые хозяйства, по 2 посадочных агрегата, уком-

плектованные квалифицированными рабочими, определен срок завершения по-

садки − не позднее 1 ноября. 

Без тщательного изучения комплекса агроклиматических и социально-

экономических условий, без учета традиционно сложившегося уклада сельско-

хозяйственного производства более 5 тыс. га виноградников было посажено за 

1975−1980 гг. в Малгобекском районе (в том числе 1976 г. − 2,2 тыс. га); 

Число виноградарских хозяйств по объединению «Чеченингушвино» к 
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началу 1980 года составило 55, а площадь виноградников впервые достигла 

29,6 тыс. га, в том числе по Малгобекскому району − 4,8.   

Год 1980 был примечателен не только наибольшей площадью виноград-

ников в абсолютном значении, но и годом наибольшего их списания. Было спи-

сано виноградников на площади 4657 га. С этого года началось списание вино-

градников и в Малгобекском районе. Было списано 100 га молодых виноград-

ников, что стало первым тревожным сигналом для виноградарей  

Резкое увеличение количества винсовхозов с 20 до 55 за 1976−1980 гг. 

привело к тому, что руководство и специалисты бывшего объединения «Чече-

нингушвино» в свою очередь оказались не состоятельными на должном уровне 

вести виноградарство в этих районах. Ослабление контроля и отсутствие по-

вседневного внимания развивающимся совхозам привело к грубейшим нару-

шениям, как при закладке виноградников, так и уходу за насаждениями. 

Вместо постепенного внедрения культуры и отработки технологии на ба-

зе отдельного хозяйства района или отделения, началось без всякой подготовки 

массовое вовлечение хозяйств в дело развития виноградарства. Не был решен 

главный вопрос − кадровый. Новые винсовхозы возглавили люди, не имеющие 

понятия о культуре винограда. Среди директоров, главных агрономов хозяйств 

и специалистов среднего звена почти не было работников, имевших образова-

ние по виноградарству или стаж работы в этой отрасли, что в конечном итоге и 

сказалось на результатах. 

К 1981 году в Малгобекском районе функционировали 10 винсовхозов с 

общей площадью виноградников − 4,8 тыс. га: «Малгобекский», «Луч», «Саго-

пшинский», «Советский», «Ачалуки», им. Конституции, Алханчуртский, им. 

Горького, им. Ахриева, «Кавказ». Многие и не помнят о некоторых из них 

(«Сагопшинский», «Советский», «Ачалуки», им. Конституции) так как они 

просуществовали всего несколько лет. 

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 17 марта 

1983 года № 485-р и Распоряжением Совета Министров ЧИАССР от 25 апреля 

1983 года № 302-р, на территории республики с 15 июля по 15 августа 1984 го-

да была проведена Всесоюзная перепись плодово-ягодных насаждений и вино-

градников.  

Перепись была проведена во всех категориях хозяйств: колхозах, совхо-

зах и других государственных хозяйствах, а также на приусадебных участках. 

Полученные данные были использованы в деле осуществления необходимых 

мер по дальнейшему развитию виноградовинодельческой отрасли республики. 

Площадь виноградных насаждений по республике во всех категориях хо-

зяйств составила в 1984 году − 25,1, в том числе по объединению «Чеченингу-

швино» − 24,1 тыс. га. Из них на Малгобекский район приходилось 2,9 тыс. га. 

Примечательно то, что здесь имелись и привитые виноградники на площади 

402 га, от которых в районах традиционного виноградарства виноградари отка-

зывались. Изреженность виноградников в целом по району была высокой и со-

ставила 32%.  
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Площадь виноградников по хозяйствам распределялась следующим обра-

зом (в тыс. га): Малгобекский − 432; Луч − 400; им. Горького − 800; Кавказ − 

288; Алханчуртский − 584; им. Ахриева − 425 га; всего − 2929 га. Были переги-

бы и в подборе сортов винограда. Так, здесь начали внедрять в производство не 

укрывной сорт Изабелла, чтобы сократить затраты на укрывку и обработку пе-

стицидами. Однако, из-за его чувствительности к содержанию в почве избытка 

активной извести, насаждения массово начали хлорозировать и погибать. 

А тем временем, площади виноградников по республике, к концу 1985 

года сократились с 29 тыс. га до 19 тыс. га, то есть на 10 тыс. га, в том числе 

плодоносящих − с 17 тыс.га до 16. Большая часть списываемых насаждений 

пришлась на «новые» районы. 

Одновременно, жизнь выявила и негативные последствия скорополи-

тельных действий по внедрению виноградарства в «новых» районах республи-

ки. Население района, привыкшее заниматься полеводством и животновод-

ством, не было подготовлено к возделыванию культуры винограда, требующей 

высоких знаний и отличающейся трудоемкостью. В винсовхозах «Луч» и имени 

Ахриева нарастание площадей происходило без учета наличия трудовых ресур-

сов. Кроме того, в винсовхозах «Ачалуки», «Кавказ» из-за некачественного 

проведения почвенных анализов, часть виноградников оказалась на засоленных 

землях, что привело к высокой изреженности насаждений и сильному угнете-

нию кустов. 

Безусловно, важнейшей причиной низкой рентабельности виноградарства 

явилось и отсутствие специалистов-виноградарей, как среди руководящего со-

става, так и среднего звена. Слабое внимание уделялось со стороны партийных 

и советских органов района. Повышение ими требовательности к выполнению 

планов по полеводству и животноводству привело к сосредоточению усилий 

руководителей и специалистов именно на этих отраслях, в ущерб развитию ви-

ноградарства. 

В мае 1985 года вышло печально известное постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР о борьбе с алкоголизмом и пьянством № 410 от 7 мая 

1985 г. Трудно было представить возможные последствия данного документа 

не только для виноградовинодельческой отрасли, но и всей экономики самой 

большой страны мира – СССР. 

В 1991 году, политическая обстановка в республике осложнилась. Ведом-

ства теряли свое влияние на подведомственные предприятия. В виноградарских 

хозяйствах, так же, как и в других, начались перевыборы руководителей. Нача-

лась кадровая чехарда. 

Наступил август 1991 года. Грянул путч. 19 августа, в первый день мос-

ковских волнений, в Грозном состоялся протестный митинг, и многочисленный 

отряд чеченцев отправился в столицу, став защитником Белого дома. Последу-

ющие события в Грозном развивались драматически. Республика переживала 

непростой период. 6 сентября был разогнан ее Верховный Совет. Фактически 

руководство республикой перешло в руки советского генерала Джохара Дудае-
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ва. ЧИАССР перестала существовать и вместо нее возникла Чеченская Респуб-

лика. Добиваясь суверенитета, в официальных документах республику пере-

именовали в Чеченскую Республику «Ичкерия». Ингушетия отделилась вместе 

с Малгобекским районом, и стала Республикой Ингушетия… Виноградарство 

там быстро «свернули». 

Шалинский район. Этот район был последним, из «новых», где была 

начата компания внедрения культуры винограда. В 1970 году здесь числилось 

всего 1,8 га виноградников в приусадебных хозяйствах у населения, а в 1984 

году – 1489 га [10].  

Этот район разделил судьбу Малгобекского района. Указанным выше 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 16 февраля 1979 г. №101 «О ме-

рах по дальнейшему увеличению производства винограда и развитию вино-

дельческой промышленности в РСФСР» были организованы в районе 4 винсов-

хоза: «Октябрьский», «Зори Кавказа», «Автуринский», «Сержень-юртовский», 

за счет прирезки части земель совхоза «Автуринский» Минсельхоза РСФСР. 

При этом, площадь передаваемых земель составила по хозяйствам (всего/в т.ч. 

пашни, га): «Октябрьский» − 4432/2502; «Зори Кавказа» − 3506/1430; «Авту-

ринский» − 3226/1276; «Сержень-Юртовский» − 4945/3342. 

Во исполнение вышеуказанного Постановления, бюро обкома КПСС и 

Совет Министров Чечено-Ингушской АССР приняли Постановление № 162 от 

29 марта 1979 г, которым довели более повышенное задание по республике, в 

частности, произвести винограда в 1985 г. − 250 тыс. т, в 1990 г. − 350 тыс. т и 

заложить за 1979−1985 гг. − 39,8 тыс. га новых посадок, довести к концу 1985 

года общую площадь виноградников до 54,4 тыс. га, в т.ч. по Шалинскому райо-

ну – до 8 тыс. га. Никто не мог предположить, что именно в 1985 году будут 

начаты в стране те негативные изменения, которые приведут к дестабилизации 

обстановки во всех сферах деятельности, в том числе и в виноградарстве. 

Таким образом, недостатка в постановлениях партии и правительства не 

было. Однако положительной роли они не играли, так как до коллективов дово-

дились нереальные задания по производству винограда и закладке новых 

насаждений, что вызывало отток рабочих и специалистов в другие отрасли. 

Кроме того, ответственность за выполнение принятых решений полностью ло-

жилось на объединение «Чеченингушвино», хотя полноправными хозяевами 

районов были райкомы партии и райисполкомы. Они, как и прежде, рассматри-

вали вопросы животноводства и полеводства, а вопросы виноградарства оста-

вались в стороне, несмотря на выделение огромных капвложений. Повышение 

ими требовательности по выполнению планов по животноводству и полевод-

ству привело к сосредоточению усилий руководителей и специалистов именно 

на этих отраслях, в ущерб развитию виноградарства. 

Не нашло подтверждения в хозяйствах Шалинского района ранее заду-

манное освобождение их от производства сахарной свеклы, отвлекающая зна-

чительную часть трудовых ресурсов. Винсовхозам был наоборот увеличен план 

производства сахарной свеклы до 60 тыс. т. Эта культура требовала больших 
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затрат ручного труда в те же сроки, что и виноград, и являлась серьезным кон-

курентом. Сахарная свекла под влиянием партийных органов заняла привиле-

гированное положение по отношению к виноградарству, что вызвало отток ра-

бочих в другие отрасли, и, в конечном итоге, привело к развалу виноградарства 

района. Однако, обвинять в этом власти было бы несправедливо, так как по-

строенный к тому времени сахарный завод был загружен лишь на треть своей 

мощности. Секретарям райкомов партии и председателям крайисполкомов лю-

бой провал, связанный с виноградарством прощался...  

К существующим четырем винсовхозам добавилось еще три: «Курчало-

евский», «XX партсъезда», им. Куйбышева. Большая часть вновь заложенных в 

этих хозяйствах насаждений начала гибнуть, не вступив даже в пору плодоно-

шения. Одни − по причине засоленности почв, другие − из-за отсутствия ухода. 

Ежегодно росла изреженность. По переписи насаждений винограда, проведен-

ной в 1984 году, площадь виноградников по хозяйствам составила (га): «Зори 

Кавказа» − 472; «Сержень-Юртовский» − 100; «Курчалоевский» − 366; «Авту-

ринский» − 300; им. Куйбышева − 247; всего − 1485 га [11]. Однако состояние 

виноградников оставляло желать лучшего.  

Грозненско-сельский район. В отличие от двух предыдущих, этот район 

был одним из самых крупных в республике. Он находится вокруг столицы − г. 

Грозный. Для развития виноградарства здесь были взяты лишь несколько насе-

ленных пунктов. Также, как в Шалинском и Малгобекском районах, организа-

ция винсовхозов проходила на основе Постановления СМ РСФСР №101 от 19 

февраля 1979 г: Были организованы следующие хозяйства: «Ильинский» − на 

базе прирезки части земель колхоза имени Ленина Грозненского района; «Рас-

свет» и «Красногвардейский» − за счет передачи части земель совхоза «Горяче-

источненский» Минсельхоза РСФСР; «Чеченский» − за счет передачи части зе-

мель колхоза имени 1 мая Грозненского района (его переименовали затем в 

винсовхоз «Степной»); «Горячеисточненский» − за счет передачи части земель 

Минсельхоза РСФСР. Совхозы «Рассвет» и «Красногвардейский» были ликви-

дированы на стадии организации. В районе осталось три винсовхоза: «Ильин-

ский», «Горячеисточненский» и «Степной», расположенные на значительном 

отдалении друг от друга (40−50 км), и в разных почвенно-климатических усло-

виях. 

В 1979 году было посажено новых виноградников по винсовхозам (в га): 

«Ильиновский» − 107; «Степной» − 120; «Горячеистчненский» − 114; в 1980 

году, соответственно: 103, 120, 17; в 1981 году, посадка виноградников была 

осушествлена только в двух винсовхозах: «Ильинский» − 93 га и «Горячеисто-

чненский» − 150 га. Общая площадь составила 824 га. В 1984 году было произ-

ведено винограда 1519 тонн, при урожайности 30 ц/га, в т.ч. по винсовхозу 

«Ильинский» − 458 т, «Степной» −761т, «Горячеисточненский» − 300 т. Работа 

в хозяйствах стала налаживаться, но вскоре, начиная с 1985 года, положение в 

отрасли, и в целом по стране ухудшилось, что отрицательно сказалось и на дея-

тельности данных винсовхозов. Виноградники здесь через несколько лет были 
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также списаны.  

Проведенное нами агроэкологическое районирование территории респуб-

лики с выделением макро-, мезо, и микрозон, для успешного ведения виногра-

дарства, подтвердило нецелесообразность внедрения данной культуры в этих 

трех районах из-за не адаптивности к почвенно-климатическим условиям и от-

сутствия психологической совместимости местного населения к ней [18]. 

Заключение. Указанные районы были вовлечены в дело развития вино-

градарства без тщательного изучения комплекса агроклиматических и социаль-

но-экономических условий, без учета традиционно сложившегося уклада сель-

скохозяйственного производства на местах. Более 5 тыс. га виноградников бы-

ло посажено за 1975−1980 гг. в Малгобекском районе (в том числе 1976 г. − 2,2 

тыс. га); около 2 тыс. га − за 1979−1980 гг. в Шалинском районе и около 1 тыс. 

га, за 1979−1981 гг. − в Грозненском. Всего − около 9 тыс. га. Все они были 

списаны (большей частью в молодом возрасте). Этот пример показал, что нель-

зя развивать виноградарство наскоком.   

Вовлечение этих районов в развитие виноградарства совпало с глубокими 

переменами и перегибами в политике государства, что отрицательно сказалось 

не только на состоянии отрасли, но и государства в целом. В настоящее время в 

республике изменились приоритеты, которые необходимо учитывать, развивая 

ту или иную отрасль агропромышленного комплекса и, в особенности, вино-

градарство, учитывая требования Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 

468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». 
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