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Несмотря на обширный пере-
чень литературных источников по
изучению влияния промежуточ-
ных посевов на рост, развитие и
урожай хлопчатника (Махсумов,
Григоренкова , 1982; Саидова ,
1982; Малицкий, 1968; Шарипов,
1982 и др.), этот вопрос в усло-
виях Центрального Таджикистана
изучен пока еще недостаточно.
По этому вопросу среди ученых
и производственников существу-
ют различные мнения. Одни счи-
тают, что введение в хлопковод-
ство промежуточных посевов не
может дать эффекта, так как, в
данном случае исключается зяб-

Влияние предшественника и
последействие минеральных
удобрений, на поражаемость
хлопчатника вилтом и его урожайность

предшественник, удобрений,
нормы, сроки, перкоржаной,
урожай, вилт

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

левая вспашка, и хлопчатник при-
ходится высевать  по  весновс-
пашке . Другие  указывают, что
применение промежуточных по-
севов в хлопководстве Таджики-
стана позволит быстро пополнить
почву органическим веществом,
и тем самым создать условия для
повышения урожая хлопка-сыр-
ца. Естественно, и те и другие
группы правы, так как этот воп-
рос не может решаться без твор-
ческого научного подхода. В од-
них случаях, когда почвенные и
климатические условия весенне-
го периода не позволяют прово-
дить весновспашку, промежуточ-
ные культуры будут иметь отри-
цательное значение.

Отрицательное значение про-
является и в том случае, когда
используются позднеспелые сор-
та  промежуточных культур , а
если высеваются скороспелые
сорта, то часто причиной сниже-
ния урожая хлопка-сырца не сами
культуры, а задержка с уборкой
урожая зимневегетирующих
культур и большой разрыв во вре-
мени между подготовкой почвы и

севом хлопчатника. Следователь-
но, при использовании промежу-
точных посевов в хлопководстве,
требуется подбор скороспелых
культур зимнего посева и не ме-
нее важна, четкая, оперативная
организация труда по своевре-
менному проведению всех техно-
логических процессов.

Поскольку почвы, где прово-
дились наши исследования, за-
ражены вилтом, небезынтерес-
ным является, изучение влияния
предшественника  и последей-
ствие минеральных удобрений,
внесенных под промежуточные
культуры на  заболеваемость
хлопчатника вилтом.

По  данным  Набиджанова
(1987) на первом месте по забо-
леваемости хлопчатника вилтом
стоит Турсунзадевский район, где
доля зараженных площадей по
сортам 108-A и Тошкент-1 состав-
ляла соответственно 90-60%, по
сортам Ташкент-2 и Ташкент-3 -
86-81%. За Турсунзадевским рай-
оном в убывающей последова-
тельности идут Вахдатский, Ле-
нинский и Гиссарский районы.

Выводы , сделанные  ранее
Е.Н. Григоренковой (1989) и др.,
о  том,  что  при  возделывании
хлопчатника после промежуточ-
ных культур уменьшается пора-
жаемость его вилтом, подтверж-
даются и нашими исследования-
ми (табл. 1).

АГРОНОМЇ /      АГРОНОМИЯ /       AGRONOMY

Таблица 1
Влияние предшественника (перкоржаная смесь) и степени его удобренности на пораженность

хлопчатника вилтом, %

Вахидов А.П., Шарипов Р.,
старшие соотрудники
Института земледелие
 Норов М.С., профессор
Таджикский аграрный
университет им. Ш. Шотемур

УДК 631. 584:633. 2/4

ИСТОЧНИК: Данные полученные авторами

Сроки определенияНормы и сроки 
внесения удобрений 
под перкоржаную 
смесь 10.VI 1.IX 

±  от контроля 
(зябь) 

Увеличение 
поражения от 

азота 

Количество азота, 
увеличившее 
заболевание на 1%, 
кг/га 

Зяблевая вспашка 7,1 32,6 - - - 
Без удобрений 5,6 21,3 -11,3 - - 
N60Р80 весной 6,9 28,6 -4,0 7,3 8,2 
N80Р80 осенью 6,5 26,5 -6,1 5,2 15,4 
N160Р80 осенью 7,4 31,2 -1,4 9,9 16,2 
N240Р80 осенью 8,6 36,6 +4,0 15,3 15,7 
N80Р80 весной 7,7 33,2 +0,6 11,9 6,7 
N160Р80 весной 10,2 38,9 +6,3 17,6 9,1 
N240Р80 весной 13,6 45,2 +12,6 23,9 10,0 
N80Р80  
50% осенью 50% весной 

 
7,4 

 
31,6 

 
-1,0 

 
10,3 

 
7,8 

N160Р80  
50% осенью 50% весной 

 
8,8 

36,6 +4,0 15,3 10,5 

N240Р80  
50% осенью 50% весной 

 
10,2 

 
40,7 

 
+8,1 

 
19,4 

 
12,4 
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Из данных таблицы 1 видно,
что при возделывании хлопчатни-
ка по зяби, поражаемость хлоп-
чатника вилтом на 10 июня соста-
вила 7,1% и к 1 сентябрю она до-
стигла 32,6%. При размещении
же посевов хлопчатника, после
уборки перкоржаной смеси (вари-
ант без удобрений) этот показа-
тель равнялся соответственно 5,6
и 21%, что на 1,5 и 11,3% мень-
ше, чем по зяби.

Исследования показали, что
существенным фактором, влия-
ющим на поражаемость хлопчат-
ника вилтом, является азотное
удобрение. Те нормы азота, ко-
торые недоиспользовались рас-
тениями предшественника, ока-
зывают положительное влияние
на развитие возбудителя вилта.
При этом уровень поражаемос-
ти этой болезнью во многом за-
висит от сроков и нормы внесе-
ния азота под промежуточные
культуры. Нами  выявлено , что
поражаемость растений хлопчат-
ника вилтом возрастает с увели-
чением нормы азота и, особен-
но, когда она вносится весной.

При возделывании хлопчатни-
ка после неудобренной промежу-
точной культуры, пораженность
растений на 1 сентября состави-
ла 21,3%, когда весной под пред-
шественник вносился N60Р80 этот
показатель возрос до 28,6%. При
увеличении нормы азота до 80 кг/
га  она  увеличивается еще  на
4,6%. При достижении нормы до
N160 - 38,9%, и максимальное ко-
личество (45,2%) больных расте-
ний наблюдалось при внесении

весной под перкоржаную смесь
N240 кг/га.

При внесении этих  же норм азо-
та под промежуточные культуры
осенью, наблюдается спад пора-
жения хлопчатника вилтом в срав-
нении с весенней подкормкой на
6,7; 7,7 и 8,6 процента. При внесе-
нии удобрении в два приема по 5%
нормы эти показатели занимают
промежуточное положение и со-
ставляют соответственно 31,6, 36,6
и 40,7%.

Подсчеты показали, что при
весеннем внесении, в зависимо-
сти от нормы, каждый 6,7-10,0 кг
азота способствуют нарастанию
заболевания вилтом на 1%. Ког-
да эти же нормы вносятся осе-
нью, для увеличения больных ра-
стений на 1% потребовалось уже
15,4-16,2 кг азота. Такое происхо-
дит, на наш взгляд, в связи с тем,
что при осенней подкормке рас-
тения промежуточных культур ус-
певают более полно усвоить вне-
сенный азот, а оставшаяся его
часть вымывается зимними и ве-
сенними осадками.

На рост и развитие хлопчатни-
ка в условиях высокой естествен-
ной зараженности почвы верти-
циллиозным вилтом большое вли-
яние оказывают промежуточные
культуры и уровень обеспеченно-
сти их минеральными удобрени-
ями и, в особенности, азотным пи-
танием.

Результаты исследований по-
казывают, что на 5 августа хлоп-
чатник, посеянный по зяби, имел
высоту у здоровых растений 74,3,
у больных - 63,2 см. При возде-

лывании же хлопчатника после
перкоржанной смеси на вариан-
те без удобрений высота расте-
ний составила соответственно
77,2 и 65,2 см или на 2,9 и 2,0 см
больше, чем по зяби.

Аналогичное наблюдается и по
накоплению плодоэлементов. На
посевах по зяби каждый здоро-
вый куст хлопчатника в среднем
за три года на 5 августа имел по
26,1 шт. плодоэлементов ,  а  у
больных - 13,2 шт. из этих плодо-
элементов  на долю коробочек
приходилось соответственно по
6,1 и 4,4 шт. при посеве же после
уборки перкоржаной смеси (без
удобрений) данные показатели
возросли соответственно до 28,6
и 14,7 плодоэлементов и 6,4 и 4,7
шт. коробочек.

При  всех сроках внесения
удобрений под промежуточные
культуры количество коробочек
возрастает с повышением нормы
азота до 160 кг/га. При увеличе-
нии нормы до 240 кг/га, данный
показатель имеет тенденцию к
снижению так , при  внесении
N160Р80 количество коробочек при
осенней подкормке было у здо-
ровых - 6,8, у больных - 5,1 шт,
при внесеньем -6,4 и 5,5 шт, а при
дробном внесении 7,0 и 5,5 шт.
при увеличении же азота до 240
кг/га было соответственно 6,3 и
4,8; 6,0 и 4,9; 6,9 и 5,0 шт. Эта
тенденция отмечена также и у
больных растений хлопчатника.
Накопление коробочек хлопчатни-
ка зависит помимо нормы еще и
от срока внесения азотных удоб-
рений (табл. 2).

Количество 
коробочек  на 1 
растении, шт. 

Масса хлопка-
сырца одной 
коробочки, г 

Хлопка-сырец на одно 
растение, г 

Нормы и сроки внесения 
минеральных удобрений под 

пер-коржанную смесь. 
Здоро-
вое 

Боль -
ное 

Здоро-
вье 

Боль-
ное 

Здоро-
вье 

Боль -
ное 

Всего  

Отклонение от 
контроля 

Зяблевая вспашка 11,4 5,2 4,3 3,2 49,0 16,6 66,6 - 
Без удобрений 12,3 5,9 4,4 3,6 54,1 21,2 75,3 9,7 
N60Р80 весной 12,4 6,2 4,4 3,5 54,6 21,7 76,3 10,7 
N80Р80 осенью 12,2 6,0 4,6 3,7 56,1 22,2 78,3 12,7 
N160Р80 осенью 12,7 6,4 4,8 3,8 61,0 24,3 85,3 19,7 
N240Р80 осенью 12,3 6,2 4,6 3,8 56,6 23,6 80,2 14,6 
N80Р80 весной 12,8 6,3 4,8 3,9 61,4 24,6 86,0 20,4 
N160Р80 весной 13,3 6,8 5,1 4,0 67,8 27,2 95,0 29,4 
N240Р80 весной 12,9 6,5 4,9 3,8 63,2 24,7 87,9 22,3 
N80Р80  
50% осенью  50% весной 

12,4 6,2 4,8 3,8 59,5 23,6 83,1 17,5 

N160Р80  
50% осенью  50% весной 

12,9 6,5 4,9 4,0 63,2 26,0 89,2 23,6 

N240Р80  
50% осенью  50% весной 

12,6 6,4 4,7 3,9 59,2 25,0 84,2 18,6 

Таблица 2
Влияние нормы и срока внесения азотных удобрений на количество коробочек хлопчатника

ИСТОЧНИК: Данные полученные авторами
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АННОТАТСИЯ

АNNOTATION

Таъсири пешинакишт ва баъдтаъсири нурињои
маъданї дар гирифтории ба касалии вилт
ва њосилнокии он

Омўзиши баъдазтаъсири нурињои  минералї ба њосилнокии пахта
нишон дод, ки њосили баландтарин њангоми ба  пешинакишт додани
нурињои нитрогенї аз њисоби N

160-240
 кг\га дар манзари РК ба амал мео-

яд. Дар ин њолат самараи бењтарин њангоми додани њамин меъёр дар
тирамоњ аст.

The influence of the predecessor and the consequence
of mineral fertilizers are on susceptible cotton to wilt and
its productivity

Studying of a consequence of mineral fertilizers for a cotton-raw crop have
shown that its greatest quantity is formed at feeding of the predecessor by nitrogen
from N160-240 kg/ha to РК. Thus the greatest effect will turn out when the given
norm is brought in the autumn.

Key words:  the predecessor, fertilizers, norm, terms, a crop, wilt.

1. Григоренкова Е.Н. Агроэкологи-
ческие основы и технология возде-
лывания однолетних кормовых куль-
тур при круглогодичном использова-
нии орошаемости пашни хлопкосею-
щей зоны Таджикистана. Авторефе-
рат, диссертации доктора с.-х. наук,
Москва, 1989.- С. 32

2.Масумов А.Н., Григоренкова Е.Н.
Научные и практические основы круг-
логодичного использования орошае-
мых земель юга Средней Азии. - В кН:
Пути  интенсификации  орошаемого
земледелия в хлопкосеющих районах

Литература

Таблица 3
Урожайность хлопка-сырца на фоне различных и сроков внесения минеральных удобрений

Урожайность по годам, ц/га СреднееНормы и сроки внесения 
удобрений под 

предшествующую смесь 1998 1999 2000  

Разница с 
контролем 

Пораженность 
вилтом, % 

Зяблевая вспашка 38,2 35,2 32,8 35,4 - 32,6 
Без удобрений 41,0 36,3 34,3 37,2 5,1 21,3 
N60Р80 весной 42,4 38,9 34,1 38,4 8,5 28,6 
N80Р80 осенью 44,8 40,9 34,0 39,9 12,7 26,5 
N160Р80 осенью 46,3 41,7 39,5 42,5 20,1 31,2 
N240Р80 осенью 47,0 42,2 39,2 42,8 20,9 36,6 
N80Р80 весной 41,9 38,6 33,8 38,1 7,6 33,2 
N160Р80 весной 44,1 40,1 34,6 39,6 11,9 38,9 
N240Р80 весной 44,4 40,5 34,0 39,6 11,9 45,2 
N80Р80  
50% осенью 50% весной 

44,4 40,3 33,2 39,3 11,0 31,6 

N160Р80  
50% осенью 50% весной 

45,7 41,2 37,3 41,4 16,9 36,6 

N240Р80  
50% осенью 50% весной 

46,0 41,7 37,4 41,7 17,8 40,7 

ИСТОЧНИК: Данные полученные авторами

Таким образом, лучшие пока-
затели по накоплению коробочек
как на здоровых, так и на боль-
ных растениях достигнуты на тех
вариантах, где хлопчатник выра-
щивался после  уборки  урожая
перкоржаной смеси. При этом до-
стигнуты лучшие результаты в ва-
рианте , где под  предшествую-
щую культуру весной вносились
N160Р80.

Аналогичная закономерность
наблюдалась и по урожай хлоп-
ка-сырца при выращивании хлоп-
чатника на фоне различных норм
и сроков внесения минеральных
удобрений под предшествующую
культуру (табл.3).

Как показывают данные табли-
цы 3, наибольший урожай хлоп-
ка-сырца получен при выращива-
нии хлопчатника после промежу-
точных культур (без удобрений) -
37,2 ц/га хлопка-сырца, тогда как
на вариантах хлопковой старо-
пашни (зябь - 35,4 ц/га).

Изучение последействия ми-
неральных удобрений  на  уро-
жай хлопка-сырца показало, что
наибольшее его количество фор-
мируется при  подкормке  пред-
шественника (перкоржаной сме-
си) азотом из расчета N160-240
кг/га на фоне РК. При этом наи-
больший эффект получится, ког-
да данная норма вносится осе-
нью. Средний  урожай  хлопка-
сырца за три года составил в ва-
рианте  осенней  подкормки  -
39,9-42,8 ц/га, весенней -38,1 -
39,6 ц/га, а при дробном внесе-
нии -39,3-41,7 ц/га, что больше
контрольного варианта (зябь) со-

Средней Азии. Душанбе, 1982.-С. 51-
77

3. Малицкий Н.А. Возделывание
подземных промежуточных культур,
как прием интенсификации орошае-
мого земледелия в Узбекистане. - Ав-
тореферат диссертации доктора с.-х.
наук. Ташкент, 1964.- С. 42

4. Саидова М.Ф. Продуктивность
промежуточных культур в зависимо-
сти от сроков и норм высева в усло-
виях Северного Таджикистана. - Ав-
тореферат диссертации доктора с.-х.
наук. Ленинобод, 1982.-С. 21

5. Шарипов Р.Р. Перко в земледе-
лии Таджикистана и ее влияние на
урожай хлопчатника. - Информацион-
ный листок, Таджик НИИНТИ, 1982.-
С. 4

ответственно на 4,5-7,4, 2,7-4,2
и 3,9-6,3 ц/га.
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тер изменений содержания пиг-
ментов всех изученных сортов,
во время вегетации был пример-
но одинаков. Так, у всех изучен-
ных сортов,  количество пигмен-
тов увеличилось по мере нарас-
тания вегетативных органов,  мак-
симум - наступал в период  цве-
тения, затем  постепенно  умень-
шался к концу  вегетации. Дина-
мика накопления и уменьшения
хлорофилла имеет не только  он-
тогенетический  характер, но и
сильно зависит от удобрений. У
всех сортов и  линии ТР в вари-
анте без удобрений,накопление
фотосинтетических пигментов
ниже примерно на 30 - 40 %.

Уменьшение  величины пиг-
ментов в конце вегетации, оче-
видно, связано с  деструкцией
хлорофиллов и их  трансформа-
цией в  другие формы  пигмен-
тов. В связи с этим интересно
было изучить динамику содер-
жания  фотосинтетических пиг-
ментов в условиях водного де-
фицита. Определение  содержа-
ния  пигментов в листьях расте-
ний , выращенных в разных ус-
ловиях  водообеспеченности
(80% и 60% от ППВ), показало,
что максимальное  накопление
их приходится, также как при нор-
мальном питании, на  фазу  цве-
тения (табл.2).

  Так, в этот период вегетации
растений суммарное количество
их в  листьях при 80% влажнос-
ти почв на 30 - 35% выше, чем
при 60% влажности  почвы. Та-

кая  тенденция  имеет место у
всех исследованных сортов  и
линий  картофеля. Вместе с тем
необходимо отметить, что содер-
жание каротиноидов в  меньшей
степени зависит от онтогенеза
растений и уровня  водообеспе-
ченности. Особый  интерес  вы-
зывает  линия ТР. Содержание
каротиноидов  в  ней  гораздо
выше, чем у других исследован-
ных сортов картофеля и их син-
тез  менее зависит от уровня во-
дообеспеченности растений.

Как известно, качественный
состав  пигментов во многом оп-
ределяет  специфичностью  ме-
таболитических процессов в те-
чении   вегетации  рстений . По
данным  А.Т.Мокроносова интен-
сивность фотосинтеза у растений
коррелирует с величиной отноше-
ния хлорофиллов, а и в большой
степени, чем с общим содержа-
нием  пластидных пигментов .
Анализ результатов исследова-
ний указывает на то,что величи-
на  эта может быть  различной.
Так, отношение хлорофиллов  а
и в  в листьях при 80% обеспе-
ченности растений водой состав-
ляло в фазе  цветения 3,1, в пе-
риод бутонизации  2,50, в пери-
од  интенсивного  накопления
клубней  2,44. такой же характер
имеет  отношение хлорофиллов
а и в  при дефиците воды (60%
от ППВ), но  соотношение хло-
рофилла  а и в  составляет бо-
лее  низкую величину  во  всех
фазах развития картофеля.  Важ-
ное значение  в процессе фото-
синтеза имеет отношение хлоро-
филлов а и в  к каротиноидам
(табл.3).  В наших эксперимен-
тах сумма каротиноидов в  онто-
генезе растений картофеля  из-

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

УДК    581.143

Cодержание  пластидных  пигментов
в онтогенезе  растений картофеля в
условиях предгорья Таджикистана
ХОЛОВ Ф.Ш., доцент
САЛИМОВ А.Ф., профессор
АХМЕДОВ Н.А., доцент
САБОИЕВ И.А., ГАФУРОВА М.Ш.,
соискатели
-Таджикский аграрный университет
им. Ш. Шотемур

онтогенез, картофель,
фотосинтез, пигменты,
удобрения

К - контроль (без удобрений); О - опыт (с удобрениями).

Фаза развития  
Сорт 

до бутонизации бутонизация цветение Клубнеобра 
зование 

Кардинал (К) 0,82 + 0,03 0,97 +  0,05 1,04 + 0,07 0,98 + 0,05 
Кардинал (О) 1,24 + 0,07 1,37 + 0,06 1,53 + 0,07 1,32 + 0,07 
Невский  (К) 0,69 + 0,04 0,83 + 0,05 0,99 + 0,05 0,83 + 0,04 
Невский  (О) 1,02 + 0,05 1,19 + 0,07 1,27 + 0,07 1,18 + 0,06 
Жуковский  (К) 0,74 + 0,03 0,91 + 0,04 1,09 + 0,06 1,01 + 0,06 
Жуковский  (О) 1,09 +  0,06 1,27 + 0,07 1,37 + 0,04 1,22 + 0,05 
ТР (К) 0,79 + 0,06 0,98 + 0,03 1,10 + 0,06 0,98 + 0,05 
ТР(О) 1,17 +  0,05 1,29 + 0,09 1,47 + 0,08 1,37 + 0,09 

  Таблица 1
Динамика содержания хлорофиллов "а" и "в" в  листьях картофеля,

мг/г сырого веса

  Исследования проводили на
различных сортах и линиях кар-
тофеля в условиях Таджикиста-
на средней широты.

В онтогенезе, величину интен-
сивности фотосинтеза и продук-
тивности растений можно изме-
нить с помощью различных аг-
роприёмов, особенно улучшени-
ем уровня минерального  пита-
ния, водообеспеченности, струк-
туры и густоты (Гуляев, 1966; Бе-
денко, 1980; Мокроносов, 1981;
Быков, Зеленский,1983; Довнар,
1985;).

  При изучении фотосинтети-
ческой деятельности растений
под площадью фотосинтезирую-
щих  органов  принято  считать
площадь листьев, хотя уже до-
казано , что кроме листьев эту
функцию  выполняют  другие
хлорофилоносные органы (стеб-
ли, черешки, ветви и прилистни-
ки)  (Wilson, 1965; Philip,1995).

  Содержание  пигментов  за-
висит от множества  факторов, в
том числе схемы посадок  кар-
тофеля, условий  питания, вод-
ного и  светового  режима роста
и развития растений (табл.1).

Как видно из данных таблицы
1. количество  хлорофилла в ли-
стьях  картофеля в течение веге-
тационного  периода не одинако-
во. Позднеспелый  сорт Карди-
нал имеет высокое  накопление
хлорофилла  при  нормальной
дозе удобрений, чем при выра-
щивании без  удобрений.

Сорта Невский, Жуковский и
линия ТР имели сравнительно
меньшее количество хлорофил-
лов, чем сорт  Кардинал. Харак-
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менялась незначительно. Поэто-
му и  отношение хлорофилла  а
и в  к каротиноидам  определя-
лось, в основном  динамикой со-
держания  хлорофиллов а и в.
Наблюдалась тенденция умень-
шения  величины  этого отноше-
ния вегетационного  периода. По
нашим данным, наиболее опти-
мальными для роста и развития
растений картофеля соответству-
ет  отношение хлорофиллов а и
в  в  значении 2,30 - 2,50 -, сум-
мы хлорофиллов а и в  к кароти-
ноидам  в   пределах 2 ,70 -
2,95.Следует отметить, что вод-
ный дефицит приводит к умень-
шению  содержания хлорофил-
лов а и в  у всех исследованных
сортов  картофеля. В тоже вре-
мя у линии ТР  содержание ка-
ротиноидов  менее подвержено
водному дефициту. Изменение
количественного и качественно-
го соотношения фотосинтетичес-
ких пигментов, которое  наблю-
дается в онтогенезе растений,

картофеля примерно одинаково
у различных сортов,  отличаю-
щихся по спелости, следователь-
но, эту величину отношения хло-
рофиллов а и в  к каротиноидам
можно использовать, как крите-
рий адаптационного  механизма
к водным стрессам и природным
стрессам вообще.

 Выводы
1. Показаны различия в со-

держании пластидных пигментов
у растений картофеля, выращен-
ных в  разных условиях водо-
обеспеченности (60% и 80% от
ППВ).

2. При 80% влажности почвы
содержание  пигментов на  30-
35% выше, чем при 60% влаж-
ности.

3. Содержание  каратиноидов
у линии ТР выше чем у других
сортов (Кардинал, Невский, Жу-
ковский) и оно менее зависит от
уровня водообеспечености.

Таблица 2
  Содержание хлорофилла и каротиноидов в листьях  картофеля(мг/г сырого веса) в зависимости

от влажности почвы(60 и 80 % от ППВ)

Контроль - 80% ППВ; опыт - 60% ППВ.

до бутонизации бутонизация Цветение Клубнеобра 
зование 

   Сорта/  
варианты 
  хл  а 

хл в 
хл а+в 
кар 

хл  а 
хл в 

хл а+в 
кар 

хл  а 
хл  в 

хл а+в 
кар 

хл  а 
хл в 

хл а+в 
кар 

Кардинал 
80% 
60% 

 
3,01 
3,01 

 
3,35 
3,40 

 
2,50 
2,50 

 
2,90 
2,79 

 
2,50 
2,50 

 
2,90 
2,90 

 
2,40 
2,40 

 
2,38 
2,38 

Невский 
80% 
60% 

 
3,02 
3,00 

 
3,30 
3,35 

 
2,48 
2,50 

 
2,70 
2,79 

 
2,58 
2,55 

 
2,90 
2,89 

 
2,40 
2,38 

 
2,34 
234 

Жуковский 
80% 
60% 

 
3,03 
3,04 

 
3,35 
3,30 

 
2,48 
2,55 

 
2,74 
2,79 

 
2,64 
2,58 

 
2,90 
2,90 

 
2,41 
2,40 

 
2,30 
2,30 

ТР 
80% 
60% 

 
3,03 
3,03 

 
3,35 
3,30 

 
2,49 
2,58 

 
2,90 
2,90 

 
2,58 
2,60 

 
2,93 
2,95 

 
2,40 
2,40 

 
2,35 
2,35 

Containing of plastid
pigments in autogenesis
potato in foothill condition
of Tajikistan

In the article is given scientific
information about the study on plastid
pigments and development of potato
plant such varieties as Cardinal,
Nevski, Jukovski in foothill condition
of Tajikistan.

Key words:  ontogeny, potato,
photosynthesis, pigments, fertilizers

Таблица 3
Изменение соотношения пигментов в листьях картофеля под влияни-

ем водного дефицита

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Мављудияти пигментњои
пластидї дар
онтогенези картошка
дар шароити
доманакўњи Тољикистон

Дар маќола дар бораи таъмини
ќабатњои моддаи рангдињанда ва
рушди навъи растанињои картош-
ка Кардинал, Жуковский, Невский
дар шароити наздикуњии Тољикис-
тон тадќиќоти илми гузаронида
шуда оварда шудааст.
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Фазы развития
до бутонизации бутонизация цветение 

 
Сорта 

хлорофилл 
а и  в 

каротиноид
ы 

Хлорофилл 
а и  в 

каротиноиды хлорофилл  
а и  в 

каротиноиды 

Кардинал 
80% 
60% 

 
1,05 + 0,04 
0,93 + 0,05 

 
0,050 
0,062 

 
1,23 + 0,06 
1,02 + 0,07 

 
0,053 
0,064 

 
1,64 + 0,08 
1,37 + 0,07 

 
0,055 
0,050 

Невский 
80% 

          60% 

 
0,98 + 0,03 
0,87 + 0,04 

 
0,049 
0,060 

 
1,17 + 0,08 
1,01 + 0,07 

 
0,052 
0,047 

 
1,29 + 0,08 
1,12 + 0,07 

 
0,059 
0,052 

Жуковский 
80% 

         60% 

 
1,02 + 0,07 
0,93 + 0,05 

 
0,043 
0,046 

 
1,20 + 0,06 
1,17 + 0,05 

 
0,046 
0,049 

 
1,34 + 0,04 
1,20 + 0,05 

 
0,067 
0,054 

ТР 
80% 

          60% 

 
1,05 + 0,03 
0,98 + 0,04 

 
0,074 
0,069 

 
1,32 + 0,04 
1,24 + 0,06 

 
0,083 
0,079 

 
1,57 + 0,07 
1,44 + 0,06 

 
0,085 
0,081 
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УДК: 631.52.634(584.5)

Таджикистан отличается удиви-
тельным разнообразием природ-
ной флоры, здесь находится один
из древнейших центров плодовых
растений.

Установлено, что история рас-
тения его адаптивные свойства от-
четливо проявляются в процессе
вегетации, и можно полагать, что
температурные оптимумы для раз-
ных физиологических процессов
граната будут различными в раз-
ных эколого-географических усло-
виях.

Одним из важнейших направ-
лений основой сельского  хозяй-
ства является использования при-
родных растительных ресурсов .
Это определяется не только эко-
номическим значением, но  и  их
огромной ролью в улучшении эко-
логической среды.

Таджикистан отличается удиви-
тельным разнообразием природ-
ной флоры и растительности, по-
ражает своей оригинальностью и
богатством, обилием эндемичных
и  реликтовых растений . Именно
здесь находится один из древней-
ших центров происхождения куль-
турных центров, свидетельствую-
щих о высоком уровне праземле-
делия, сначала стихийной, а потом
сознательной  селекции  многих
зерновых,  бобовых, плодовых,
масличных, овощных и других куль-
тур, сохранившихся до наших дней.

В современных условиях запа-
сы природных растительных ресур-
сов постепенно истощаются, и в са-

Некоторые биоэкологические
особенности Punica granatum L.
в разных условиях Таджикистана
ШАРИПОВ З., профессор
БОБОЕВ И.А., соискатель
-Таджикский аграрный университет
им. Ш. Шотемур

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Punica granatum L., цветение,
вегетация,  температура ,
экологические факторы

мовосполнении их и обогащении
новыми полезными для народно-
го хозяйства растениями неоцени-
мую роль может сыграть интродук-
ция (адаптация) новых видов рас-
тений в новых природных эколого-
географических условиях.

При  быстром росте потреби-
тельских запросов ощущается не-
обходимость в освоении новых ус-
тойчивых и полезных видов и форм
природной флоры и растительно-
сти.

По мере движения в широтном
направлении признаки и свойства
особей того или иного вида могут
изменяться .

Известно, что вид растения на
протяжении  своего  развития
морфологически, физиологически
и биологически неоднороден.

Слабо разработаны адаптаци-
онные особенности и эколого-фи-
зиологические аспекты .  Слож -
ность проблемы адаптации требу-
ет комплексного подхода к ее ре-
шению с применением различных
методов, позволяющих раскрыть
сущность процессов адаптации ,
выявить закономерность биоэко-
логических процессов растений,
которые позволяют более объек-
тивно, с определенной достовер-
ностью опираться на выявленные
в процессе исследований законо-
мерности.

Гранат имеет обширный ареал,
ахватывиющий  страны  Древнего
Средиземья. В диком виде встре-
чается в Иране, Афганистане, За-
кавказье. А.Декандоль [1] родиной
граната считает Иран. В Таджики-
стане гранат произрастает в трех
очагах: на южном склоне Дарвазс-
кого хребта, в бассейне р. Пянджа,
на южном  склоне Гиссарского
хребта в бассейнах реки Туполан-
га и Ширкента.

В Гиссарском хребте гранат от-
мечался Б.С.Розанов [2] и Д.Н.Ло-

гофетом в 1914 г [3] В Ширкентс-
ком ущелье гранат отмечен в ок-
рестностях к. Киргизон бассейне р.
Тупаланг.

Фармация  граната , согласно
Адамовичу и П.Н.Овчинникову [4]
относится к шибляку. Обычными
спутниками дикорастущего грана-
та является миндаль бухарский,
багряник, клён Регеля, челан, фи-
сташка и др.

Гранатники  а Таджикистане
приурочены к нижней части пояса
широколиственных лесов, распро-
страненных в южных склонах.

Для гранатников бассейна р .
Пянджа, гранат встречается в не-
больших рощицах кавказской хур-
мы, винограда и инжира.

Для гранатников бассейна р. Ту-
поланга характерен аналогичный
состав растительности. Характер-
но, что все естественные заросли
граната ограничена с садами.

Местом  проведения  опытов
были выбраны контрастные эколо-
гические зоны, Центральный бота-
нический  сад  (ЦБС) г. Душанбе,
Варзобский  горно-ботанической
станции (ВГБС) и типичная зона
сухих субтропиков- Пянджский лес-
хоз.

Исследования проводилась с
растениями граната, который от-
носится к роду Punica семейства
Punicaceae Horan., широко распро-
странен в странах Древнего Сре-
диземья. Кустарник, не превыша-
ющий высотой 5 м. Листья супро-
тивные, начало вегетации зависит
от  условий  его  произрастания .
Цветки обоеполые, лепестки 7-8.
Лепестки и тычинки прикреплены
в зеве чашечки.

Корневые  системы  стержне-
вые. В естественных условиях гра-
нат размножается семенами.

Фенологические наблюдения и
биометрические измерения  про-
ведены  по   В .В .Кузнецову [5] и
Г.Н.Зайцеву [6].

При изучении фенофаз вегета-
ции  установлено , что  календар-
ные сроки  наступления той  или
иной фенологической фазы, а так-
же их продолжительность неоди-

БОЃДОРИЮ САБЗАВОТПАРВАРЇ ВА БИОТЕХНОЛОГИЯИ КИШОВАРЗЇ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВО, ВИНОГРАДАРСТВО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ

HORTICULTURE, VITICULTURE AND BIOTECHNOLOGY
OF AGRICULTURE
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наковы и изменяются в зависимос-
ти от изменения условий произра-
стания (табл. 1). Разная, продолжи-
тельность фенофаз свидетельству-
ет об индивидуальном отношении
к климатическим факторам и, в ча-
стности, к температурному режиму.

В условиях Гиссарской долины
фаза начало  вегетации граната
протекает в 3-й декаде марта, при
средней  температуре воздуха за
период 5,3 - 8,20С, а для отдель-
ных лет 13,40С, в зависимости от
условий периода, предшествующе-
го  началу вегетации . Сумма эф-
фективных температур в течение
фазы составляет 125,90С-196,10С.

Цветение граната протекает в
3-й декаде апреля в Пянджском
районе, в Душанбе и Варзобе 1-й
декаде мая, и может изменяться
в зависимости от условий года.

Сумма эффективных темпера-
тур в период прохождения фазы
цветения составляет  в  среднем
136,7-191,00С  в зависимости от
года. Плоды разнообразны, созре-
вают в сентябре-октябре, семена
мелкие, светло- коричневые.

Сумма эффективных темпера-
тур в фазе формирования плодов
колеблется  в  пределах 1375,4-
4285,10 С. При сравнении сроков
съёма плодов в разных зонах ус-
тановлено, что в Пянджском лес-
хозе плоды граната созревают на

Таблица 1
Фенологическое наблюдение разных фаз развития граната

Фаза 
бутонизация 

Фаза 
цветения 

Фаза 
плодоношения

Фаза 
 созревания 

Место 
наблюде

-ния 
 на-

чало 
окон-
чание 

на-
чало 

окон-
чание 

на-
чало 

окон-
чание 

на-
чало 

окон-
чание 

Длительность 
вегетационного 

периода,  
дни 

ВГБС  05.05 15.07 10.05 20.07 15.05 01.10 01.10 20.10 195 
ЦБС 01.05 10.07 05.05 15.07 10.05 01.10 01.10 20.10 200 
Пяндж 20.04 05.07 25.04 10.07 01.05 25.09 25.09 15.10 205 
 

Some bio-ecological  features of P. granatum L.
in condition of Tajikistan

In this article the authors studied the bio-ecological features of P. Granatum L.
and its  phenological observation in miscellaneous condition of Tajikistan.

Key words: Punica granatum L., flowering, vegetation, petals, bush, temperature,
ecological environment

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Дар ин маќола хусусиятњои биологї, экологї ва мушоњидањои феноло-
гии анор (P. granatum L.) дар шароитњои гуногуни минтаќањои Тољикис-
тон оварда шудааст.

Баъзе хусусиятњои биоэкологии P. granatum L.
дар шароити Тољикистон
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10-15 дней раньше в сравнении с
плодами из других районов произ-
растания (Душанбе, Варзоб).

Период зимнего покоя наблю-
дается в течении 2-3 декад нояб-
ря -1 декады марта.

Результаты исследования пока-
зывают, что история растения, его
адаптивные свойства отчетливо
проявляются  в процессе вегета-
ции, и можно полагать, что темпе-
ратурные оптимумы  для разных
физиологических процессов грана-
та будут различными в разных эко-
лого-географических условиях. Вы-
явлено, что продуктивность роста
и развития граната в южных зонах
Таджикистана выше, чем в север-
ных районах.

УДК 633.88; 615.32

Состояние
природных ресурсов
некоторых
лекарственных
растений  в  южных
отрогах  Гиссарского
хребта
САТТОРОВ ДЖ. С., старший
преподователь
НИМАДЖАНОВА К. Н., профессор
- Таджикский аграрный университет
им. Ш. Шотемур

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
лекарственные  растения,
ресурсы, семяношения, про-
дуктивность, особи

Известно, что природные усло-
вия горных лесов Таджикистана яв-
ляется особенно сложным и мно-
гообразным, что вызывается воз-
действием многих факторов: кли-
мат, рельеф, высота местности над
уровнем моря, формы склонов и их
экспозиции, выхода различных гор-
ных пород и т.д. На сравнительно
небольших территориях наблюда-
ется очень пёстрая мозаика почв и
растительности. Растительный по-
кров может меняться и в течение
сезона года и в период вегетации.

Среди растительности лесов не-
маловажное место занимают мно-
гообразие лекарственных растений.
Природа дикорастущих лекарствен-
ных растений лесов нашей респуб-
лики очень разнообразна и богата.
Определение природных запасов
некоторых лекарственных растений
изучено  [1, 2]. Семенная продуктив-
ность и качество семян на примере
Памирских видов Rhodiola L. изуче-
но [3], а на примере видов Heracleum
L. [4]. Продуктивность и состояние це-
нопопуляций Hypericum perforatum L.
отображены в работе  [5]. Методы ис-
следования и оценки качества семян
установлены [6].

Однако, в связи со стремитель-
ными  темпами  неразумной заго-
товки, истребления со стороны на-
селения и развития туризма, а так-
же отсутствия продуктивной меры,
принимаемые для их  возобновле-
ния, отмечается истощения , а в
дальнейшем данные факторы мо-
гут довести многих дикорастущих
лекарственных растений на грань
исчезновения в пределах ареала
своего распространения. Сохра-
нения, умножения и возобновле-
ния  лекарственных растений  в
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№ 

 
Наименование растений 

 
Местность 

Количество 
участков 

Размер 
исследованных 
площадей, м2 

1 
2 
3 
 
 

4 
5 
6 

Тысячелистник 
таволголистный 
Душица мелкоцветковая 
Зверобой удлинённый 
 
Тысячелистник 
таволголистный 
Душица мелкоцветковая 
Зверобой удлинённый 

  Магов 
 
 
 
 
Кондара 

15 
10 
6 
 

5 
4 
5 

164050 
52475 
54600 

 
7820 

         3700 
         4400 

 Таблица 1
Площадь исследованных лекарственных растений

большей степени зависит от ант-
ропогенных и климатических фак-
торов.

Климат участка Кондара и Магов,
где проводились наши исследова-
ния, заметно различаются. Участок
Кондара расположен на высоте 700-
1100м над ур. моря. Среднегодовое
количество  осадков  составляет
400мм  и выпадает неравномерно.
Весной выпадает больше количе-
ство осадков, чем в другие сезоны
года. Климат данного участка тёплый
и сухой. Среднегодовая температу-
ра составляет +140, максимальная
температура составляет +420, мини-
мальная температура составляет -
210 С. Зима в данном регионе проте-
кает мягко - умеренная.

Почвы данного района обычно
серозёмы с аллювиальными оса-
дочными породами в нижних сло-
ях почвы. Рельеф ущелья характе-
ризуются крутыми экспозициями
склонов расположенные по  обе
стороны ручья Кондара, которая
протекает по нижней точке расще-
лины данного ущелья. Низменная
часть ущелья (расстояние от лево-
бережной экспозиции склона до
правобережной) составляет не бо-
лее 50-200 м.

Участок Магов находится на тер-
ритории Вахдатского лесхоза, кото-
рый относиться к Коферниганско-
Вахшскому  флористическому райо-
ну. Данный район  характеризуются
тёплым климатом и  большими  её
амплитудными колебаниями. Коли-
чество годовых осадков составляет
150 мм, а в нижних частях района
доходит до 300 мм в год. Период, про-
текающий без осадков, длится с мая
по ноябрь месяц. Зима короткая и
тёплая, всего 10 дней отмечается
снегопад. Среднегодовая температу-
ра составляет +160, минимальная -
230. Среднегодовая влажность дохо-
дит до 50%. Подземные воды в дан-
ном флористическом районе залега-
ют в верхних слоях почвы, поэтому в
тёплые дни влага испаряется, и в по-
чве остаются остатки гипса, извести,
солей натрия и магния. Рельеф дан-

ного участка характеризуются сред-
ней крутизной экспозиции склонов.
По низменной части ущелья проте-
кает ручей Магов. По обе стороны дан-
ного ручья расположена равнинная
часть, которая составляет 100-500 м
от левобережного склона  до право-
бережного.

В качестве объектов исследо-
вания нами взяты  дикорастущие
лекарственные растения  более
распространённые в данных учас-
тках и наиболее широко использу-
емые в народной медицине (зве-
робой удлинённый, душица мелко-
цветковая и тысячелистник тавол-
голистный).

 Учитывая особенность мест-
ности, как описано  нами  выше для
исследования были  отобраны  от
4-ёх до 15 участков разного разме-
ра. Размер участка зависела от ме-
стности   произрастания  лекар-
ственных растений (табл. 1).

Наибольшая площадь выделена
на участке Магов, чем на участке Кон-
дара. Это связано с распростране-
нием  лекарственных растений.

Для оценки состояния ресурсов
лекарственных растений нами были
определены в течение 3-х лет био-
логический запас исследуемых ра-

Показатели биологического 
ресурса растений 

Тысячелистник  
таволголистный

Душица 
мелкоцветковая 

Зверобой 
удлинённый 

Участок  Магов 
Среднее количество взрослых 
особей на заложенных площадках 

 
38.1±1.23 

 
45.9±1.57 

 
40.8±1.26 

Среднее количество взрослых 
особей,  шт/ м2 площади 

1.52 1.84 1.63 

Среднее количество стеблей с 
соцветиями в 1-ой особи, шт. 

7.03±0.14 12.3±0.07 7.45±0.12 

Всего количество стеблей с  
соцветиями на исследованных 
площадях, тыс. шт. 

1756.98 1191.71 663.94 

Участок  Кондара 
Среднее количество взрослых 
особей на заложенных площадках 

21.7±1.1 31.8±3.96 23.1±1.32 

Среднее количество взрослых 
особей, шт/1 м2 площади 

0.9 1.27 0.92 

Среднее количество стеблей с 
соцветиями в 1-ой особи, шт. 

91±0.09 9.2±0.38 9.5±0.15 

Всего количество стеблей с  
соцветиями на исследованных 
площадях, тыс. шт. 

64.05 43.22 38.46 

 

   Таблица 2
Биологические ресурсы некоторых лекарственных растений

стений. Наблюдения и учёт прово-
дились во всех выделенных участ-
ках.  Результаты представлены в
таблице 2. Согласно данных табли-
цы 2 число взрослых особей  при
учёте численности, в среднем по
участкам и на 1м2 площади  на учас-
тке Магов встречаются больше все-
го душицы мелкоцветковой. Такая
картина обнаружена и  при  учёте
количества взрослых особей  на
метр квадрат площади и количество
стеблей с соцветиями в одной осо-
би. В связи с тем, что число площа-
док было меньше, поэтому  общее
количество стеблей с соцветиями на
исследованных площадях оказа-
лось меньше, чем  у тысячелистни-
ка таволголистного. По этой же при-
чине меньшее число стеблей с соц-
ветиями отмечено и у зверобоя уд-
линённого. На участке Кондара так-
же отмечается больше ресурсов
тысячелистника таволголистного,
чем двух остальных исследованных
растений. В целом по всем парамет-
рам участок Магов больше распола-
гает запасом всех исследованных
нами лекарственных растений, чем
участок Кондара.

Как известно процесс самово-
зобновления и искусственное во-
зобновление уничтоженных лекар-
ственных растений, как и многих
травянистых растений в лесах за-
висит от количества качественных
семян. При обильном плодоноше-
нии, образования большого коли-
чество высококачественных  и зре-
лых семян можно добиться само-
возобновления дикорастущих ле-
карственных растений. В связи с
этим, нами проведены  исследо-
вания   качества  семян  в  2007-
2008 гг.  и  дана  характеристика
собранным семенам (таблица 3,
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Показатели качества семян, % Наименование 
растений Полноценные Незрелые Мелкие Повреж-

дённые 

Всего  
некачест-
венные 

2007 год 
Тысячелистник 
таволголистный 

87.7 ± 1.5 - 12.3 ± 1.5 - 12.3 ± 1.5 

Душица 
мелкоцветковая 

57.7 ± 1.8 26.0 ± 1.2 16.3 ± 0.9 - 42.3 ± 1.1 

Зверобой 
удлинённый 

71.4 ± 1.3 9.3 ± 0.8 8.0 ± 1.2 11.3±0.7  28.6 ± 1.3 

2008 год 
Тысячелистник 
таволголистный 

86.7 ± 1.4 - 13.3 ± 1.2 - 13.3 ± 1.2 

Душица 
мелкоцветковая 

50.7 ± 0.9 29.3 ± 1.5 20.0 ± 0.6 - 49.3 ± 1.1 

Зверобой 
удлинённый 

61.7 ± 2.2 12.3 ± 1.5 11.7 ± 0.9 14.3±0.9 38.3 ± 1.1 

Показатели качества семян, % Наименование 
растений Полноценные Незрелые Мелкие Повреж-

дённые 

Всего 
некачест-
венные 

2007 год 
Тысячелистник 
таволголистный 

88 ± 2.3 - 12.0 ± 2.3 - 12.0 ± 2.3 

Душица 
мелкоцветковая 

51.3 ± 1.8 27.7 ± 1.2 21.0 ± 0.6 - 48.7 ± 0.9 

Зверобой удлинённый 71.3 ± 2.0 7.3 ± 1.5 11.7 ± 0.9 9.7 ± 0.3  28.7 ± 0.9 
2008 год 

Тысячелистник 
таволголистный 

86.0 ± 0.6 - 14.0 ± 0.6 - 14.0 ± 0.6 

Душица 
мелкоцветковая 

48.0 ± 2.5 32.0 ± 1.5 20.0 ± 2.3 - 52.0 ± 1.9 

Зверобой удлинённый 68.7 ± 1.1 10.3 ± 0.9 10.0 ± 0.6 11.0 ± 0.6 31.3 ± 0.7 
 

Таблица 4
Показатели качества семян  лекарственных растений

 на участке Кондара

Таблица 3
Показатели качества семян   лекарственных растений

 на участке Магов

4). Результаты показывают, что за
исследования у тысячелистника та-
волголистного годы на обоих участках
качества семян одинаковы. Процент
полноценных семян колеблется от 86
до 88%, остальная часть состоит из
некачественных семян. Процент не-
зрелых и повреждённых семян рас-
тений не обнаружено.

Семенам душицы мелкоцветко-
вой  характерно всего от 48% до
57,7% полноценность, а зверобою
удлинённому, от 61,7% до 71,4%.
Остальную часть семян составляют
незрелые, мелкие и повреждённые.
Особенно много (от 26% до 32%)
незрелых семян обнаружено у души-
цы мелкоцветковой.  Доля мелких
семян также высоко у этих растений.
В целом, качества семян изученных
нами лекарственных растений за
период наблюдения оказались при-
мерно одинаковыми. Доля неполно-
ценных семян у душицы мелкоцвет-
ковой состоит из мелких и незрелых,
а у  зверобоя удлинённого из мел-
ких, незрелых и повреждённых. Для
формирования полноценных семян
тысячелистника таволголистного
способствуют низменной равнинной

части ущелья, где подземные воды
залегают ближе к поверхности зем-
ли. Эти условия благоприятно влия-
ют на распространения этого расте-
ния. Что касается душицы мелкоцвет-
ковой и зверобоя удлинённого, то
они в основном произрастают на

Сondition of natural resources of some herbs in
southern spurs of Hissar range

The data about resources of some herbs in Condara and Magovе (such as
Achillea filipendulina Lam, Origanum tyttanthum Gontsch., and Hyperiсum
elongatum Ledeb) and their seed quality observation within two years of
monitoring is given in the article. Results of experimental data shown in tables
characterize features of each investigated herbs.

Key words: herbs, resources, productivity, specimen

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Дар маќола натиљаи мушоњидаи захирањои табиии баъзе растанињои
шифобахш (бўймодарони баргаш табулѓашакл, субинак ва чойкањак) ва
сифати тухми онњо дар ду соли мушоњида дарљ гардидааст. Натиљањои
аз таљрибањо ва мушоњида њосил шуда, хусусиятњои њар як намуди раста-
нињои тањќиќ шударо нишон медињад.

Њолати захирањои табии баъзе намудњои растанињои
шифобахш дар ќисми љанубии ќаторкўњњои Њисор
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склонах, где условия более суровое,
нежели на равнинах.

Следовательно, наличие больше-
го количества полноценных семян и
благоприятные условия их произрас-
тания на равнинных землях, обеспе-
ченных влагой способствуют большую
распространённость популяции ты-
сячелистника таволголистного в обо-
их исследованных участках, чем души-
цы мелкоцветковой и зверобоя удли-
нённого. Другая немало важная при-
чина меньшего распространения двух
последних растений связаны с их ин-
тенсивной заготовкой местным насе-
лением.
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УДК 577,4; 595,7; 633,15

O некоторых биолого-экологических
особенностях кукурузного леуканиум
(Mytheimna loreyi  Dup.) в условиях
гиссарской долины Таджикистана
МУХИТДИНОВ С.М., профессор
РАХМАДОВ С.С., доцент
МИРЗОЕВА C.К., МИРЗОЕВ Т.К.,
САФАРОВ М.Р., соискатели
Таджикский аграрный университет
им. Ш. Шотемур

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

вредитель, экологические фак-
торы, численность, темпера-
тура, декады, климатические
условия, продолжительность
развития и биология

Кукурузный леуканиум (Mytheimna
loreyi Dup.) очень широко распрост-
ранен в различных климатических ус-
ловиях. Встречается в Центральной
и Южной Европе, Северной Африке,
на Ближнем Востоке, в Средней Азии,
Казахстане, на Дальнем Востоке,
Северной Индии, Китае, Индонезии,
Австралии, а также на Тайване.

Как вредитель кукурузы  впервые
в условиях Средней Азии была отме-
чена [1]. До 50-х годов прошлого сто-
летия этот вид вредителя в Централь-
ной Азии и республик Закавказья счи-
тался второстепенным для кукурузы.
В связи, с расширением площадей
этой культуры в начале 60-х годов,
возникли серьёзные опасения для
этого растения. [2-5].

В условиях Таджикистана ряд ис-
следователей [6-9] уже в 60-х годах
считали леуканиума опасным вреди-
телем сорго и кукурузы. Изучая [10],
биологию кукурузного леуканиум в
Северном Таджикистане отмеча-
лось, что численность ее в отдельных
хозяйствах доходила от 4 до 7 особей
на растений и ежегодные, потери уро-
жая достигала от повреждений гусе-
ницы этого вида от 5 до 10%.

Однако многие исследователи за-
нимавшиеся изучением биологии и
вреда, причиняемого гусеницами это-
го вида кукурузе, имеют очень скуд-
ные данные о влиянии экологических
факторов на численность и уровень
вредоносности, особенно в тех зонах,
где выращивают два или более уро-
жая сельскохозяйственных культур.
На современном установление сте-
пени воздействия определенных эко-
логических факторов и их влияния на
уровень численности и причиняемо-
го вреда посевам сельхозкультуры
этапе имеют важное значение для
разработки системы экологизирован-
ной меры борьбы против опасных

насекомых в новой структуре посев-
ных площадей. Поэтому, перед нами
в 2009 г. была поставлена задача со
второй половины весны, до поздней
осени изучать поведение вредителя,
как на весенних посевах, так и во вто-
рой половине летнего сева кукурузы.

Для этой цели по принятой мето-
дике через каждые 5-7 дней на посе-
вах кукурузы учитывалась  числен-
ность яиц и гусениц кукурузного леу-
каниума на 20 пробах, в каждой по 5
растений, расстояние между которы-
ми  в поле составляли 20-30 м и этим
путем устанавливался уровень плот-
ности особей на 100 растений на каж-
дом участке. На основании, прове-
денных учётов, было выявлено нача-
ло массового периода размножения
вида на двух сроках посева кукурузы.
Изучая поведение вида этим путем,
удалось установить на первом этапе,
при каких сроках посева гусеницы ку-
курузного леуканиума становятся бо-
лее опасными для растений кукуру-
зы в Гиссарской долине, особенно у
подножий Каратегинского хребта, на
территории Вахдатского района.

В 2009 году осуществляли первые
посевы кукурузы в хозяйстве им.Ази-
мова 10-12 апреля. Всходы, были от-
мечены в третьей декаде этого меся-
ца. Для выявления численности куку-
рузного леуканиума первые учёты на
поле проводили в середине мая. Пос-
ледующие обследования проводи-
лись через каждые 5 дней до сере-
дины июля месяца. За все периоды,
проведенных учётов до созревания
кукурузы на опытном поле, не было
зарегистрировано яиц гусеницы вре-
дителя. В связи, с чем не отмечалась
вредоносность гусеницы на растени-
ях весеннего посева кукурузы.

Важным моментом в биологии
вредителя является установление по
поколениям численности и формиро-
вание зимующей стадии развития. В
условиях Таджикистана, особенно по
вопросу фазы зимовки и числа поко-
лений леуканиума занимались мно-
гие вышеуказанные исследователи.
Однако они не учитывали влияния
температуры на формирование чис-
ла периода развития поколений и
стадий ухода популяции на зимовку.
Поэтому наблюдаются противоречи-
вые суждения об их данных. Так, в
последние годы [10] пишет, что у куку-
рузного леуканиума на зимовку оста-
ются куколки в почве на глубине 7-10
см. Изучая динамику лёта бабочек
каждого поколения она приходит к

выводу, что в долинных и предгорных
районах Северного Таджикистана
этот  момент у первого поколения
происходит в конце мая - начала июня
и продолжается до конца последне-
го месяца или до середины июля. У
второго поколения вредителей отме-
чается с начала июля до конца авгус-
та, третьего, со второй декады сен-
тября до середины ноября или ещё
позже. О числе трёх и более поколе-
ний кукурузного леуканиума, в усло-
виях Таджикистана, Узбекистана и Са-
маркандской области пишут [2,6]. Од-
нако все выше указанные исследова-
тели не смогли научно - обосновать
зависимость климатических условий.
Обосновать продолжительность раз-
вития каждого поколения и точно вы-
явит стадии и фазы зимующих попу-
ляций вредителя. Это особенно явно
выражено у них при обсуждении сро-
ков развития генераций, что в пери-
од высоких температур июля и авгус-
та месяца получается длиннее, чем
при низких в конце весны и начала
летних периодов. Если, на самом
деле лёт бабочек третьего поколения
происходит в природе в данный про-
межуток времени, то осенью при низ-
кой среднесуточной температуре,
сроки всех трех начальных фаз (яйцо,
гусеница и куколка) развития вреди-
теля в несколько раз удлиняются в
связи с чем, по расчёту, не должны
зимовать  куколки, а другие стадия
развития вредной совки.

В зависимости от зоны распрост-
ранения и факторов экологические
условии среды этих мест, существен-
но отличаются. В связи с чем, число
поколений, сроки развития каждой
стадии, периоды вредоносности мо-
гут быть иными. Так, по многолетним
показателям температура второй и
третьей декады сентября в период
развития куколок и других стадий ку-
курузного леуканиума в хозяйствах
Вахдатского района, где нами были
проведены исследования, соответ-
ственно составляли 20,90 и 18,80С, а
сумма осадков за декаду были 20-21
мм. Что касается  среднесуточной
температуры в октябре было -14,40С,
а сумма осадков составляла-26,3 мм.
В первой и второй декадах ноября, в
периоды наших исследований эти по-
казатели были -9,70С и 35 мм. Даже
среднесуточная температура 3-ей
декады октября и первой декады но-
ября были ниже порогов развития на-
секомых, т.е. составляли 10,5 и 9,90С
соответственно.

При таких климатических услови-
ях среды в 2009 г. нами проводились
изучения некоторых моментов био-
логии вредителя. В лабораторных ус-
ловиях, 12 октября из бабочек полу-
ченное от куколок из гусеницы при-
родной популяции, воспитавшиеся
близко к естественным условиям от-
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кладывали яйца и в 16-17 числах это-
го месяца из них отродились гусени-
цы. Развитие гусениц, полученных из
данных яйцекладок, длилась до 24-
28 октября, которые после окуклива-
лись . Продолжительность развития
образовавшихся куколок длилась до
15-18 ноября, т.е. 20-22 дня. В общем,
со второй половины осени полное
развитие одного поколения продол-
жалось 33-38 дней, хотя подопытные
гусеницы были с одного дня яйцек-
ладки. Поэтому, в лучшем случае ба-
бочки, появившееся в ноябре меся-
це из их яйцекладки в условиях Вах-
датского района в конце осени, мо-
гут, достигать стадии развития гусени-
цы старших возрастов и этим должны
уходит на зимовку. Подтверждением
данной закономерности является
воспитание гусеницы, собранное от
предыдущего поколения совки из ку-
курузы второго посева в хозяйствах
Вахдатского района в лабораторных
условиях. В начале второй декады (13
числах) сентября были собраны гусе-
ницы разных возрастов (в основном
средний и старший) на одном из по-
лей кукурузы, хозяйство им. Азимова.
В фазе образования початков. Эта
фаза, по качеству кормовой ценнос-
ти является привлекательной для
осуществления откладки яиц самка-
ми вредителя. Поэтому с.-х. культуры,
имеющую такую фазу развития или
находившиеся в состоянии образова-
ния такой фазы развития в начале
сентября, являются местами резер-
вации осенней популяции кукурузно-
го леуканиума. Все гусеницы, собран-
ные и с данного поля, были помеще-
ны в отдельные энтомологические
пробирки и последовательно прону-
мерованы, ежедневно меняли их
корм до образований пронимфи и
куколки. В результате из общих со-
бранных 40 гусениц разных возрас-
тов было получено 87,5% куколок, а
12,5% были заражены паразитами из
семейства мухи тахины. Из общего
процента, образовавшихся куколок,
на 16 сентября приходилось 35,7%; в
21 числах месяца 7,1%, а на 22-ое-
57,1% особей. Полученные результа-
ты показывают, что в день сбора гусе-
ниц, большая половина популяций
составляли средний возраст, а ос-
тальные были старшие на поле куку-
рузы второго посева (в начале второй
декады сентября). Из собранных гу-
сениц сформировались , куколки в
сентябре и в следующее месяцы вы-
лет бабочек составил соответствен-
но, по следующим числам: 28-29.IX-
25%; 2-4 Х-17,0%; 5-7-21,4%, а 9-12
числах октября-35,6%. Таким обра-
зом, продолжительность лёта бабо-
чек, из полученных куколок в лабо-
раторных условиях, близко к естествен-

ным, длилась от 28 сентября по 12 ок-
тября, что составила 15 дней. Разви-
тие, образовавшихся куколок в этот пе-
риод в зависимости от вышеуказанных
температурных условий второй поло-
вины сентября и первой декады октяб-
ря, длилось от 12 до 20 дней.

Из полученных результатов мож-
но сделать следующие выводы:

1. Хотя многие исследователи в
Средней Азии и в других регионах за-
нимались, и изучением биологии ку-
курузного леуканиума, не смогли до
сих пор по настоящему установить от
число поколении, периоды интенсив-
ной вредоносности различных пери-
одов яйцекладки фазы вегетации кор-
мового растения и формирования
начало зимующих популяции вреди-
теля в агробиоценозах. В связи, с чем
требуется поэтапно изучать эти био-
логические и экономические особен-
ности вида на различных сроков по-
сева кукурузы.

2. Выяснилось, что в условиях Гис-
сарской долины даже из яйцекладки
самки леуканиума во второй декаде
октября может развиваться одно по-
коление.

3. Развитие гусениц из этого пери-
ода яйцекладки в условиях Гиссарс-
кой долины длилось 10-15, а куколки
20-22 дня. В общем, со второй поло-
вине осени полного развития одного
поколения из одной периода яйцек-
ладки продолжалось от 33 до 38 дней.

4.Развитие и питание природной
популяции гусеницы средних и стар-
ших возрастов собранное из кукурузы
второго посева в первой половине
сентября до окукление длилось от 4
до 10 дней, т.е. старшие питались 4
дня, а средние-10 дней.

5. В Зависимости от температур-
ных условий второй половины сентяб-

ря и первой декады октября, стадия
куколок из этих популяции длилось
от 12 до 20 дней.

6. В условиях Вахдатского района
бабочки, появившиеся в ноябре (в
лучшем случае из них яйцекладки)
могут достигать стадии развития гу-
сеницы старших возрастов и этим ухо-
дит на зимовку.
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АННОТАТСИЯ
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Полиморфизм спермы встреча-
ется у различных представителей
беспозвоночных - брюхоногих мол-
люсков, турбелларий, пауков, много-
ножек, и насекомых. Случаи поли-
морфизма спермы у чешуекрылых
выражается в производстве апирен-
ных (безъядерные) и эупиренных
(ядерные) сперматозоидов, которые
морфологически и функционально
отличаются друг от друга.

Присутствие двух типов сперма-
тозоидов эупиренного и апиренного
у чешуекрылых впервые имеется в
сообщении Мевеза  [11]. Оба  типа
сперматозоидов образуются из би-
потенциалных первичных спермато-
цитов [10]. Эупиренная  сперма -
обычная сперма, которая способна
оплодотворят яйцо, в то время апи-
ренная сперма, как полагают, игра-
ет вспомогательную роль [9,12]. Без
совместной роли апиренной спер-
мы, эупиренные сперматозоиды те-
ряют свою плодовитость [14]. Неко-
торые исследователи предлагают,
что функция апиренных сперматозо-
идов это транспортировка эупирен-
ных пучков спермы к женскому по-
ловому трактату. Однако, недавние
исследования  указывают, что апи-
ренные клетки вовлечены как кон-
куренты спермы [16,17,18], которых
первоначально предлагали Silber-
glied [15] и Drummond [6].

Главный результат апиренного
сперматогенеза состоит в формиро-
вании, преобразовании и устране-
нии ядрышка, образовании плотной
головки, развития митохондриаль-
ных производных  и удлинения хвос-
та.

Эупиренный сперматогенез вклю-
чает из формирования  акросом ,
ядерного уплотнения и её удлинения,
а также формирование побочного
ядра и удлинения хвоста. По сравне-
нию с эупиренной спермой, апирен-
ная сперма короткая, более тонка,
и имеет меньше митохондриально-
го содержимого [9].

Несмотря на сходство спермато-
генеза различных представителей
чешуекрылых морфологические  и
физиологические особенности про-
цесса сперматогенеза разных видов

значительно отличаются. В связи с
неоднородностью  морфологии и
физиологии сперматозоидов и пери-
одов приуроченности сперматогене-
за в зависимости от влияния темпе-
ратуры и влажности в условиях юж-
ного  Таджикистана мы  избирали
объектом своего исследования ози-
мую совку (Agrotis segetum Schiff.).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Сбор материла, производился на

хлопковых полях Вахшского и Бохтар-
ского районов в июне, июле 2008,
2009 годов.

В целях получения постоянного
материала в условиях лаборатории
мы выращивали гусениц в термоста-
те при температуре +25 - +28 0С. В
этих условиях возраст личинки легко
определяется наблюдением за каж-
дой линькой. Для получения кладки
в лабораторных условиях мы зара-
нее  сортировали куколок по полу.
Вылетевших из куколок самцов и са-
мок поместили парами в банках. Для
получения надежного оплодотворе-
ния мы иногда сажали в одну банку
по 3 бабочек.

Семенники гусениц , куколок и
имаго фиксировали смесями Карнуа,
Буэна и 10%-ным формалином. Из
семенников молодых гусениц приго-
тавливались серийные срезы толщи-
ной в 6 мкм. Гистологические срезы
после проводки, депарафинизации,
через толуол-этанол по нисходящей
концентрации и дистиллированной
воды окрашивались  в красителях
толудиновом синем, гематоксилине
по Гайденгайну [4].

После приготовления гистопре-
паратов сперматогенез изучали под
свето-оптическом микроскопе МБМ-
3, при увеличении ок.10 х об.40;  ок.10
х об .90 имм. последовательно  по
возрастам.

Измерение семенников, сперма-
тогониальных цист, сперматогоний,
сперматоцитов, сперматид и спер-
матозоидов производили окуляр-
микрометром в спектрофотометре
системы UMSP, фотографии с помо-
щью микрофотонасадки и рисоваль-
ным аппаратом (РА-4) [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Половой зачаток гусеницы II-го

возраста характеризуется появлени-
ем половых различий, что выража-
ется началом дифференцировки их
клеток и частей зачатка. Семенник
разделен на 4 дольки. Внутри каж-
дая  доля семенника заполнена
сперматогониями. В зачатке проис-
ходит митотическое деление клеток
- сперматогониев . В верхушечной

части каждой доли располагается
светлая апикальная клетка, окру-
женная сперматогониями (Рис. 1, А).

Перед линькой на III возраст за-
чаток семенника еще больше увели-
чена в размере. В зачатке семенни-
ка гусеницы III-го возраста в резуль-
тате увеличения количества клеток
в каждой фолликуле  образуется
большое количество сперматогони-
альных цист. Эти цисты имеют округ-
лую форму, стенка которых заполне-
на клетками - сперматогониями.
Сформированные цисты располага-
ются на противоположном от апи-
кальной клетки. Зоне сперматого-
нии, лежащие вблизи от апикальной
клетки еще не вовлечены полностью
в образовании таких цист.

Зачаток семенника гусеницы IV-
го возраста характеризуется даль-
нейшим увеличением его размера,
образованием сперматоцитов I-го
порядка [2]. Самые крупные цисты
имеют в центре просвет, их клетки
проявляют базофилией цитоплазмы
и плотным содержанием хромати-
новых гранул в ядрах (Рис.1, Б). Эти
крупные цисты являются спермато-
цистами I-го порядка. Соединитель-
но-тканная оболочка, покрывающая
семенник, в это время состоит из
двух слоев, а в углах между фоллику-
лами более  двух. Наружный слой
составляют более крупные клетки,
уплощенной формы, а внутренний
слой, примыкающий к цистам, и про-
слойки фолликулов состоит из более
мелких клеток.

У гусениц V-го возраста озимой
совки размеры семенника увеличи-
вается. Клетки семенника этого воз-
раста характеризуются началом
мейотического деления, о чем сви-
детельствует образование сперма-
тоцитов I-го и II-го порядка (Рис. 1, В).
Сперматоциты I-го и II-го порядка
вовлечены в сперматогониальных
цистах I-го и II-го порядка соответ-
ственно. В среднем каждая циста
достигает 26 мкм. Только после пер-
вого редукционного деления диффе-
ренцируется два процесса сперма-
тогенеза. Сперматоциты располо-
женные вокруг периферии цист и со-
держат большое количество цитоп-
лазмы, сферическое ядро с рассе-
янным плотным скоплением хрома-
тина.

На V-ой стадии гусениц образует-
ся большое количество сперматоци-
тов, которые находятся на стадии
лептотены как у эупиренных, так и
апиренных сперматоцист (мейоз I).
Метафазная пластинка хорошо раз-
делена при помощи нитей веретена
в течение эупиренной метафазы II.
Нити веретена окрашиваются эози-
ном и до конца телофазы II образу-
ют перекрест двух дочерних клеток
предотвращая цитокинез. В течение
апиренной метафазы II образуется
необычное деление хромосом без
образования настоящей экватори-
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альной пластинки. Апиренные спер-
матоциты в отличие от эупиренных
характеризуются  меньшим разме-
ром, более конденсированным гете-
рохроматином в ядре.

На VI-ом возрасте гусеницы в се-
меннике наблюдаются метафазы II-
го деления созревания, происходит
формирование сперматид и сперма-
тозоидов (Рис. 1, Г).

Сперматиды равномерно  рас-
пределяются в больших цистах и со-
держат побочное ядро или митохон-
дриальный комплекс (Рис.1, Д), из
которых производные митохондрии
были сформированы в течение уд-
линения хвоста. В молодых эупирен-
ных сперматидах митохондриаль-
ные образования проявляются в
виде шарообразных эозинофильных
агрегатов.

 Апиренные  сперматиды этого
периода отличаются от эупиренных
присутствием нетипичных ядер, ко-
торые образовались  как большие,
плотные, аморфные и сферические
структуры. Напротив, эупиренные
сперматиды имеют типичное ядро,
которое удлиняются и в течение спер-
матогенеза уплотняются.

У апиренных сперматозоидов не
имеется ядра в передней верхушке,
так как ядро дегенерируется, устра-
няется, сохраняется в задней вер-
хушке хвостика сперматид (Рис.1, Е).
Эупиренные сперматозоиды имеют
очень  тонкую  переднюю область
(Рис. 1, Ё).

Здесь  количество сперматид и
зрелых сперматозоидов значитель-
но увеличиваются, хотя по перифе-
рии семенника еще наблюдается
сперматогониальные цисты. Ни на
этой стадии, ни на предыдущей ста-
дии уже апикальных клеток нет. Ис-
чезновение апикальных клеток свя-
зано с периодом созревания поло-
вых продуктов.

Куколочный период длится при-
близительно 11-14 дней. На стадии
куколки наблюдается дальнейшее
продвижение сперматогенеза .
Здесь количество сперматид и зре-
лых сперматозоидов значительно
увеличиваются, хотя по периферии
семенника еще наблюдается спер-
матогониальные цисты (Рис. 1, Ж). В
конце  сперматогенеза у куколок
ядра сперматид уплотняются, и поз-
же образуют продолговатую форму,
характерное для эупиренного спер-
матозоида.

Апиренный сперматогенез про-
исходит в конце гусеничной стадии.
У куколок семенник имеет несколь-
ко цист апиренных сперматид, неко-
торые из них имеют хорошо разви-
тие жгутики. Количество эупиренных
и апиренных сперматид имеются в
соотношении примерно 1:1.

Продолжительность  жизни ба-
бочки 25-30 дней. Полный цикл раз-
вития озимой совки продолжается
40-41 день [1]. Семенник имаго по

своему строению не отличается от
семенника гусеницы VI-го возраста
и куколки, хотя размер железы зна-
чительно больше. В семеннике со-
держится мужские половые клетки
на различных стадиях развития, в
нем различаются клетки на пред-
мейотической и постмейотических
стадиях (Рис.1, З). Кроме того, в этот
период фолликулы удлиняются и в
них больше наблюдаются  зрелые
сперматозоиды.

Цисты будущих эупиренных спер-
матоцист II сначала наблюдаются у
гусениц в начале 4-ой стадии и обра-
зуются до взрослой стадии. Эупирен-
ный и апиренные цисты могут про-
изойти в той же самой тестикуляр-
ной фолликуле, но два типа сперма-
тозоида никогда не образуются в той
же одной цисте. Внутри цист поло-
вые клетки, окруженные соматичес-
кими клетками синхронно размно-
жаясь , объединяются и образуют
сперматид.

Таким образом, изучение разви-
тия мужской половой железы пока-
зывают, что у озимой совки после
отрождения гусеницы  пол еще не
отличается. Дифференцировка начи-
нается со II-ой стадии гусениц. С на-
чалом III-ей стадии наблюдается про-
цесс сперматогенеза , интенсив-
ность , которой проявляется на VI
стадии гусениц и куколочный пери-
од жизни. Апикальная клетка фор-
мируется на II-ой стадии гусеницы и
дегенерирует уже у гусеницы VI-го
возраста, что совпадает с периодом
созревания сперматозоидов.

В семеннике озимой совки в ходе
сперматогенеза  приблизительно
образуются равное количество эупи-
ренных и апиренных сперматозои-
дов. Начало апиренного спермато-
генеза связано с различными пре-
вращениями, вызванным процессом
окукливания, который начинается во
время 5-ой стадии. Апиренные спер-
матиды присутствуют у озимой совки
на этой фазе, тогда как у Lapeyresia
pomonella [7], Actias  selene  [8] и
Bombyx mori [13], апиренные цисты
только появляются у куколок. Нами
показано, что на уровне свето-опти-
ческого микроскопа различие апи-
ренного сперматогенеза проявляют-
ся, начиная с образованием сперма-
тоцитов II порядка на 5-ой стадии гу-
сениц. Однако у озимой совки про-
явление апиренных цист больше
наблюдается на стадии куколок. В
отличие от хлопковой совки у озимой
совки ядра короче, они выражены не
четко [5]. Скорость  прохождения
сперматогенеза  и формирование
органелл протекает интенсивнее
чем у Lapeyresia pomonella.

Относительно исчезновения ядра
апиренных сперматозоидов у озимой
совки можно полагать, что оно свя-
зано с титром гормонального факто-
ра в конце личиночной стадии.
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Рис. 1. Изучение сперматогенеза Agrotis segetum Schiff. на уровне светооптической микроскопии. (А) Начало
сперматогенеза в фолликулах гусениц V-го возраста: ап. - апикальная клетка; спг. - сперматогонии;м.-митоз; тр. трахея;
спц. - сперматогоцисты. (Б) Часть семенника в период мейотического деления: спц. II- сперматогониальные цисты II-го
порядка; я-ядро на стадии профазы I. (В) Участок фолликула в семеннике гусеницы V возраста (зона сперматогони-
альных цист): соед.об. -соединительнотканная оболочка; спц.I- сперматогониальные цисты I-го порядка; спц.II- сперматогони-
альные цисты II-го порядка; (Г) Строение сперматиды гусеницы VI-го возраста: спр. - формирование сперматозоидов.
(Д) Цисты сперматид (сп.) и формирование побочного ядра (пя.) (Е) Образование апиренного сперматозоида (ас.)
(Ё) Стадия формирования эупиренного сперматозоида (эс.) (Ж) Стадии развития сперматозоидов (спд., спр.) (З).
Семенник бабочки озимой совки в котором наблюдается все стадии сперматогенеза: соед. об. -соединительноткан-
ная оболочка; фс. -фолликулы семенника; спг. - сперматогонии; спд. - сперматиды; спр. - сперматозоиды.
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Каротиноидњо ва хлорофилњо яке
аз муњимтарин пайвастагињои табиї
ба њисоб мераванд, ки мањз мављу-
дияти онњо олами набототро гуногун-
ранг месозанд. Каротиноидњо мод-
дањои фаъоли биологї буда, дар
идоракунии фаъолияти мўътадили
организми инсон наќши муњимро
иљро менамоянд.

Наќши каротиноидњо ва хлоро-
филњо дар раванди афзоишу ин-
кишофи растанињо низ назаррас
аст. Ин пайвастагињо њангоми му-
бодилаи моддањо ва фотосинтези
растанињо ба њайси катафакторњо
хизмат мерасонанд. Инчунин каро-
тиноидњо њамчун моддањои ѓизої
ва муолиљавї барои одамон ман-
фиатбахш ба њисоб мераванд.

Айни замон, зиёда аз 500 на-
мунаи компонентњои каротиноидї
аз таркиби наботот дарёфт ва иден-
тификатсия карда шудааст, ки ак-
сарияташон моддањои  фаъоли
биологї  ба  њисоб мераванд .
α-, β-, γ-  ва њосилањояшон мутаа-
лиќи чунин моддањо буда,  дар тиб
ин пайвастагињоро "гурўњи витами-
нњои А" меноманд [1].

Гурўњи витаминњои А яке аз ви-
таминњое ба њисоб мераванд, ки ба
он  организми  инсон  ва  њайвон
эњтиёљи хоса дорад. Њангоми нора-
соии ин гурўњи витаминњо инсон ба
"пиршавии бармањал (пайдошавии
ожангњо дар пўст)" дучор гашта, ба
беморињои пўст ва чашм гирифтор
шуданашон аз эњтимол дур нест [2].

Организми  инсон  ва  њайвон
ќобилияти дар худ бо роњи сунъї
њосил кардани витамини А-ро на-
дорад, бинобар ин манбаи асосии
дастрас намудани витаминњои гур-
ўњи А мањсулоти ѓизої ба њисоб ме-
равад. Яке аз манбањои ѓизои инсон,
њайвон ва наботот мебошад [3].

Тољикистон дар арсаи љањон яке
аз минтаќањое ба шумор меравад, ки
аз олами наботот хело бой аст. На-
бототе, ки дар Тољикистон мерўяд,

нисбат ба набототњои аксари мин-
таќањои олам аз љињати таркиб аф-
залият дорад [3].

Як зумра набототи худрўи набо-
тоти Тољикистон аз замонњои ќадим
то имрўз мавриди истифодаи таби-
бони мардумї ќарор дорад, вале ак-
сари ин растанињо то њанўз аз љони-
би тибби муосир њамчун доруворї
эътирофи худро наёфтааст. Тибќи
талаботи тибби муосир растании
шифобахш замоне мавриди истифо-
да ќарор мегирад, ки дар бораи тар-
киби химиявии он маълумот мављуд
бошад. Мањз аз рўи таркиби химиявї
самти истифодашавии саноатии ра-
станињо муайян карда мешавад. Би-
нобар набудани маълумот оиди тар-
киби химиявии аксари набототи му-
фиди Тољикистон аз истењсолот дур
монда, талаф меёбад. Омўзиши хи-
миявии набототи кишвар метавонад
ин норасоиро бартараф намуда, ба
иќтисодиёти љомеа як такони мусби-
ро ба миён оварад.

Растании  лифток - A. vitifolia
(Boiss.) Planch. намунаи набототе ба
њисоб меравад, ки дар бораи тарки-
би химиявиаш маълумотњои ќонеъ-
кунанда мављуд нест. Ба ѓайр аз на-
будани маълумотњои сањењ чуноне
ки илми муосир маълум намудааст,
як навъи растанї вобаста ба мањал-
ле, ки афзоишу инкишоф меёбад,
метавонад таркиби гуногун дошта
бошад.

Њамаи ин гуфтањоро ба инобат
гирифта омўзиши меваи растании
лифток - A. vitifolia (Boiss.) Planch.-
ро њадафи тањќиќи худ ќарор дода-
ем. Яке аз пањлўњои кори илмї дар
ин мавзўъ дарёфт ва идентификат-
сияи моддањои фаъоли биологии
таркиби лифток - A. vitifolia (Boiss.)
Planch. ба њисоб меравад.

Барои амалї намудани ин маќ-
сад як миќдори муайяни маводи тањ-
ќиќшавандаро гирифта, тавассути
њалќунандаи органикї экстраксия
намудем. Экстракти тайёркардашу-
да консентронида карда шуд.

Барои муайян кардани каротино-
идњо якчанд усулњо маълум аст [4-
7].  Аз усулњои маълум усули хрома-
тографиро интихоб намудем, зеро
ин усул аз љињати технологї начан-
дон душвор ва иљрои он лавозимот
ва маводњои бисёрро талаб наме-
намояд [8]. Ба ѓайр аз ин усули хро-
матографї дар раванди идентифи-
катсия низ ќулай мебошад. Тариќаи
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меваи Amplelopsis vitifolia
(Boiss.) Planch., экстраксия, хро-
матографияи тунукќабат, ка-
ротиноидњо.

Полиморфизми
сперматогенези кирми
реша (Agrotis segetum
Schiff.)

Дар маќола  полиморфизми
сперматогенези кирми  реша
(Agrotis segetum Schiff.) дар дав-
раи метаморфоз ба таври ќиёсї
омўхта шудааст. Нишон дода шу-
дааст, ки дар синни 5-уми кирми-
на миќдори сперматоситњои тарти-
би I меафзояд, ки ба давраи мей-
ози I мувофиќ меояд. Систањои
ояндаи эупиренї аз синни 4-ум
њосил мешаванд. Cперматидањои
апирении ин давра аз спермати-
дањои эупиренї бо мављуд буда-
ни ядроњои ѓайритипї ва структу-
рањои њубобчашакл фарќ меку-
нанд. Дифференсировкаи ѓадуди
љинсї њанўз дар синни 2-юм оѓоз
меёбад. Дар ѓадуди љинсии кирми
реша дар давраи сперматогенез
ќариб миќдори баробари сперма-
тозоидњои апиренї ва эупиренї
њосил мешаванд. Дар давраи зоча
бошад аз сперматидањо сар кар-
да то сперматозоидњои апиренї ва
эупиренї мушоњида мешавад.

Polimorphism
spermatogenesis of the
turnip moth (Agrotis
segetum Schiff.)
  The comparative analysis of
polymorphism of spermatogenesis of
turnip moth in the stage of
metamorphosis is shown in this
article.  It is demonstrated that in the
5th instar  of a larvae the number of
first order spermatocytes  increases
that coincides with the stage of
meiosis I. Apyrene  spermatids differ
from eupyrene spermatids by having
non-typical nuclei and vesicular
structures. Future eupyrene cysts are
formed in the 4th instar. Differentiation
of a sexual gland begins already in the
second larvae instar. Almost equal
amount of apyrene and eupyrene
spermatozoa is formed in the sexual
gland of the turnip moth during
spermatogenesis. Start ing from
spermatids up to apyrene and
eupyrene spermatozoa are observed
in the stage of pupa.

KEY WORDS:  turnip moth,
spermatogenesis, spermatogonia,
spermatocyte, spermatid, apyrene and
eupyrene spermatozoa
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хроматографии интихобшуда, мута-
аллиќи тањлили хроматографии ту-
нукќабат аст.

Дар рафти тањлил људошавии ка-
ротиноидњоро дар рўи силуфол му-
шоњида намудан мумкин аст. Саба-
би ошкоршавии онњо дар он аст, ки
ин гурўњи пайвастагињои табиї мод-
дањои рангинанд. Пас аз тањлили
хроматографї рахњои рўи хроматог-
раммаро бурида гирифтем ва сор-
бенти каротиноиддоштаро аз плас-
тинка људо карда, онро экстраксия
карда гирифтем.

Барои идентификатсиякунонї
эталонњоро истифода намуда, онњо-
ро аз рўи параметрњои физикиашон
ошкор ва маълум намудем.

Ќ ИСМИ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЇ:
Барои људо намудани каротино-

идњо аз меваи лифток - A. vitifolia
(Boiss.) Planch.  ба миќдори 20 г   0.1
г гирифта шуд. Маводи тањќиќшаван-
даро тавассути осиёбчаи махсус май-
да намуда, онро ба халтачаи аз ма-
тоъи пахтагини дўхташуда гузарони-
дем. Халтачаро ба дохили асбоби
Сокслет љойгир карда, бо истифода
аз атсетони нейтралкардашуда (ат-
сетон бо карбонати натрий нейтрал
карда шудааст) дар њаммоми обї
онро муддати 4 соат эктраксия наму-
дем.

Баъди њосил кардани экстракти
атсетонї онро бо ќифи Бюхнер по-
лоида гирифтем. Экстракти њосил-
кардашударо ба ќифи људокунак гу-
заронида, ба болояш 50 мл эфири
петролейї илова намуда, онро экст-
раксияи хунук кардем. Пас аз иљрои
ин амал каротиноидњои таркиби эк-
стракти атсетонї ба сатњи эфири пет-
ролейї мегузарад. Экстракти петро-
лейиро тавассути ќифи људокунак
људо карда гирифтем ва онро бо ро-
тори бухоркунанда консентронида
намудем. Баъди иљрои ин амал
њаљми экстракти эфирї ба 2 мл баро-
бар шуд.

Аз ин њаљми экстракт ба миќдори
0.1 мл гирифта, онро тариќи тасмавї

ба хати "старт"-и хроматограмма гу-
заронидем. Барои иљрои ин амал аз
пластинкањои "силуфол" UV 254 ис-
тифода карда шуд. Чунин тањлилро
то ба охир расонидани њаљми экст-
ракти тањќиќшаванда идома додем.
Сипас хроматограммањоро ба каме-
раи хроматографие, ки дар он систе-
маи эфири петролейї-бензол-мета-
нол бо таносубияти  (60:15:4) гириф-
та шудааст љойгир намудем.

Дар хроматограмма ду компонен-
тро бо коэффисиентњои таќсимша-
вии (R

f
) зайл маълум намудем: I

(R
f
=0.73); II (R

f
=0.52). Мавќеъњои љой-

гиршудаи компонентро тавассути
нештар харошида онро чун намунаи
усули  8  људо карда гирифтем. Миќ-
дори моддањои људокардашуда аз
моддаи I-ум (R

f
=0.73) 0.03 г ва мод-

даи II-юм (R
f
=0.52) 0.051 г-ро ташкил

кард. Моддањои људокардашуда
њолати кристаллиро доштанд. Њаро-
рати гудозиши ин компонентњоро бо

асбоби Боэтсус муайян намудем
(љадвали 1). Тозагии компонентњо бо
усули хроматографияи тунукќабат
муайян карда шуд.

Барои идентификатсияи компо-
нентњои људокардашуда хосияти
фурўбарии онњоро дар дарозии ма-
вљи ба табиати каротиноидњо муво-
фиќ дар мувофиќа бо адабиёти  3
муайян карда шуд. Барои иљрои ин
амал асбоби спектрофотометри та-
мѓаи Ломо-26-ро истифода кардем,
натиљањои гирифташуда дар љадва-
ли 1 пешнињод карда шудааст.

Аз натиљањои гирифташуда маъ-
лум карда шуд, ки ин компонентњо I- -
каротин ва II-ликоптин мебошад.

Ин пайвастагињо бори нахуст аз
таркиби меваи лифток - A. vitifolia
(Boiss.) Planch. људо карда шудааст.

Њалкунанда Фурўбарии максималї , нм 
Моддаи I Rf = 0.73, tгуд. 181-1820С 

Гидрогенсулфид  520.0 485.0 450.0 
Хлороформ 497.0 466.0 - 

Бензин 483.5 451.5 425.5 
Гексан 481.5 451.0 - 

Моддаи II Rf = 0.52, tгуд. 170-1750С 
Гидрогенсулфид  548.0 507.5 477.0 

Бензин 506.5 480.0 447.5 
Хлороформ 517.5 479.5 452.5 
Гексан 523.0 492.5 461.0 

Љадвали 1
Спектрњои фурубарии максималии компонетњои људокардашуда

Research and identification of biologically active
substances in the composition of fruit of a Ampelopsis
vitifolia (Boiss.) Planch.

In the research biologically active substances in the composition of fruit of
Ampelopsis vitifolia (Boiss.) Planch. were analyzed. These components were
extracted by means of thin-layer chromatography and were analyzed by physical
and chemical means. It is for the first time that biologically active substances like
-carotene and licoptin were extracted from the fruit of Ampelopsis vitifolia (Boiss.)
Planch. and analyzed.

KEY WORDS: Amplelopsis vitifolia (Boiss.) Planch fruit, extraction, thin-layer
chromatography, carotenoids.

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

В данной работе рассматриваются биологические активные компонен-
ты плодов  Amplelopsis vitifolia (Boiss.) Planch. Эти компоненты выделены
методом тонкослойной хроматографии и подвергались исследованию фи-
зико-химическим методом анализа. Впервые из состава плодов A. vitifolia
(Boiss.) Planch. выделяли и идентифицировали биологические активные
вещества такие как  -каротин и ликоптин.

Исследования и идентификация биологических
активных веществ состава плодов виноградовник
виноградолистный - Amplelopsis vitifolia (Boiss.) Planch.
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Баланд бардоштани мањсулнокии
ширии говњо ва бењтар намудани сифати
шир, бе пешгирї ва табобати илтињоби
синаи модаговњо имконопазир аст. Ин бе-
морињо дар њамаи хољагињои чорводории
Љумњурии Тољикистон байни зотњои гуно-
гуни говњо васеъ пањн гашта мебошад.
Ин ё он намуди илтињоби сина аз 15 то
25% ва бо баъзе маълумотњо то 43%-и
саршумори умумиро фаро мегирад.

Зарари иќтисодї аз илтињоби сина
хело бузург мебошад. Ин аз сабаби кам-
шавии миќдори шир њам дар давраи бе-
морї ва њам баъди он, паст шудани си-
фати шир, инчунин аз 7 то 9%-и онњо бо
сабаби атрофия ва кўршавии чочњо дар
оянда аз њисоб соќит мешаванд, боис ме-
гардад. Навзодњое, ки аз шири говњои бе-
мории илтињоби ѓадуди сина дошта, хўро-
нида мешаванд, аз ќадкашиву инкишоф
мемонанд, бисёртар бемор мешаванд ва
мемиранд.

Аз ин рў бемулоњиза бояд дарк на-
муд, ки яке аз масъалањои муњим дар
чорводории ширї ин тартиб додани бар-
номаи маљмўї оиди солимгардонии њай-
воноти калони шохдор аз илтињоби сина
мебошад. Яке аз таркиботи асосии ин чо-
рабинї табобат бо маводњои кимиёї ва
пешгирии илтињоби сина аст. Бо ин маќ-
сад дар њоли њозир усулњо ва маводњои
доругии гуногун барои табобат ва пешги-
рии илтињоби сина пешнињод ва истифо-
да бурда мешавад. Ин маводњои дору-
ворї дар шаклњои гуногун ва дорои мод-
дањои зиддимикробї (антибиотикњо, сул-
фаниламидњо, нитрофуранњо ва ѓайра)
мутаносибии алоњида дошта, пешнињод
гаштаанд.

Бо вуљуди ин, доман пањн кардани
илтињоби сина байни говњо (аз он љумла
говњои сершир) диќќати мутахассисон-
ро ба мукаммалгардонии табобат ва пеш-
гирии илтињоби сина бештар љалб мегар-
донад. Ѓайр аз он, њамаи усулњо ва ма-
водњо асосан ба табобати илтињоби сина

УДК - 618.19.615.857

Фоиданокии лактовит њангоми табобати
илтињоби синаи говњо дар давраи
беширшавї
ИДИЕВ Ќ.У., дотсент
ТУРДИЕВ Ш.А., дотсент
-Донишгоњи аграрии Тољикистон
ба номи Ш. Шоњтемур

КАЛИМАЊОИ АСОСЇ:

илтињоби сина, зиддимик-
робї, лактовит, мастисан,
стрептомитсин.

дар давраи ширдињї равона карда шуда-
анд, ба илтињоби синаи говњои дар дав-
раи хушккунї ќарордошта диќќати лози-
ма дода нашудааст.

Вобаста ба њамин маќсади омўзиши
мо ба таъсири фоидабахшии маводи
"лактовит" (озмоишгоњи микробиотехно-
логияи ДАТ) њангоми илтињиби ѓадуди
синаи говњои дар давраи хушккунї ќарор
дошта равона карда шудааст.

Тадќиќоти мавод дар давраи аз моњи
ноябри соли 2008 то апрели соли 2010
дар хољагии таълимию таљрибавии ДАТ
"Њисор" ва хољагии дењќонии К.Маркси
ноњияи Њисор гузаронида шуд. Омўзиши
фоидабахшии табобатии мавод дар 70
сар говњои дар давраи хушккунї ба бе-
мории илтињоби синаи шакли бенишонаи
сарирї, зардобї ва назлавї ќарор дош-
та, анљом дода шуд.

Говњо пеш аз саршавии давраи хуш-
ккунї ва сипас баъд аз 10-15 рўзи над-
ўшидан бо ёрии мањлули 2% - и масти-
дин барои ташхиси илтињоби ѓадуди ширї
муоина карда шуданд. Њангоми пайдо-
шавии суюќии ѓавси рангаш нофармони
тира ё бунафшранг натиља мусбї њисоб
карда шуд.

Илтињоби зардобї ва назлавиро аз
рўи нишонањои саририи зерин тафриќа
кардан лозим аст: њиссаи осебдида
њаљман калон ва сахт аст, сурхшавии
пўсти сина, баландшавии њарорати ма-
њаллї, дардмандї ва тарашшуњоти об-
монанд (њангоми илтињоби зардобї), ва-
рами чоч, сахтшавии асоси сина ва хо-
риљшавии лахтаю поѓањои казеинї (њан-
гоми илтињоби назлавї).

Лактовит баъди пешакї озод намуда-
ни њиссаи беморшуда аз тарашшуњот ба
дохили чоч равон карда мешавад. Баъди
равонкунии лактовит молиши мулоими
њиссаи зарардидаи синаро гузаронидан
лозим аст. Натиљаи табобатро баъди 14
рўзи равонкунии  охирини мавод бо на-
зардошти муоинаи саририи чорво бањо
медињем. Чорвоњои бе нишонањои сари-
рии касал, инчунин натиљаи такшиншавии
манфї дошта, бо мањлули 2% - и масти-
дин солим њисобида мешаванд.

Барои муайян кардани фоиданокии
лактовит дар муќоиса "Мастисан А" ва
"Стрептомитсин" истифода бурда шуд.
Мастисан А ба миќдори 5,0 мл 2 мароти-
багї  дар як шабонарўз ба њиссаи осебди-
даи сина то сињатшавї ба воситаи нойи
чочї равон карда шуд. Стрептомитсин

бошад чун ќоида 500 њазор ВТ як маротиб
дар як шабонарўз истифода бурда шуд.

Дар натиљаи тадќиќот муайян карда
шуд, ки барои гузаронидани табобати
чорвои бемор бо лактовит 1-3 маротиба
равонкунї ба миќдори 1 сўзандору (10
мл) дар мўњлати 12 соат кифоя мебо-
шад. Мастисанро бошад 4-8 маротиба ва
Стрептомитсин 10 маротиба равонкунї
лозим мебошад (наќшаи 1).

Фоиданокии табобатии лактовит дар
илтињоби ѓадуди синаи шакли бенишо-
нагї ва зардобї 100%, назлавї бошад
91% - ро ташкил дод (аз 11 сар 10 сар
чорво сињат шуд).

Њангоми муоинаи хуни чорвои касал
зиёдшавии миќдори гаммаглобулинњо,
лейкоситњо, эозинофилњо ва нейтрофи-
лњои ядрои чубчашакл, камшавии миќ-
дори албуминњо ва нейтрофилњои ядрои
буѓумдор мушоњида карда шуд.

Аломатњои сињатшавии гови гириф-
тори бемории илтињоби сина чунин ме-
бошад: бењтаршавии њолати умумии чор-
во, барќароршавии иштињо, рафъ гаш-
тани сурхшавї ва варами пусти синаю
чоч, хурдшавии њаљми он, инчунин ба
шакли пештарааш барќарор шудани њис-
саи иллатёфтаи сина, гумшудани дард-
мандї ва њарорати мавзеї. Дар хун њам-
маи нишонањои гемотологї то дараљаи
физиологї барќарор мешаванд.

Зуњуроти иловагї дар физиология ва
рафтори чорво, њангоми равонкунии ма-
води доруворї ба ќайд гирифта нашуд.

Лактовит маводи самарабахш њанго-
ми табобати илтињоби синаи говњо дар
давраи хушккунї буда ва бо муќоиса аз
маводњои анъанавии дар табобат исти-
фодашаванда бењтар мебошад.

Илтињоби  ѓ адуд и  ш ирї  
Бениш она гї  Зардобї  Н азлавї  

М аводи  
доруво рї  
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Лактови т 9 1 ,3 9  1 00  1 3 2 ,2  1 3 10 0  1 1 2 ,5 1 0 9 1 

Мастис ан  А  7 4 ,4 6  8 5 ,71  9  5 ,5  8  
8 8 ,
9  7  7 ,4 5  71 ,42  

Стреп томитсин - -  -  - 8  10  6  75  6  10  4  6 6 ,7 

 

Самаранокии лактовит њангоми табобати илтињоби синаи говњо
дар давраи беширшавї.

The effectiveness of lactovit
during mastitis in drying period
of cattle

In the article the issue of searching
ways to treat cattle mastitis is studied.
It is based on using economically
effective preparation lactovit which is
made by our scientists. Lactovit is an
effective preparation during treatment
mastit is in drying period of cattle
compare with other tradit ional
preparations.

KEY WORDS: mastitis, antimicrobic,
lactovit, mastisan, streptomycin

АNNOTATION

АННОТАЦИЯ
Эффективность лактовита
при лечения мастита коров в
сухостойном периоде

  В данной статье рассматрива-
ется проблема поиска путей лечения
мастита коров на основе применения
разработанных отечественными уче-
ными препарата лактовита. Лакто-
вит является эффективным препара-
том при лечении мастита коров в су-
хостойном периоде по сравнению с
традиционными препаратами.
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МЕХАНИКОНИИ КИШОВАРЗЇ

МЕХАНИЗАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Разработка планетарных синус-
ных механизмов привода опрыски-
вателей и чеканочных машин явля-
ется важной задачей в области тео-
рия сельскохозяйственной машино-
строения.

Использование планетарных си-
нусных механизм позволяет увеличить
число витков хлопчатника, тем самым
увеличить урожайность с одного гек-
тара за счет опрыскивания и чеканки.

Разработка относится к сельско-
хозяйственному машиностроению и
может быть использована в качестве
привода ножей режущих аппаратов
чеканочных машин с одновремен-
ным внесением ядохимикатов для
борьбы с сельскохозяйственными
вредителями.

Прототипом является синусный
механизм, содержащий кривошип,
ползун, кулису со штоком и стойку
[1,2,3].

Недостатками являются отсут-
ствия в механизме направляющей,
сателлита и солнечного колеса, и
насоса, с целью привода роторных
режущих аппаратов и привода насо-
са со штоком.

Для усовершенствования прото-
типа и устранения, имеющихся в нем
недостатков разработан планетар-
но-синусный механизм.

Заявляемое изобретение пояс-
няется прилагаемой фигурой и изоб-
ражено в рис 1. в виде кинематичес-
кой схемы, где, X и Y - оси координат,
r - радиус сателлита, S1 - ход ползу-
на, S2 - ход ползуна с направляющей
и φ1 - угол поворота кривошипа.

На рис.1. приведена динамичес-
кая  схема  планетарно синусного
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Механизм состоит из кривошипа
1, ползуна 2, кулисы 3 со штоком 4
насоса 9, направляющей 5, сателли-
та 6, солнечного колеса 7, стойки 8,
насоса 9, шарниров А, В и О. Криво-
шип 1 шарнирно (О и А) соединен
одним концом со стойкой 8 и другим
- с ползуном 2, расположенным в
кулисе 3. Ползун 2 посредством на-
правляющей 5 шарнирно соединен
с центром В сателлита 6, который
перекатывается по солнечному ко-
лесу 7. Кулиса 3 соединена со што-
ком 4 насоса 9.

Принцип работы механизма зак-
лючается в следующем: при враще-
нии кривошипа 1, ползун 2 совмест-
но с направляющей 5 совершает воз-
вратно-поступательное движение по
вертикали (по оси Y) и сателлит 6
шарнирно соединенный с направля-
ющей 5 перекатывается по солнеч-
ному колесу 7, шток 4 насоса 9, со-
единенный с кулисой 3, совершает
поступательное движение по оси X.
При этом расстояния S1 и S2 меня-
ются в зависимости от вращения кри-
вошипа, что позволяет добиваться
переменных скоростных характери-
стик центра сателлитного колеса В.

Дальнейшие развитие разработ-
ки для устранения недостатков, име-

Рис1.

ющихся в аналогах и повышения на-
дежности и производительности
машин.

Для достижения указанной цели
создан двойной синусный механизм
с двойным насосом, состоящий из
кривошипов 1 и 2, шарнирно соеди-
няющих центр вращения О с двухпол-
зунным кулисным механизмом, со-
держащим ползуны 3,4 и направля-
ющие 5 и 6, расположенных в полос-
ти кулисы 7. Направляющие 5 и 6
шарнирно соединены соответствен-
но с сателлитами 8 и 9, которые пе-
рекатываются по солнечному коле-
су 10. К кулисе 7 жестко присоедине-
ны штоки 11 насосов 12 со стойками
(корпусами) 13.

Техническое решение поясняется
прилагаемым чертежом, где изобра-
жена принципиальная схема устрой-
ства, где φ1  и φ2  - углы поворота соот-т-
ветственно кривошипов 1 и 2 (рис.2).

Механизм работает следующим
образом: при вращении кривошипов
1 и 2, ползуны 3 и 4 совместно с на-
правляющими 5 и 6 совершают воз-
вратно-поступательные  движения
внутри кулисы 7. При этом сателли-
ты 8 и 9 перекатываются по солнеч-
ному колесу 10. Т.к. штоки 11 насо-
сов 12 жестко прикреплены к кулисе
7, они совершают возвратно-посту-
пательные движения, и насосы 12
выполняют полезную работу (напри-
мер , опрыскивают ядохимикаты в
стебли хлопчатника).

Рабочими органами являются
сателлиты 8,9, одновременно явля-
ющимися режущими аппаратами
чеканочных машин и насосы 12,
предназначенные  для  внесения
ядохимикатов.

В связи с этим, разработаный и
созданный  двухкулисный планетар-
но- синусный механизм  является
важной в области сельскохозяй-
ственного   машиностроения.

Предложенный двухкулисный
планетарно- синусный механизм со-
держит корпус для солнечного коле-
са, взаимодействующие с ним сател-
литы (два сателлита), два кривоши-
па, два ползуна, два кулиса, два на-
правляющей, два штока насоса, два
насоса и стойки. Сателлиты одно-
временно являются  роторным ре-
жущим аппаратом чеканочных ма-
шин, насосы также выполняют полез-
ную работу, предназначены для вне-
сения ядохимикатов.
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Устройство (рис.3) состоит из кри-
вошипов 1,2, ползунов 3,4, кулис 5,6,
направляющих 7,8, сателлитов 9,10,
солнечное колеса 11, штоки 12,13,
насосов 14,15 и стойки (корпуса) 16.

Механизм работает следующим
образом: при вращении кривошипов
в 1,2, ползуны 3,4 совместно с на-
правляющими 7,8 совершают воз-
вратно поступательное  движения
внутри кулисы 5,6 и одновременно
совершают поступательное движе-
ния штоки 12,13 и насоси 14,15.

При этом сателлиты 9,10, пере-
катываются по солнечному колесу 11,
так как штоки насосов 12, 13 -14,15
жестко закреплены на кулисах 5,6 то
совершают возвратно поступатель-
ное движения штоков 12, 13 и насо-
сы 14, 15 выполняют полезную ра-
боту, т.е. опрыскивают ядохимикаты
в стеблей хлопчатника. Следует от-
метить, что сателлиты 9,10 и насосы
14,15 являются рабочими органами.

Преимущество предложенного
механизма включает в следующем:
 позволит, получат переменные ско-
ростные характеристики требуемого
для технологического процесса;
 дополнительно установлены двух-
кулисный пары (ползун направляю-
щая и   сателлиты) и двухнасосов со
штоками;
 изменение конструкции механиз-
ма позволяет, увеличит ширину зах-
вата чеканочных машин и опрыски-
вателей.

Обозначим О1А1=R радиус веду-
щего звена, АВ=l длина направляю-
щей, АД=l1 длина ползуна, ВР=r ра-
диус сателлита колеса, R=О2Р.

Передаточное отношение между
сателлитом и ведущим звеном равно: 

1/ωωcciU = ,         (1)
где cω , 1ω  соответственно угло-

вые скорости  сателлита и ведущего
звена, тогда

 1
1* −= ϕϕω &&cc ,    (2)

Угловая скорость ведущих звена
и сателлита равны:

Рис 2.

Рис. 3. Кинематическая схема пла-
нетарного привода синусного меха-
низма с двойным сателлитом.

RA /11 ϑϕω == & , rBcc /ϑϕω == &  , (3)
где Aϑ , Bϑ  соответственно линей-

ные скорости ведущего звена и са-
теллитного колеса.

Уравнение 2. с учетом 3. имеет вид:

           ABci RrU ϑϑ1−= ,               (4)
Уравнение точки А и В в коорди-

натной форме

1cos
1

ϑRX
A
= , ϕcos

1
RX

B
= ,    

1sin
1

ϕRY
A
= ,  lRY

B
+= ϕsin

1
, 
   (5)

Линейная скорость в виде проек-
ции по осям координат:

11 sin
1

ϕϕ&& RX
A

−= ,  11 sin
1

ϕϕ&& RX
B

−= ,   

11 *cos
1

ϕϕ && RY
A
= ,  11 cos

1
ϕϕ&& RY

B
= ,  

    (6)

Уравнение 4. с учетом 6 равно:

          ( ) 1
11

1 −−= ϕϕ && RRRrUci ,            (7)

Окончательно уравнение будет:

                    1−= RrUci ,                          (8)
Исследуемый механизм  может

использоваться в качестве привода
рабочих органов чеканочных машин.
Работоспособность  привода ножей
чеканочных машин характеризуется,
в основном активностью их ножей.
Целью конструирования новых при-
водных механизмов является повы-
шение эффективности и увеличения
производительности чеканочных
аппаратов при срезании верхушек
хлопчатника.

Динамическая схема исследуемо-
го класса приводного механизма при
видена на рисунке 4, параметры кото-
рого равны: О1А1=О1А2=R1 - радиус ве-
дущего звена (кривошипа) 1,
В1Р1=В2Р2=r - радиус сателлита 5,
l1=А1В1=А2В2 - длина ползунов 7,
 t,1 ωϕ =  - угол поворота ведущего зве-
на 1 и R=О1Р1=О2Р2 - расстояние ли-
нии касания сателлита и солнечного
колеса до оси вращения кривошипа Оr.

Кинетическая энергия механиз-
ма согласно  рисунку 4, равна
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После некоторых преобразований:
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Кинетическая энергия звена при-
ведена

            2
15,0 ϕ&прJT = ,                       (13)

Используя уравнения Лагранжа
II рода, определим уравнение дви-
жения механизма:
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Левая часть
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Обобщенную силу определим из
расчета только из F
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Уравнения движения равно:
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Решение  уравнения  движения
приводного механизма чеканочных
машин позволяет использовать его
при проектировании приводных ме-
ханизмов ножей этих машин.

Исследования динамических ха-
рактеристик планетарных синусных
механизмов привода опрыскивате-
лей (борьба сельхозвредителей) и
чеканочных машин является одним
из основных проблем проектирова-
ния сельскохозяйственном машино-
строении.

(9)

(10)

(11)

(15)
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Рис. 4. Динамическая схема плане-
тарного привода синусного меха-
низма с двойным сателлитом.
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АННОТАТСИЯ

Механизмњои сайёравию
синусавии ба
њаракатдароварандаи
зањрмоепош ва
мошинњои чеканкакунак

Механизми сайёравию - синусї
пешнињод барои ба њаракат даровар-
дани олотњои кори мошинњои хоља-
гии ќишлоќ пешнињодкарда шудааст,
кинематикаи ин механизмњо оварда
шудааст. Муодилаи њаракати меха-
низм дорои ду сателлита бо намуди
Лагранж тартиби II оварда шудааст.

Республика Таджикистан являет-
ся горной страной и по своему гид-
роэнергопотенциалу (около 530
млрд.кВт*ч) занимает одно из веду-
щих мест среди республик Цент-
ральной Азии. В настоящее время
производства электроэнергии со-
ставляет  около 19 млрд.кВт*ч в год,
что примерно 5%  от потенциала.

В последнее время республика
испытывает дефицит электроэнер-
гии в связи с достаточно активным
ростом энергопотребления агропро-
мышленного комплекса (АПК) и про-
мышленности и высокой изношен-
ностью существующих гидро-тепло-
электростанций. Наиболее  остро
проблема проявляется в  зимне-ве-
сенние месяцы, когда из-за холодов
и снижения уровня воды на плоти-
нах возникают перегрузки энергоси-
стемы.

Нагрузки выравниваются путем
отключения объектов  сельскохо-
зяйственного и промышленного на-
значения, а также вводом ограни-
чений на подачу электроэнергии по-
требителям, в том числе и населе-
нию.  Качество вырабатываемой
электроэнергии в этот период нахо-
дится на низком уровне, в сельской
местности фазное напряжение сни-
жается до 150 В.

Перечисленные проблемы в зна-
чительной мере решатся при реа-
лизации президентской программы
по вводу в эксплуатацию строящих-
ся малых и мини-ГЭС. К малой энер-
гетике, согласно мировой практики,
относятся энергетические установ-
ки для выработки электрической
энергии единичной мощностью до 10
МВт и теплогенерирующие установ-
ки производительностью до 5 Гкал/
ч.

Дефицит электроэнергии, повы-
шение цен  на традиционные энер-
гоносители  настойчиво ставят зада-
чу энергосбережения и энергообес-
печения различных объектов сель-
ского хозяйства с использованием

УДК 663.915. 8

Повышение уровня энергообеспечения
дехканских (фермерских) хозяйств
Республики Таджикистан
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Таджикский аграрный университет

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) [1]. Использование ВИЭ  наи-
более удачно сочетается с энергети-
ческими потребностями объектов
сельского хозяйства, характеризую-
щихся  малой мощностью и террито-
риальной рассредоточенностью.

В сельской местности при отсут-
ствии централизованного электро-
снабжения, в основном использует-
ся  дизельные  электростанции
(ДЭС). Себестоимость 1 кВт*ч элек-
троэнергии, произведенной при по-
мощи  ДЭС достигает до 1 сомони.

В настоящее время в Российской
Федерации широко внедряются ав-
тономные ветроагрегаты (ВА) и вет-
родизельные комплексы (ВДК), где
используется один или несколько
ВА, мощностью 15 - 30 кВт (ЗАО "Вет-
роэнергетическая компания"). Сле-
дует отметить, что ВА  нормально
функционирует при  среднегодовой
скорости  ветра не менее 6 - 7 м/сек.

Другим перспективным  для на-
шей республики возобновляемым
источником энергии является  мик-
ро-ГЭС, использующий потенциал
водостока горных речек. Например,
микро-ГЭС, укомплектованный ра-
диально-осевой турбиной (Н = 40 м.
и  Q = 0.1 м3/сек.) и асинхронным дви-
гателем в качестве генератора, мощ-
ностью 30 кВт, который установлен с
участием авторов в Гиссарском рай-
оне (к. Арджинак), работает с 1992
года.

Практика эксплуатации различ-
ных видов по конструктивному ис-
полнению микро-ГЭС  показывает,
что они являются малоконцентриро-
ванными источниками энергии, не
вносящие в природную среду серь-
езных изменений, поэтому они мо-
гут считаться экологически чистыми
установками [2].

Примером использования ВИЭ
на основе ВДК или микро-ГЭС (на-
пример, мощностью 25…35 кВт) мо-
жет служить  проект мини ?произ-
водственного цеха дехканского (фер-
мерского) хозяйства по производству
муки (потребляемая - мощность  7
кВт), макаронных изделий (3 кВт) и
индукционных сушильных установок
(5 кВт) для сушки фруктов, овощей и
лекарственных трав. Оставшаяся
мощность  достаточна для нужд ос-
вещения 60 сельских семей (по 250-
300 Вт  на семью) [3].

Основным препятствием для ши-
рокого использования ВИЭ являет-
ся отсутствие инфраструктуры произ-
водства и эксплуатации их и необес-
печенностью квалифицированными

энергообеспечение, дехканские
хозяйства, ветеро-дизелные
комплексы, энергосбрежение,
ветроагрегаты
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кадрами по обслуживанию  совре-
менных ВИЭ на базе микропроцес-
сорной технике.

Для внедрения ВИЭ с целью по-
вышения уровня энергообеспечения
дехканских (фермерских) хозяйств в
Республике Таджикистан в сельских
территориях с конкретными природ-
но-климатическим  и географичес-
ким расположением объекта энер-
гопотребления, необходимы разра-
ботка и осуществление соответству-
ющей экономической политики, ре-
шения ряда научных, технологичес-
ких и организационных проблем.

Литература
1.Карпов В.Н., Беззубцева М.М., Вол-

ков В.С . Обеспечение безопасности
сельских регионов путем мониторинга
энергетических систем и совершен-
ствования технических средств. -СПб.6
СПбГАУ, 2009. -262 с.

2. Елистратов В.В. Использование
возобновляемой энергии /-СПб.:Изда-
тельство Политехн.Университета, 2009.
- 224 с.

3. Автоматическая установка непре-
рывного действия для сушки сельско-
хо-    зяйственных продуктов и лекар-
ственных растений. Патент РТ № TJ 24,
2006 г. Авторы:  Мадалиев А.,  Юлдашев
З.Ш. и др.

Для энергетики основное содер-
жание производственно-технологи-
ческого вида деятельности в совре-
менном представлении заключает-
ся в надежном энергообеспечении
всех энерготехнологических процес-
сов (ЭТП), необходимых для произ-
водства продукции [1]. Указанная
цель достигается выбором энергети-
ческого  оборудования по  макси-
мальной нагрузке, методике которо-
го и посвящено основное содержа-
ние образовательного процесса в
вузе. Однако переход производства
в рыночные условия вывел энерго-
емкость продукции (наряду с надеж-
ностью) в число определяющих кон-
курентоспособность. Это, в свою оче-
редь , предъявляет новые требова-
ния к подготовке специалистов. Они
заключаются в их способности управ-
лять системой энергообеспечения в
процессе производства продукции с
целью минимизации расхода энер-
гии.

В [1] описана методика опреде-
ления энергоемкости энергетичес-
ких процессов в любом элементе, в
основу, которой положен метод ко-
нечных отношений (МКО), делает
практически доступным инструмен-
тальное определение величины и
координат потерь  по энергетичес-
ким линиям. Включение ЭТП, нахо-
дящегося в конце линии, в число эле-
ментов, позволяет получать  значе-
ния абсолютных перерасходов энер-
гии и объективную численную оцен-
ку состояния энергетической систе-
мы потребителя в любой момент.
Это дает основание говорить о воз-
можности проведения объективно-
го технического (инструментального)
энергоаудита как в надзорных целях,
так и по заявке самого потребителя
с целью снижения неэффективного

использования энергии. Техничес-
кой основой такой возможности яв-
ляется информационно-измери-
тельная система (ИИС), во многом
подобная известным коммерческим
АСКУЭ, но отличающаяся принципи-
ально кратковременностью исполь-
зования и мотивацией. Основные
требования к ИИС заключаются в од-
новременной регистрации (в преде-
ле - непрерывной) значений энерге-
тических параметров на элементах
и специальном программном обес-
печении.

Универсальный многоканаль -
ный электронный регистратор, раз-
работанная в СПбГАУ, позволяет про-
водить измерения, регистрацию, ин-
дикации переменных физических
величин и необходимые вычисления
по определению относительной
энергоемкости ЭТП, а также может
быть использовано для автоматичес-
кого контроля и управления эффек-
тивностью энергопотребления пред-
приятий агропромышленного комп-
лекса, где необходимо многоканаль-
ное измерение, регистрация, конт-
роль и управления [2]. На рис. 1 при-
ведена структурная схема универ-
сального  многоканального  элект-
ронного регистратора.

Проведенные эксперименталь-
ные исследования при помощи ИИС
показали высокую  степень  ее на-
дежности.

Необходимо отметить, что вклю-
чение всех видов ЭТП в энергетичес-
кую оценку эффективности исполь-
зования энергии предполагает рас-
ширение обязанностей и ответствен-
ности энергетических служб, обус-
ловленных требованием энергосбе-
режения. Это, прежде всего, касает-
ся вспомогательных ЭТП и особен-
но ЭТП, обеспечивающих условия
жизнедеятельности, по оборудова-
нию которых на службу возложена
только эксплуатационная  ответ-
ственность . Основной производ-
ственный ЭТП также может нахо-
диться на ограниченной ответствен-
ности службы, обусловленной толь-
ко надежностью энергообеспече-
ния. Но оценку влияния технологии
на общую энергоемкость продукции
без специальных энергетических ис-
следований не дать . Совершенно
очевидно, что систематический тех-
нический энергоаудит будет давать
различные значения энергоемкос-
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Универсальный многоканальный
электронный регистратор для
определения относительной
энергоемкости продукции
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Санкт-Петербургский  государ-
ственный аграрный университет
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ЮЛДАШЕВ Р.З. - аспирант-
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им. Ш. Шотемур

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Баланд бардоштани
сатњи таъминкунии
хољагињои дењќонии
(фермерии) Љумњурии
Тољикистон бо энергия

Дар маќолаи мазкур баланд бар-
доштани сатњи таъминкунии хоља-
гињои дењќонї (фермерї), комплек-
си агросаноатї ва саноат аз саба-
би баландшавии нархи сўзишворї бо
роњи энергиясарфакунї ва истифо-
дабарии манбањои барќароршаван-
даи энергия дида баромада шуда-
аст. Истифодабарии комплексњои
шамолї-дизелї, ки аз як ва ё якчанд
агрегатњои шамолї иборат мебо-
шад, пешнињод шудааст.

Rise of the level of power
supply of dekhkan farms in
the Republic of Tajikistan

The power supply of dekhkan farms
in agroindustrial compalex and industry,
in the face of fuel prices boost, through
energy efficiency and uti lization of
renewable sources of energy was
reviewed. Utilization of the wind-diesel
complexes, which consist of one of
several wind aggregates are proposed

KEY WORDS: power supply, dekhkan
farms, wind-diesel complexes, energy
efficiency, wind aggregate

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
энергетика, энергоемкость,
система, универсальный,
продукция
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Рис. 1. Структурная схема универсального многоканального электронного регистратор: 1 - центральный процес-
сор; 2 - измерительный блок ввода аналоговых сигналов; 3 - блок вывода аналоговых сигналов; 4 - жидкокристаллический
цветной дисплей; 5 - устройства интерфейсное; 6 - устройства ввода-вывода цифровых сигналов; 7 - блок реле; 8 - источник
питания; 9 - компьютер; 10 - USB-модем; 11 - устройство хранения информации; 12 - фотоэлектрическая станция; 13 - датчики;
14 - пульта управления.

ти продукции не только в зависимо-
сти от ре-жимов загрузки оборудо-
вания и производительности техно-
логии, но и от времени суток, меся-
ца, сезона. Поэтому получению мак-
симального научно обоснованного
результата по  энергосбережению
должно предшествовать  глубокое
исследование системы энергообес-
печения.

Влияние снижения энергоемко-
сти на экономические  показатели
производства , например , доход-
ность  (прибыльность ) производ-
ства, очевидна. Попытка найти эту
связь, предпринятая в [3], привела
к  понятию  частной доходности
энергии, возрастающей при энерго-
сбережении. Есть основания пред-
полагать, что из всех факторов, со-
здающих полную  себестоимость
продукции, только энергия облада-
ет свойством увеличивать свою до-
ходность за счет внутрипроизвод-
ственных мер  по  энергосбереже-
нию, и обеспечивать  увеличение
общей доходности. При этом, как
уже указывалось, энергетическому
совершенствованию должны под-
вергаться все процессы, связан-
ные  с потребленной энергией, и
само  энергосбережение  должно
рассматриваться  как профессио-
нально  разработанный разносто-
ронний проект с оценкой эффек-
тивности инвестиций.

Universal multi-channel electronic recorder to determine
relative power capacity of production

The universal multi-channel electronic recorder to determine relative power
capacity of production is studied in the article. The authors of the article stated that
the universal multi-channel electronic recorder make it possible to measure and
record indications of changing physical quantities and required calculations on
determining relative power capacity. It can be used for automatic control and
managing effectiveness of power consumption in agro industrial complex
institutions as well.

KEY WORDS: Key words: power engineering, power capacity, system, universal
(multipurpose), production
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АННОТАТСИЯ

Барои муайян намудани энергоѓунчоиши нисбии мањсулот ченкунии
сарфи энергия дар даромад ва баромади элементи раванди энерготехно-
логї сохти регистратори универсалии бисьёрканалаи электронї пеш-
нињод шудааст.

Барои ба даст овардани натиљаи максималии дар илм асосшудаи энер-
госарфакуни бояд тадќиќоти чуќури системаи энерготаъминкунї бо ёрии
регистратори универсалии бисьёрканалаи электронї гузаронидан ло-
зим аст.

Регистратори универсалии бисьёрканалаи
электронї барои муайян намудани энергоѓунљоиши
нисбии мањсулот
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ИЌТИСОДИЁТ ДАР КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТЇ

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ECONOMICS IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

В условиях становления рыноч-
ных отношений устойчивое развитие
сельского хозяйства видит в эффек-
тивно действующей государственной
политике, способной на обеспече-
ние не только продовольственной
безопасности, но и решения эконо-
мических, социальных, экологичес-
ких проблем села путем существен-
ных изменений в содержании и са-
мых основах аграрной политики.

Несомненно такая политика тре-
бует проведения различных мер орга-
низационно-экономического, право-
вого, социально-экономического на-
правления соответствующей особен-
ностям рынка.

Только такой подход в условиях
рыночных отношений позволит рас-
ширить  возможности реализации
прогрессивных, обеспечивающих по-
вышение устойчивости производства,
экологически безопасных технико-
технологических решений, повыше-
ния значимости и роли сельской эко-
номики в развитии страны.

Наряду с организационным встра-
иванием экономических и соци-
альных мер по созданию сельского
хозяйства рыночного типа необходи-
мо включать решение и таких задач,
как комплексное развитие сельских
территорий на региональном (рес-
публика, область) и местном (пред-
приятие) уровнях.

Осуществление мер организаци-
онно-экономического и социального
характера позволит расширить воз-
можности реализации прогрессив-
ных, обеспечивающих повышение ус-
тойчивости производства, экологичес-
ки безопасных технико-технологичес-
ких решений.

Совокупность организационного-
экономических и социальных мер по
восстановлению агропромышленно-
го комплекса и переходу затем к его
устойчивому развитию должна вклю-

УДК 321.6.3. (575.3)

Концепция устойчивого развития
сельского хозяйства
МАДАМИНОВ А.А., профессор
-Таджикский аграрный университет
им. Ш. Шотемур

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
концепция, организацион-
ные формы, адаптация,
биологизация, экологизация

чать решения, осуществляемые на
региональном (республика, область)
и местном (предприятие) уровнях
(рис. 1).

Реформирование сельского хо-
зяйства исходя из опыта России, от-
мечает Н.Будюк, является особенно
актуальной проблемой, решение ко-
торой необходимо для обеспечения
продовольственной безопасности
страны, ибо социально-экономичес-
кая обстановка  на селе  остается
чрезвычайно сложной. К примеру, за
годы  аграрных преобразований в
стране объем валовой продукции во
всех категориях хозяйств сократил-
ся почти наполовину [1. 70 - 77.].

Заметим, что научных разрабо-
ток, посвященных проблемам устой-
чивого развития аграрной экономи-
ки было много. Об этом сказано ра-
нее в данной главе работы и по всей
методологической и практической
важности проблемы еще будет ска-
зано немало. Однако проблема ус-
тойчивого развития сельского хозяй-
ства не снята с повестки дня. Отста-
вание хозяйств друг от друга стано-
вится традицией. Так, согласно дан-
ным МСХ РТ только в 2008 году бо-
лее 60% хозяйств и отдельные хлоп-
косеющие районы республики хозяй-
ственный год завершили с больши-
ми убытками.

Все это свидетельствует о том,
что устойчивое функционирование
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Рис. 1. Совокупность мер, по обеспечению устойчивого развития сельско-
го хозяйства на региональном уровне

аграрного сектора республики воз-
можно при наличии системы соци-
ально-экономических факторов, а
именно: реформирования аграрных
отношений, качественного и количе-
ственного обновления материаль-
но-технической базы сельского хо-
зяйства, повышения квалификации
работников отрасли и обеспечения
их благополучия с решением эколо-
гических проблем, которые в мень-
шей степени являются изученными
и анализированными, ибо устойчи-
вость сельскохозяйственного произ-
водства в условиях территориально-
го разнообразия республики зависит
от многих обстоятельств. При отсут-
ствии хотя бы одного, а тем более
нескольких из них, его эффективное
(социально и экономически выгод-
ное) ведение невозможно.

Поэтому сельское хозяйство ус-
тойчивого типа может считать эф-
фективно функционирующей как ча-
сти национальной экономики лишь
при наличии других социально-эко-
номических факторов как для тео-
рии, так и практики объективно не-
обходимо.

Представляется, что такая стра-
тегия требует комплексного теорети-
ческого подхода, сочетание террито-
риальных проблем общереспубли-
канского значения и проблем разви-
тия определенных регионов.

Одним из первых примеров тако-
го подхода может стать "Концепция-
Модель  обеспечения  устойчивого
развития сельского хозяйства Тад-
жикистана" в условиях его террито-
риального разнообразия"1.  Эта Кон-
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цепция-Модель по идее должна кон-
солидировать  стратегии развития
горных, пригородных, долинных тер-
риторий Севера-Юга-Запада и Вос-
тока республики2.

Несомненно, осуществление вы-
шеназванной "Концепции-Модели"
требует серьезных изменений пра-
вовых, институциональных, экономи-
ческих и ряда других механизмов го-
сударственного регулирования и
межрегиональных отношений.

На наш взгляд одна из проблем -
незавершенность  выбора "новой"
научно-обоснованной системы веде-
ния сельского хозяйства "нового
типа", т.е. создания "разнотипного"
сельского хозяйства способного на
решения вопросов достижения про-
довольственной самообеспеченно-
сти самих зон, регионов и террито-
рий включая отдельно взятых хо-
зяйств. Ситуация такова, что совре-
менное состояние сельской эконо-
мики различных зон и регионов рес-
публики объективно требует разра-
ботки перспективных территориаль-
ных и регионально-зональных про-
блем их развития, что требует про-
блемы корректировки общереспуб-
ликанских, хозяйственных включая и
частных финансово-экономических
механизмов. Так, для осуществления
стратегии развития "горных районов"
чрезвычайно важно реформировать
использование финансового потен-
циала наиболее состоятельных ми-
нистерств, ведомств и комитетов
включая состоятельных совместных
предприятий, отечественных бизнес-
менов и успешных предпринимате-
лей и других ресурсных форм хозяй-
ства. Сейчас это основной первич-
ный источник  легального и неле-
гального вывоза капитала из респуб-
лики. Все это дает основание пола-
гать, что устойчивое развитие сельс-
кого хозяйства республики как часть
проблемы устойчивого развития её
национальной экономики возможно
только при устойчивом развитии всех
её регионов, зон и хозяйств в соблю-
дении необходимых межрегиональ-
ных, межхозяйственных и внутрихо-
зяйственных пропорций.

Понятие  пропорциональности
мы используем с одной целью, под-
черкнуть, что сегодня как никогда в
мирохозяйственных отношениях
стран и регионов особо важное мес-
то отводится вопросам взаимосвязи
экологии с сельским хозяйством .
Отсюда вытекает, что производство
экологически чистой продукции есть
не только суть и содержание совре-
менного сельского хозяйства, но и
мировой общественности. На совре-
менном этапе развития страны нуж-
на "новая" система ведения сельс-
кого хозяйства, которая учитывала
бы экономические, биологические,
экологические, технические и иные
факторы развития. По верному мне-
нию академика А.А. Никонова, науч-
ные  разработки которого  широко

используются в мировой практике
"это обусловлено тем, что сельское
хозяйство как биолого-производ-
ственно-экономическая суперсисте-
ма становится все сложнее и все
больше зависит от факторов, нахо-
дящихся  вне  сельского  хозяй-
ства".[4.с.390]. Далее учитывая осо-
бую роль человеческого фактора в
обеспечении устойчивого развития
сельского хозяйства он же подчер-
кивает, что за последние годы (т.е. в
условиях перехода к рыночным от-
ношениям подчеркнуто мною М.А.)
"неизмеримо выросла роль  соци-
ального фактора человека. За пос-
леднее десятилетие произошел от-
рыв человека от собственности, тес-
ной связи с землей, природой, ка-
кая была в прошлом у крестьянина,
не стало. Профессиональный трак-
торист в крупном хозяйстве уже не
совсем крестьянин. Далеко зашло
разделение труда. Назрела необхо-
димость восстановления утраченной
связи человека с природой, с зем-
лей. А земля ведь не только сред-
ство производства, но и нечто неиз-
меримо большее. И нельзя челове-
ку подрубить сук, на котором он си-
дит".

С данным определением совпа-
дает и оценка ученого экономиста
Лысенко Е.Г., который утверждает,
что "осуществление экологически ус-
тойчивого развития сельского хозяй-
ства возможно только на основе ком-
плексного  подхода  к  реализации
ряда важнейших факторов: биологи-
зация и экологизация интенсифика-
ционных процессов в отраслях сель-
ского хозяйства; дифференцирован-
ное использование природных, тех-
ногенных, трудовых и других ресур-
сов; конструирование высокопродук-
тивных и экологически устойчивых
агросистем и агроландшафтов, рас-
ширение исследований по управле-
нию адаптивными реакциями живых
организмов" [2. 81-84.].

Среди ученых-экономистов вне-

сших крупный вклад в решении про-
блемы устойчивости, следует, выде-
лит и такой факт как: "Господствую-
щая многие годы трансформативная
стратегия землепользования сопро-
вождалась  сокращением площади
лесов, интенсивной распашкой зе-
мель, нарастанием объемов хими-
зации, индустриализации земледе-
лия и животноводства с концентра-
цией скота на ограниченных терри-
ториях, деградацией пастбищ, заг-
рязнением и засолением почв и вод.
Все это привело к биологическому
обеднению сельскохозяйственных
территорий, подрыву устойчивости
экосистем, ускорению темпов сниже-
ния плодородия почв, аридизации и
опустыниванию территорий" [3. 10.].

Поэтому правильный учет эколо-
гических возможностей выгоден для
предприятия так как это позволяет
ему получать долговременный и ус-
тойчивый эффект за счет обоснован-
ной эксплуатации не ухудшающихся
по  качеству природных ресурсов.
Нарушение этих требований рано
или поздно негативно отразится на
микро-, мезо- и макроэкономике.

Подытоживая, можно  сказать ,
что адаптация сельскохозяйствен-
ных предприятий с позиции эконо-
мических, экологических и соци-
альных требований устойчивого раз-
вития должна стать нормой для со-
временного аграрного производства.
Все эти условия вполне совместимы
при разумном подходе. Адаптация
сельскохозяйственного производ-
ства к экологическим, экономичес-
ким и социальным факторам устой-
чивого развития, тесно взаимодей-
ствующим между собой, должна ба-
зироваться на использовании сле-
дующих принципов (рис. 2).

Реализация этих принципов на
практике будет способствовать осво-
ению ресурсосберегающих, малоот-
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Принципы адаптации с.-х. производства к экологическим, экономическим 
 и социальным факторам устойчивого развития 

Рис. 2. Основные принципы адаптации к экологическим, экономическим
и социальным факторам устойчивого развития

  1 В качестве предложений (М.А.).
 2 В качестве постановки (М.А.).
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ходных технологий, постепенному
переходу от открытых производ-
ственных систем со свободным вхо-
дом ресурсов, выходом отходов к си-
стемам закрытого типа с полной пе-
реработкой и утилизацией поступа-
ющих ресурсов и отходов, и прекра-
щением загрязнения окружающей
среды, а следовательно, созданием
устойчивости и сокращения природо-
емкости при минимизации затрат на
ликвидацию экологических послед-
ствий техногенного экономического
развития.

Основой устойчивости развития
сельского хозяйства является, преж-
де всего, повышение эффективнос-
ти земледелия, рациональное ис-
пользование земельных ресурсов.

Нарушение устойчивости, рас-
сматриваемой как способности при-
родной системы стремиться к неко-
торому равновесию, ведет к обостре-
нию экологической ситуации и сниже-
нию  экономических показателей.
Подтверждением являются результа-
ты последствий переходного перио-
да к рыночной экономике, происхо-
дящего с 1991 г. по настоящее время

Таким образом, основой устойчи-
вого развития сельского хозяйства
является обеспечение воспроизвод-
ственного контура на основе превы-
шения доходов над расходами.

Осуществление экологически ус-
тойчивого развития сельского хозяй-
ства возможно только на основе ком-
плексного  подхода  к  реализации
ряда важнейших факторов: биологи-
зация и экологизация интенсифика-
ционных процессов в отраслях сель-
ского хозяйства; дифференцирован-
ное использование природных, тех-
ногенных, трудовых и других ресур-
сов; конструирование высокопродук-
тивных и экологически устойчивых
агросистем и агроландшафтов; рас-
ширение исследований по управле-
нию адаптивными реакциями живых
организмов. Для финансового оздо-
ровления неплатежеспособных хо-
зяйств нужны лидеры, финансовые
ресурсы для приобретения удобре-
ний, семян, топлива, новой техники,
оборудования. На наш взгляд, эту
задачу может решить инвестор.

Объективные условия хозяйство-
вания делают актуальными разра-
ботку концепции финансовой устой-
чивости, совершенствование ее ре-
гуляторов. Для обеспечения финан-
совой устойчивости следует исполь-
зовать дифференцированные моде-
ли управления финансами с учетом
фаз воспроизводственного цикла:
подъема, депрессии, спада.

Концепция обеспечения устойчи-
вости связана со структурностью
проблемы и необходимостью ее раз-
работки по блокам: ценового и на-
логово-бюджетного регулирования,
кредитно-финансового механизма,
финансирования  инвестиционно-
инновационной деятельности, уп-

равления  издержками производ-
ства.

Важный фактор обеспечения ус-
тойчивости - регулирование цен на
продукцию и услуги топливно-энер-
гетического комплекса, стабилиза-
ция цен на промышленные средства
труда и введение моратория на их
повышение.

Таким образом, обеспечение ус-
тойчивости сельскохозяйственных
предприятий - комплексная пробле-
ма, решение которой предполагает
разработку междисциплинарных
методологических аспектов выбора
эффективной стратегии устойчивого,
динамического развития предприя-
тий, совершенствования функциони-
рования финансов, реализации кон-
цепции обеспечения  финансовой
устойчивости сельхозпредприятий и
ее структурных регуляторов - цено-
вого, налогово - бюджетного, финан-
сово-кредитного механизма, меха-
низма управления издержками про-
изводства.
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В последние годы в аграрном
секторе наблюдается  ограничен-
ность земельных, материально-тех-
нических и водных ресурсов. В связи
с этим становится объективным изу-
чение проблемы оценки ресурсного
потенциала сельского хозяйства, и
практической реализации его резер-
вов.

Теория ресурсов и проблемы по-
вышения эффективности их исполь-
зования является движущим меха-
низмом социально-экономического
развития любого общественного
строя. Формирование и развитие ры-
ночных отношений невозможны без
решения этих проблем с позиции
внедрения ресурсосберегающих ме-
ханизмов и рычагов экологически чи-
стого использования производствен-
ных ресурсов, особенно природных,
в отраслях сельского хозяйства как
сердцевины агропромышленного
комплекса.

В последние годы  экономичес-
кая литература характеризуется оби-
лием термина "потенциал" в различ-
ных модификациях: "агропромыш-
ленный потенциал", "биоклимати-
ческий потенциал", "производствен-
ный потенциал", "ресурсный потен-
циал", "технический потенциал", "эко-
номический потенциал" и т.д. и т.п.
Помимо этого существуют и такие
понятия, как "производственная
мощность", "комплексная оценка
ресурсов"  и другие.

Однако, при определении сущно-
сти и значении этих категории во
мнениях и суждениях многих ученых-
экономистов нет четкости и ясности.
Например, В. Свободин по опреде-
лению производственной мощности
пишет, что "это  максимально воз-
можный выпуск заданной продукции
определенного количества при пол-
ном использовании имеющихся ре-
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сурсов на основе передовой техно-
логии, организации производства и
труда... Она характеризует потенци-
альные возможности предприятия и
его подразделения по максимально-
му выпуску запланированной продук-
ции (объем, соотношение, качество)
за определенный срок времени" [3,
с.73-74]. По нашему мнению, здесь
допускается ряд неточностей. Во-
первых, потенциал отождествлён с
производственной мощностью. Во-
вторых, "максимально возможный
выпуск" продукции это уже не "задан-
ная", как пишет автор, а потенциаль-
ная продукция, то есть  понятия "мак-
симально возможная" и "заданная"
не одно и тоже, в-третьих, противо-
речие такого характера допускается
и между понятиями "потенциальные
возможности" и "запланированной
продукцией". Они также не идентич-
ны.
Следовательно, здесь, когда речь
идет о максимально возможном вы-
пуске продукции (без слов "задан-
ной") в рамках этой трактовки, мы
подразумеваем производственный
потенциал того или иного хозяйствен-
ного объекта. А заданный объем про-
дукции, а не потенциальный, уста-
навливается именно исходя из той
производственной мощности хозяй-
ства, которой оно располагает в дан-
ное время. Что касается ресурсного
потенциала, как он полагает, его ве-
личину определяют на основе сто-
имостных оценок земли, трудовых и
материальных ресурсов. Тем не ме-
нее, В. Свободин считает, что "следу-
ет обратить внимание так же и на то,
что в этом случае определяется ве-
личина не производственного, а ре-
сурсного потенциала, между которы-
ми существует количественное раз-
личие. При определении ресурсного
потенциала оцениваются все ресур-
сы (необходимые и излишние) в сто-
имостной форме, а при установлении
производственного потенциала вы-
являются только технологически сба-
лансированные ресурсы" [3 , с. 75].

В этом толковании, на наш взгляд,
упускается из виду то, что даже "из-
лишние" ресурсы в том или ином
предприятии, как один из наличных
возможных источников расширенно-
го воспроизводства, располагают
определённым потенциалом. Вмес-
те с потенциалом "необходимых ре-
сурсов" они образуют именно ресур-
сный потенциал отрасли или пред-
приятия. Но другой вопрос, когда со-
зданный человеком огромный ресур-
сный потенциал сельского хозяйства
из-за не разработанности стимули-
рующего экономического механизма,

отрыва работника от средств произ-
водства и других причин использует-
ся в пределах 50-60%, а в его отдель-
ных отраслях еще меньше. Поэтому,
правильно пишет С. Муравейский,
что "прежде всего, следует четко раз-
делить так называемый ресурсный
потенциал от производственного,
иными словами, деятельного потен-
циала" [2,с. 53]. Развивая свою мысль
и раскрывая сущность данной кате-
гории, он далее правильно отмеча-
ет, что "ресурсный потенциал следу-
ет характеризовать как совокупность
природных и техногенных элемен-
тов, которые могут быть использо-
ваны человеком для своей жизне-
деятельности и вовлечены в процесс
труда для производства различных
благ (потребительских стоимос-
тей)"[2,с.53]. Некоторые исследова-
тели отождествляют понятие "ресур-
сного потенциала" с "производствен-
ным". Например, З.Я.Балабас и В.А-
.Ересько пишут, что интегральная
оценка производственного потенци-
ала представляют собой сумму де-
нежной оценки всех ресурсов  . Ана-
логичную точку зрения поддержива-
ет В.И.Бондарчук. Он считает: "Сто-
имостная оценка производственно-
го потенциала предусматривает де-
нежную оценку земельных, матери-
ально-технических и рудовых ресур-
сов и выражение совокупной ресур-
сной  обеспеченности каждого
объекта планирования через еди-
ный показатель ресурсного потен-
циала"  . Здесь же уместно отметить
и то, что автор не отличает произ-
водственный потенциал от ресурсно-
го.

Следовательно, категория ресур-
сного потенциала необходимо для
оценки возможностей развития про-
изводства в обозримой перспекти-
ве, поскольку охватывает направле-
ния расширения, пополнения и вос-
производства источников ресурсов.
Поскольку развитие ресурсного по-
тенциала разное время и в разной
отрасли осуществляется за счет раз-
личных компонентов и их комбина-
ции, то необходимо выделить основ-
ные из них, которые непосредствен-
но, функционально участвует в тех-
нологических процессах и трансфор-
мируются (основные фонды через
амортизацию) в продукции в течение
одного производственного цикла.
Между тем надо иметь в виду то, что
потенциал в хозяйственной практи-
ке проявляется через способность
всех ресурсов сельского хозяйства.

Способность - это совокупность
количественных и качественных ха-
рактеристик ресурсов, а также их

функциональных свойств, которые
используются и проявляются в про-
изводственных процессах для дости-
жения определенных результатов.
Например, способность сельского
хозяйства производить продукцию
проявляется и реализуется тогда,
когда все три момента процесса про-
изводства: материал, орудие, труд
сливаются в нейтральном результа-
те - продукте. Следовательно, необ-
ходимой предпосылкой раскрытия
сущности  ресурсного потенциала и
его основополагающей характерис-
тики - способности - является реше-
ние ряда теоретико-методологичес-
ких вопросов.

Прежде всего, необходимо уста-
новить характер связи между двумя
основными составляющими обще-
ственного производства - ресурсами
и результатами. Ресурсы представ-
ляют собой расходную (затратную)
часть процесса производства и ха-
рактеризуют лишь то, что может быть
использовано, но не то, что может
быть получено в результате осуще-
ствления производственного про-
цесса. "Иными словами, ресурсы
представляют собой диалектическую
противоположность результатов
производства. Они обусловливают
результаты, находятся с ними в не-
разрывном единстве, но не тожде-
ственны им" [2, с.53]. С этой точки
зрения из множества факторов, оп-
ределяющих конечные результаты
производственного процесса, в стро-
го экономическом смысле не все
являются ресурсами производства.
Следовательно, изначальной осно-
вой формирования ресурсного по-
тенциала сельского хозяйства явля-
ются все ресурсы естественного и
искусственного происхождения, не-
зависимо от их косвенной ли, пря-
мой ли причастности или же вообще
не причастности к производствен-
ным процессам. Коль скоро речь
идет о самих ресурсах в широком
смысле слова, то уместно констати-
ровать, что самой природой созда-
ны все необходимые условия для
вечного существования и совершен-
ствования человеческого общества в
виде потенциала ресурсов - земель-
но-водных, климатических, биологи-
ческих, материально-вещественных,
людских, интеллектуальных и т.д.

Таким образом, исследуя сущ-
ность производственного потенциа-
ла в системе производительных сил
и производственных отношений,
нами предложено следующее пони-
мание. Производственный потенци-
ал - совокупная, максимально воз-
можная способность определенно-
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го хозяйственного объекта (отрасль,
производственное подразделение,
предприятие и т.д.) в производстве
потенциальной продукции на осно-
ве интенсивного использования на-
копленных и трансформирующихся в
продукции и услугах ресурсов при
данном уровне производительных
сил и производственных отношений.
Это означает, что о полном достиже-
нии производственного потенциала
можно говорить тогда, когда будет
произведена в соответствующем ас-
сортименте продукция в потенциаль-
ном объёме при полной трансфор-
мации необходимой части потенци-
ала ресурсов в процессе одного про-
изводственного цикла. А ресурсный
потенциал - сельского хозяйства - это
совокупность трудовых, природных и
материально-технических ресурсов,
выражаемая суммарной оценкой
аграрных ресурсов с учетом их каче-
ственных и количественных парамет-
ров, оптимальной структурой, а так-
же потенциальной возможностью их
участия в процессе производства
различных благ (потребительных
стоимостей). То есть производствен-
ный потенциал (ПП) - это реализо-
ванная часть ресурсного потенциа-
ла (РП), следовательно, всегда РП >
ПП. В хозяйственной практике моди-
фицированной формой ресурсного
потенциала служат издержки (себе-
стоимость) производства продукции,
но между ними есть качественные
различия в связи с неточностью зат-
рат, связанных с использованием
природных ресурсов.

Для решения поставленной зада-
чи недостаточно теоретического ис-
следования сущности и состава эле-
ментов ресурсного потенциала. Од-
нако, простого перечисления компо-
нентов, образующих ресурсный по-
тенциал сельского хозяйства, явно
недостаточно для его исчерпываю-
щего исследования, тем более, ис-
числения. Ведь в системе рыночных
отношений главным является оцен-
ка производительной способности
ресурсов товаропроизводителей и их
экономической эффективности.

Между тем оценка - дело исклю-
чительно сложное, но она имеет важ-
ное значение для того, чтобы выдер-
жать жесткие требования рыночной
экономики. Решение этой задачи
должно осуществляться на микро-
макроуровнях. Первый - это внутри
самого суверенного государства с
помощью системы цен (договорных,
свободных цен при товарно-денеж-
ных отношениях, кадастровых и дру-
гих при оценке объективных условий
хозяйствования), а второй - на меж-

дународной арене с помощью цен
мирового хозяйства с учетом изме-
нения курсов иностранных валют.
Значит, необходима количественная
оценка ресурсного потенциала, ко-
торая в условиях развития рыночных
отношений позволит трудовым кол-
лективам и хозяйственным органам
определить, за счёт каких ресурсов
растёт потенциал управляемых
объектов, перспективные направле-
ния изменения его структуры под
влиянием научно технического про-
гресса, а также устанавливать уро-
вень эффективности использования
ресурсного потенциала и его компо-
нентов. Однако, когда речь идёт о
методических вопросах исчисления
размера аграрного ресурсного по-
тенциала, нельзя не учитывать то,
что в его составе особое место зани-
мают природные ресурсы. Возмож-
ности сельскохозяйственного произ-
водства оцениваются по степени
плодородия почвы, обеспеченности
земельными, материально-техни-
ческими, трудовыми и водными (при
орошаемом земледелии) ресурса-
ми. Разумеется, климат оказывает
решающее влияние на почвообразо-
вательный процесс и на создании
адекватного ему контрактного типа
почв.

Земля как дар природы, как ес-
тественное условие жизни общества
не является продуктом человеческо-
го труда, и поэтому не обладает сто-
имостью. Но её вовлечение в сельс-
кохозяйственный оборот связано со
значительными затратами труда и
средств. Земля, в которой вложен
общественный труд, средства произ-
водства, приобретает стоимость по-
требительского характера. Поэтому,
предметом денежной оценки земли
может быть только её общественная
потребительская стоимость как
средства производства.

Денежную  оценку земли  - как
элемента ресурсного потенциала
предлагается определить по факти-
ческим затратам на высвобождение
единицы площади путем установле-
ния величины дополнительных зат-
рат на остающуюся площадь, способ-
ную компенсировать получение про-
дукции с изъятого участка.

Отсутствие и неразработанность
экономического механизма стимули-
рования экономного, но эффектив-
ного использования водных ресурсов
является  одной из основных причин
низкой эффективности функциони-
рования   оросительных систем. Ре-
шение данного вопроса видится в
переводе оросительных систем на
хозяйственный расчет, настоятель-

ная необходимость которого усили-
вается в условиях рыночной эконо-
мики.

С учётом этих требований, для
установление тарифа на воду  Чари-
евым  [6,с.106] предлагается форму-
ла:
         ЦВ = СВ+ СВ*КВ +НВ,
где: ЦВ - цена 1м3 оросительной воды;

СВ - себестоимость 1м3 ороси-
тельной воды;

КВ - коэффициент нормативной
рентабельности водного хозяйства;

НВ -налог за использование воды.
Определение потенциала трудо-

вых ресурсов, то есть производи-
тельной способности человеческого
фактора в зависимости от уровня
развития научно- технического фак-
тора и конкретных условий производ-
ства имеет большое практическое
значение.

 Существует разные подходы к
исчислению стоимости потенциала
трудовых ресурсов аграрного произ-
водства, например, конкретную циф-
ру оценки трудовых ресурсов аграр-
ного производства С. Струмилин оп-
ределял как произведение средней
годовой производительности работ-
ника на среднюю продолжитель-
ность его трудовой жизни [4,с.184]. А
Т.Г. Морозов и другие [1,с.47] реко-
мендуют рассчитать трудовой потен-
циал населения как произведение
численности населения трудоспо-
собного возраста на коэффициент
занятости одного человека и на сред-
нюю продолжительность его трудо-
вой жизни.

В целом, не умаляя достоинства
того или иного методического расче-
та нахождения стоимости потенциа-
ла трудового ресурса, нам представ-
ляется, что для более достоверной
денежной оценки трудовых ресурсов
целесообразно применять фондо-
вого аналога. Он, базируется на вы-
сокий уровень заработной платы,
близкой к массе необходимого про-
дукта работников аграрного произ-
водства - как результат эффективно-
го использования достижений науч-
но-технического прогресса и на ко-
эффициент эффективности капи-
тальных вложений в новую технику.

Эффективность основных произ-
водственных фондов зависит, также
от рационального соотношения  ма-
териальных оборотных средств и ос-
новных производственных фондов.
Особое внимание необходимо уде-
лять одному из важнейших обобща-
ющих показателей - материалоем-
кость производства, представляю-
щая  собой затраты материальных
ресурсов на единицу продукции (ра-



30 Кишоварз, №1, 2010

бот). Как известно, оборотные фон-
ды участвуют в создании продуктов
труда, а израсходованная их  часть в
процессе производства представля-
ет собой материальные затраты,
воплощенные в стоимости продуктов
труда. Следовательно, оборотные
фонды - это используемые в процес-
се производства материальные ре-
сурсы, а остальная их часть выступа-
ет в виде материальных резервов.

Таким образом, оценка земель-
ных, трудовых ресурсов и учет мате-
риально - технических ресурсов слу-
жат как основа  формирования со-
вокупного ресурсного  потенциала
сельского хозяйства, приемлемость,
достоверность, которого зависит от
выбранной методики.

Для общей оценки ресурсного
потенциала и его экономической
эффективности широко используют
один из эффективных методов индек-
сного анализа - метод многомерных
величин путем отнесения индивиду-
альных значений показателей к их
среднему значению по совокупнос-
ти. Исследования показывает, что
при расчете ресурсного потенциала
сельского хозяйства через размеры
площади соизмеримых угодий в ос-
новном учтены потенциалообразую-
щие показатели показывающий уро-
вень интенсификации сельскохозяй-
ственного  производства, индекс
фондовооруженности труда, отража-
ющий в определенной степени орга-
нической строение производства, и
индекс трудообеспеченности, отра-
жающий уровень воздействия на ис-
пользование всех ресурсов. Сред-
ние значение совокупного индекса
ресурсообеспеченности установле-
но как частное деление суммы ре-
сурсных индексов на их число. Сле-
довательно, при применении мето-
да многомерных величин для опре-
деления ресурсного потенциала в
зависимости от характера конкрет-
ной продукции и принимающих учас-
тие в её производстве ресурсов мож-
но использовать следующую форму-
лу индексного анализа:
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Считаем, что важным преимуще-
ством индексного метода является
то, что он позволяет сравнивать по-
казатели, разных по производствен-
ным условиям и по своему развитию
объектов хозяйствования. Следует
отметить, что для определения свод-
ного индекса ресурсообеспеченно-
сти нельзя перемножить частные ин-
дексы, так как при такой операции

искажается реальная возможность
интегральной  производительной
способности производительных ре-
сурсов сельского хозяйства.

В качестве обобщающих можно
использовать показатель ресурсно-
го потенциала - как производитель-
ную способность ресурсов, а произ-
водственный потенциал как совокуп-
ность производственных возможно-
стей объектов хозяйствования.

Нам представляется, что сово-
купный ресурсный потенциал мож-
но исчислять суммированием сто-
имостных оценок отдельных произ-
водственных (земельных, водных,
трудовых, материально-технических)
ресурсов.Заслуживает внимание так-
же характеристика состава совокуп-
ного ресурсного потенциала сельс-
кого хозяйства (табл.1.)

Из таблицы 1 видно, что в целом
по Согдийской области доля есте-
ственных (земельно-водных) ресур-
сов в совокупном ресурсном  потен-
циал составляет около 208,56 млн.
сомони, а по районам она колебает-
ся от 168 млн. сомони в Канибадам-
ском районе до 209,6 млн. сомони  в
Ганчинском. То есть, разница в есте-
ственных условиях производства
между их крайними границами со-
ставляет более 41,6 млн. сомони.
Следует отметить, что естественные
условия и ресурсы сельскохозяй-
ственного производства оказывают
существенное влияние на конечные
результаты хозяйственной деятель-
ности предприятий.

В структуре ресурсного потенци-
ала сельского хозяйства области
наибольший удельный вес занима-
ют, в основном, районы Сырдарьин-
ской  зоны  (кроме Исфаринского
района) от 6,72% в Канибадамском
районе до 16,02% - в Бободжонга-
фуровском.

Таким образом, несмотря на
дискуссионность проблемы спосо-
бов количественного исчисления ре-
сурсного потенциала, на наш взгляд,
наиболее приемлемым является
метод определения его абсолютно-
го размера на основе стоимостной
оценки ресурсов с последующим  их
суммированием.

Исследования показали, что сре-
ди многообразных подходов реше-
ния вопроса исчисления денежной
оценки ценности земли, предпочти-
тельно использовать то промежуточ-
ное направление, которое предпо-
лагает одновременное использова-
ние затратной и результативной кон-
цепции. Предметом денежной оцен-
ки земли может быть только ее об-
щественная потребительская сто-
имость - как средство производства.
Это означает, что оценка земли дол-
жна равняться сумме дифференци-
ального эффекта и затрат на ее ос-
воение.
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Таблица 1.
Ресурсный потенциал сельского хозяйства Согдийской области, 2005 год

Структура   ресурсного потенциала , 
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потенциал   

 

 

 

Районы  млн. 

сомони 

в 
%

 к
 

ит
ог
у 

З
ем

ел
ьн

ы
е 

 р
ес

ур
сы

 

В
од

ны
е 

 р
ес

ур
сы

 

Тр
уд

ов
ы
е 

 Р
ес
ур

сы
 

М
ат
ер

иа
л
но

- 

те
хн
ич

ес
ки
е 

ре
су
рс

ы
 

Бободжонгафуровский 482,2 16,5 422,9 8,9 29,6 20,7 

Спитамен 201,3 6,7 384,6 2,9 8,7 6,1 

Джаборрасуловский  310,4 10,4 269,9 3,6 24,3 12,5 

Исфаринский 91,5 3,1 78,03 2,5 6,8 4,01 

Канибадамский 199,6 6,7 162,9 5,1 19,7 11,7 

Мастчинский  239,7 8,1 212,0 5,9 10,5 11,1 

Аштский  261,5 8,7 242,3 5,5 7,5 6,01 

Зафарабадский 310,6 10,4 275,0 4,03 25,1 6,3 

Истаравшанский 154,7 5,2 150,3 0,66 1,10 2,5 

Ганчинскийский 218,9 7,3 206,3 3,32 5,2 3,94 

Пенджикентский 310,1 10,4 300,0 1,51 3,28 5,20 

Шахристанский  101,4 3,4 88,1 0,34 8,08 4,85 

Айнинский  44,7 1,5 40,1 0,64 2,90 0,96 

Кухистони Мастчох 47,6 1,6 42,8 0,78 2,31 1,59 

По области  2974,2 100,0 205,3 3,26 11,07 6,96 
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Трансформация в Таджикистане,
привели к изменению как социаль-
но-экономических институтов, так и
отдельных индивидов. Одним из та-
ких показателей изменения индиви-
да является бедность, что для эко-
номической науки является новым
феноменом социальной жизни. Ибо
если в экономической науке нашей
страны в советский период не было
принято делит граждан на полярные
группы по их экономическим состоя-
нием, то теперь в условиях страти-
фицированного общества исследо-
ватели свободно оперируют этим по-
нятием для оценки социального по-
ложения населения с помощью эко-
номических параметров. Эти пара-
метры сегодня становятся необходи-
мым условием реализации и полно-
ценного физического, интеллекту-
ального , культурного и духовного
развития личности, а их недостаток
оценивается как  фактор препятству-
ющее удовлетворению насущных по-
требностей человека. Бедность, ока-
зывая негативное  воздействие на
физическое, нравственное, интел-
лектуальное и культурное состояние
людей, по сути, ставит под угрозу на-
циональную  безопасность  госу-
дарств даже экономически благопо-
лучных.

Бедность не только экономичес-
кая, но и социологическая категория,
отражающая, сложившиеся в обще-
стве, социокультурные характеристи-
ки, регулирующие поведение инди-
вида. При схожести экономических
проявлений бедности - низкие дохо-
ды, отсутствие накоплений, преобла-
дание расходов на питание во всей
совокупности расходов и т д. - ее об-
щесоциальные свойства в странах
постсоветского общества и в странах
с развитой  рыночной экономикой
сильно  различаются . Раскрытие
сущности социальных отношений и
социокультурного аспекта имеет
принципиальное значение для по-
нимания того, что представляет со-
бой сегодня бедность в Таджикиста-
не как социальный феномен и ка-
кие могут быть механизмы, наряду с
экономическим, в первую очередь
социального и культурного характе-
ра, выхода  из бедности [1].  Извест-
но что, хотя анализ бедности сегод-

ня присутствует в контексте многих
социальных наук, однако в экономи-
ческой науке оно остается не абст-
рактным представлением, а приоб-
ретает реальное экономическое из-
мерение.

В экономических науках для вы-
явления индикаторов относительно
точного измерения бедности преж-
де всего акцентируют внимание на
наличие  неравномерного распреде-
ления дефицитных ресурсов обще-
ства, таких как денег, власти, обра-
зования и престижа между различ-
ными слоями населения. Основным
измерителем неравенства выступа-
ет количество ликвидных ценностей.
Эту функцию  обычно выполняют
деньги, и их количество определяют
место индивида или семьи в соци-
альной стратификации. Самый рас-
пространенный и легкий в расчетах
способ измерения неравенства -
сравнение величин самого низкого
и самого высокого доходов в данной
стране. Другой способ - анализ доли
семейного дохода, затрачиваемый
на питание: чем беднее индивид, тем
больше он тратит на питание, и на-
оборот. Если неравенство сравнит в
виде шкалы, то на одном ее полюсе
окажутся те, кто владеет наиболь-
шем (богатые), а на другом - наи-
меньшим  (бедные) количеством
благ: это экономическое неравен-
ство. Неравенство характеризует об-
щество в целом, бедность же каса-
ется только части населения. Таким
образом, бедность - это экономичес-
кое и социокультурное состояние
людей, имеющих минимальное ко-
личество ликвидных ценностей и ог-
раниченный доступ к  социальным
благам и ресурсам развития.

В  тоже время не существует все-
ми странами и исследователями
одинаково равноценно признавае-
мые индикаторы социально-эконо-
мического измерения явление бед-
ности. Но в целом многими экспер-
тами и исследователями в качестве
таких измерений признаются следу-
ющие параметры:

 статистический, когда в качествее
бедных рассматриваются либо 10-
20% населения в общем ряду его
распределения по размерам, полу-
чаемых душевых доходов или часть
этого ряда;

 нормативный- по нормам пита-
ния и иным стандартам минималь-
ного потребительского набора (ина-
че - минимальной потребительской
корзины);

 метод лишений, рассчитываю-
щий недопотребление  важнейших
продуктов и товаров;

 стратификационный, когда к
бедным относятся люди, априорно
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Самтњои асосии
бањодињї ба
имкониятњои истењсолї
ва захирањо дар сектори
аграрї

Дар маќола моњияти имкония-
тњои истењсолї ва захирањо дар сек-
тори аграрї дида баромада, ба за-
хирањои итсењсолї дар алоњидагї
ва умумї бањо дода шудааст. Муал-
лиф ба захирањои истењсолї ба мо-
нанди захирањои мењнатї, замин ва
об бањои пулї додааст. Методикаи
бањои умумї додан ба захирањои ис-
тењсолї пешинњод карда шудааст.

He principle direction of
value to the industrial
opportunity and resources
in Agrarian sector

In this article is shown the principle
opportunity and resources in Agrarian
sector and also the industrial
opportunity in separate and whole. The
author sieves the high value to industry
resources, and also the labor
resources, land and water too author
shows what  methods should one value
the industry  resources at all.

KEY WORDS: effectiveness, industrial
opportunity: labor, land, fund, water,
potential production, rate
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ограниченные в возможностях само-
обеспечения (старики, инвалиды,
члены неполных и многодетных се-
мей, дети без родителей, безработ-
ные, иммигранты и т.п.);

 эвристический, выявляющий ис-
ходя из общественного мнения или
с позиций самого респондента, дос-
таточный или недостаточный уро-
вень  жизни;

 экономический, который опре-
деляют категорию бедных ресурсны-
ми возможностями государства, на-
правленными на поддержание  их
материальной обеспеченности [2];

 охват трудоспособного населе-
ния работой, то есть  численность
безработных зарегистрированных
службой занятности;

Большинство рассматриваемых
показателей широко используется в
современной исследовательской
практике. Отдельного внимания в
силу своей относительной новизны
заслуживает показатель бедности в
смысле лишений. В отличие от ос-
тальных методов в качестве крите-
рия бедности в данном случае ис-
пользуются  не денежные  доходы
(недостаток которых увеличивает
риск попадания в ряды бедных, но
может быть компенсирован за счет
внутрисемейных стратегий преодо-
ления бедности - ведения подсобно-
го хозяйства, сбора дикоросов, заня-
тости в теневом секторе, изменения
демографического поведения и т.д.),
а показатели, характеризующие не-
возможность удовлетворения основ-
ных потребностей (табл.).

Как видно из таблицы число без-
работных постепенно  умещается,
оно приобрело  своего максималь-
ные значение в 2008-году ,где число
безработных по республике 51,7 тыс.
человек . А 2009-году это цифра
уменьшается до 43,6 тыс. человек.
Видимо это показатель  зависит от
мирового финансового кризиса. Рас-
смотрим динамику изменения чис-
ло безработных по ГБАО здесь на-
блюдается тоже аналогические тен-
денции как по республики. В 2009
году этот показатель равно 2,8 тыс.
человек или 57,1% от общий числен-
ности безработных.

В Таджикистане социально - эко-
номическая ситуация связанное с
усугублением уровня бедности насе-
ления ещё больше ухудшилось, в свя-
зи с последствиями братоубийствен-
ной гражданской войной, огромны-

ми масштабами разрушений в про-
изводстве и в социальной сфере,
массовыми явлениями разбоя и гра-
бежа народного добра, криминали-
зацией экономики. Поэтому послед-
ствия дезинтеграции Союзного госу-
дарства в Таджикистане оказались
более трагичными, чем в других быв-
ших республиках СССР. В самом кон-
центрированном виде это нашло вы-
ражение в массовом распростране-
нии бедности. Сегодня, определен-
ное количество населения страны
живет в бедности, которое по под-
счетам официальных органов дости-
гает 49% населения. Этому способ-
ствуют недостаточной рост государ-
ственных затрат на развитие обра-
зования, здравоохранения, культу-
ры, спорта, сферы организованного
отдыха населения. Слабы тенден-
ции роста в развитии отдельных про-
изводств и социальной сфере [3].

  Бедность  значительной части
населения на протяжении ряда лет
продолжает оставаться  одной из
главных социальных угроз успешно-
го развития общества. Экономичес-
кие реформы, происходящие в на-
шей стране в течение последних лет,
серьезно изменили социальную
структуру общества. Произошло стре-
мительное социальное расслоение,
появились  слои очень  богатых и
крайне бедных граждан. Подавляю-

щее большинство людей лишились
социальной защиты государства, и
оказались  перед необходимостью
приспосабливаться к жизни в усло-
виях рыночной нестабильности. В
этих условиях появление большого
количества бедных людей оказалось
неизбежным.

Борьба с бедностью  является
важным компонентом стратегии эко-
номического развития Таджикистан.
Несмотря на значительное умень-
шение бедности в последнее деся-
тилетие, эта проблема  будет оста-
ваться актуальной в течение многих
лет из-за прогнозируемого сниже-
ния темпов экономического роста и
неравномерного развития регионов.
Во многих областях, имеющих отно-
шение к снижению бедности, вклю-
чая модернизацию системы соци-
альной защиты и изменение трудо-
вого законодательства, предстоит
провести серьезные реформы. Они
должны базироваться на детальных
исследованиях характеристик бед-
ности, динамики ее уровня, а также
взаимосвязи бедности и экономи-
ческого развития. От качества этих
исследований будет, зависит успех
реформ и качество знаний о данном
явлении [4].

 2003     2004    2005       2006    2007   2008   2009 
Численность безработных - 
всего, тыс.человек 

 
46,7       42,9      38,8      43,6      46,5      51,7    43,6 

   в том числе женщин 25,7       23,2     21,9      23,8      25,3      28,3    23,3 
Удельный весь женщин  
общей численности 
безработных 

 
55,0       54,1     56,5      54,5        54,2    54,7     53,4 

Таблица
Численность безработных, зарегистрированных в службах

занятости по республике

Тhe socio-economical methods to measure poverty
In the article the socio-economical measuring methods of poverty and the

ways to reduce its level are studied. Indicators of reducing the poverty level show
that the recent economical reforms have changed the social structure of society.
Despite of reducing poverty level over the last decade due to the low growth of
economy and uneven development in the regions this issue still remains one of
the urgent issues in the country.

KEY WORDS: transformation, poverty, income, expense, goods, indicators

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

 Дар маќолаи мазкур тањлили усулњои иљтимоию иќтисодии муайян
намудани камбизоатї ва роњњои паст намудани сатњи он гирд оварда
шудааст. Нишондињандањои паст гардонидани сатњи камбизоати аз он
шањодат медињанд, ки ислоњотњои иќтисодии солњои охир сохтори иљти-
моии љамъиятро ба таври љиддї таъѓир додаанд. Ќатъи назар аз паст
шудани сатњи камбизоатї дар дањсолаи охир, ин масъала дар муддати
солњои зиёд аз сабаби суст будани суръати рушди иќтисодиёт ва ноба-
робарї дар тараќќиёти минтаќањо ба сифати яке аз проблемањои мубра-
му њалталаб боќї мемонад.

Усулњои иљтимоию иќтисодии муайян намудани
сатњи камбизоатї
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Современное национальная эко-
номика Таджикистана представляет
собой сложную систему хозяйствен-
ного, правового и политического вза-
имодействия большого количества
разнообразных сфер, отраслей, ви-
дов экономической деятельности.
Каждое из низ- это организованный в
масштабе республики экономический
организм со всей внутренней структу-
рой и механизмами, внутри которых
на основе разделывания труд осуще-
ствляется непрерывный процесс
производства, все более возрастаю-
щей массы товаров и услуг. В ходе та-
кого процесса национальная эконо-
мика, куда входит и аграрный сектор,
как особый и сложный организм по-
стоянно воспроизводится, саморегу-
лируется, саморазвивается  с учетом
внутренних и внешних условий.

 Исследования показывают, что
прошедшее десятилетие характери-
зовалось продолжением преобразо-
вания сельского хозяйства, связанно-
го с осуществлением аграрных ре-
форм и формированием многоуклад-
ной экономики.  В результате которо-
го в 2008 году производство многих
видов продуктов сельского хозяйства
имеют тенденцию роста (табл. 1).

Цифровые материалы приведен-
ные в таблице доказывают, что в 2008
году, производство продукции расте-
ниеводства - зерновые, картофель,
овощи, плоды и бахчевые увеличи-
лись  по сравнению с 1991 годом со-
ответственно 3,1 раза, 1,3раза. 1,5
раза. В тоже время, за анализируе-
мый период, производство мяса, мо-
лока, яиц уменьшаются. Рассматри-
вая производство продукции по кате-
гориям хозяйств наблюдаем, что внут-
ри данных производств происходит
существенное колебания (табл. 2.).

Если рассматривать общее состо-
яние сельского хозяйства Таджикис-
тана сегодня, то больше наблюдает-
ся сложность и изношенность техни-
ческого потенциала отрасли. В дех-
канских хозяйствах и других предпри-
ятиях имеются изношенные тяжелые
трактора, комбайны и другие виды
сельскохозяйственных машин в не-
большом количестве и низкой рабо-

УДК 338. 109.4 - 631.3

Современное состояние рынка
сельскохозяйственной техники
депрессивного региона
НАСЫРОВ Р., доцент,
Таджикский аграрный университет
им. Ш. Шотемур

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
валовая продукция, сельско-
хозяйственная техника ,
уровень механизации, рынок,
наличие, норматив, исполь-
зование техники.

тоспособности. Практически нет аб-
солютно необходимых для самостоя-
тельных дехканских хозяйств, ЛПХ
населения, сельхозкооперативов и
т.п. небольших и высокоэффективных
многофункциональных сельскохозяй-
ственных агрегатов, индивидуальных
транспортных средств (табл. 3.).

Приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что в 2008 году нагрузка
на один трактор, зерноуборочный
комбайн и хлопкоуборочную машину
по сравнению с 2000годом возросла
соответственно на 47,6, на 41,6 и 2,7
раза. Такое положение объясняется
тем, что произошли сокращения чис-
ла машин, а около 30-45% парка тех-
ники находятся за пределами амор-
тизационного срока эксплуатации. В
результате чего уровень обеспечен-
ности аграрного сектора тракторами
и сельскохозяйственными машина-
ми с учетом их готовности к работе
очень низок (табл. 4.).

 Цифровые материалы показыва-
ют, что уровень обеспеченности сель-
скохозяйственных предприятий за ис-
следуемый период техникой находят-

ся в пределах от 4,8 до 55,7%. Счита-
ем необходимым отметить, что готов-
ность хлопкоуборочных машин в пе-
риод хлопковой страды 2008 года со-
ставила небывало низкий показа-
тель - 10,0. Аналогичная низкая готов-
ность и по куракоуборочным маши-
нам, ворохоочистителям, которая не
превышает 30%. Практически в пери-
од уборочной компании работает
только каждый четвертый механизм
- остальные простаивают из-за тех-
нических неисправностей.

Исследования доказывают, что
чрезмерно низкий уровень готовнос-
ти сельскохозяйственной техники
объясняется недостаточной степени
обеспеченности аграрного сектора
ремонтно - обслуживающей базой
(табл. 5.).

Данные свидетельствуют, о суще-
ственном снижении уровня обеспе-
ченности хозяйств объектами  ремон-
тно-обслуживающей базы, за 2001-
2009 годы объясняются тем, что уро-
вень обеспеченности хозяйств соста-
вила: по машинным дворам -17,5%,
пунктам технического обслуживания-
16%, центральным ремонтным мас-
терским-32,2% и площадкам с твер-
дым покрытием для хранения машин
10,6%. По отдельным  видам ремон-
тно - обслуживающегося производ-
ства (Передвижные ремонтные мас-
терские, агрегаты технического обслу-
живания) этот показатель составля-

                Наименование    1991     2004     2005    2007   2008 
В целом по всей категориям хозяйства 2792,4 2466,2 2505,3 2739,4 2906,9 
в том числе: растениеводство 1871,3 1829,9 1804,6 1965,1 2109,4 
животноводство 921,1 636,2 700,8 773,4 797,5 
в расчете на 100 га сельхозугодий, ВП в 
текущих ценах, тыс. сомони 

30823 57636 71778 122530 198779 

на душу населения, тыс. сомони 949,8 386,8 362,0 379,6 394,2 
в расчете на одного работника, тыс. 
сомони 

5562,5 4647,9 4600,3 5179,5 5532,7 

Таблица 1.
Валовая продукция сельского хозяйства Таджикистана

(в ценах 2003 года, млн. сомони)

Источник: статистический сборник "Сельское хозяйство Республики Таджикистан". 2009 г. с.16-17, 461.

Категория хозяйств 1991 2001 2005 2007 2008 
Зерновые и зернобобовые 

Все категории хозяйств 304.4 700.7 934.3 931.2 942.9 
Население 12.4 276.2 467.3 434.6 439.4 

Картофель 
Все категории хозяйств 180.9 356.7 551.1 662.1 679.8 

Население 74.9 244.4 390.3 458.9 470.7 
Овощи 

Все категории хозяйств 627.8 473.5 718.5 835.1 908.2 
Население 305.3 306.9 493.3 555.0 635.2 

Бахчевые  
Все категории хозяйств 175,0 111,4 170,2 254,2 285.3 

Население 119,9 55,1 89,0 130,4 138.9 
Мясо (в живом весе) 

Все категории хозяйств 150.7 60.0 107.4 119.0 129.8 
Население 76.7 51.9 97.5 108.7 119.6 

Молоко 
Все категории хозяйств 587.2 431.0 533.0 583.6 601.0 

Население 306.6 385.3 484.1 540.8 560,2 
Яиц 

Все категории хозяйств 454.3 46.0 98.7 111.2 151.0 
Население 51.7 38.1 61.0 74.3 79.1 

 

Таблица 2.
Производства продукции сельского хозяйства Таджикистана, тыс. тонн

Источник: статистический сборник "Сельское хозяйство Республики Таджикистан". 2009г. с.137-
139, 164-166, 169-171, 174-176, 268-278
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ет - 6,2%.
В еще худшем положении нахо-

дятся отечественные фермеры. Они
не имеют собственной ремонтной
базы и, тем не менее, 90% фермеров
пытаются ремонтировать технику са-
мостоятельно, сводя ремонт в основ-
ном к простой замене деталей.

Исследованиями установлено, что
основной причиной низкой продуктив-
ности многих отраслей являются
сложность процесса становления и
развития различных форм собствен-
ности и типов хозяйств, нехватки ме-
ханизаторских кадров и квалифици-
рованных специалистов по использо-

ванию сельскохозяйственных машин
и агрегатов, а также отсутствием ра-
зумного  эффективного управления
технических средств.

По результатам исследования ус-
тановлено, что рациональное исполь-
зование сельскохозяйственной тех-
ники в аграрном секторе зависит от
двух групп факторов:

- первая, включает в себе обеспе-
ченность  отраслей техническими
средствами: соответствие машинно-
тракторного парка техническим и тех-
нологическим потребностям данно-
го  предприятия; формирования оп-
тимального  соотношения между си-

     Показатели  норма 2000 2005 2007 2008 
Тракторооснащенность на 1000га пашни, шт.  43,7 28,6 22,1 19,4 17,9 
Нагрузка на 1 трактор, га. 22,9 34,9 45,1 51,5 55,7 
Обеспеченность зерноуборочными 
комбайнами на 1000га посевов, шт. 

 
7,7 

 
3,1 

 
2,2 2,1 1,7 

Нагрузка на 1 комбайн, га. 129 327 453,1 463,1 578,8 
Обеспеченность хлопкоуборочными 
машинами на 1000га посевов, шт. 

 
8,5 

 
5,4 2,6 2,0 1,7 

Нагрузка на 1 машину, га. 118 185 378,3 498,7 584,1 

Таблица 3.
Динамика технической оснащенности сельского хозяйства Таджикистана

Источник: рассчитано автором по данным МСХ РТ

Приобретено Уровень обеспе- 
ченности, % 

 
Наименование 

 
2008г. 

 
2009г. 

Норма- 
тивная 
потреб- 
ность, 
штук 

Наличие на 
конец  
2008 г 
штук по фак- 

ту 

с 
учетом 
готов- 
ности 

Тракторы – всего 606 286 32143 15951 49,6 32,3 
Плуги тракторные 510 222 10608 3923 37,0 27,6 
Бороны зубовые - 60 66609 25311 38,4 28,6 
Зерноуборочные комбайны 12 25 2234 757 33,9 25,3 
Кормоуборочные комбайны 2 - 2098 319 15,2 13,4 
Пресс-подборщики - 4 1809 320 17,7 9,8 
Хлопкоуборочные машины - - 2130 406 19,1 8,5 
Куракоуборочные машины - - 1652 119 7,2 4,8 
Прицепы тракторные (хлоп.) 96 87 9550 8208 85,9 55,7 
Культиваторы хлопковые 67 12 4232 3029 71,6 55,4 
Сеялки хлопковые 22 21 3750 2109 56,2 31,2 
Ворохоочистители хлопка - - 2035 325 16,0 11,5 

 

 Потребность 
единиц 

Имеется 
объектов, шт. 

Степень 
обеспеченности, % 

Центральные ремонтные мастерские 757 251 32,2 
Пункты технического обслуживания 
тракторов 

 
886 

 
142 

 
16,0 

Автогаражи 504 163 32,3 
 Передвижные ремонтные мастерские 950 59 6,2 
Агрегаты технического обслуживания 1006 104 10,3 
Нефтесклады 826 186 22,5 
Машинные дворы 473 83 17,5 
Навесы для хранения техники 1633 174 10,6 
Ремонтно-механические заводы 8 3 37 

В т.ч. зерновые  

Площадь 
пашни,  Вспашка 

зяби, 
Посев 

зерновых, 

Нарезка 
поливных 
борозд. 

Уборка зерновых. 
Комбайн 
СК5 НИВА 

Урожайность 
Наименование 
дехканских 

(фермерских) 
хозяйств 

га га га га га ц ц/га 
Ф.Саидов 400 88 88 68 82 2332 32,1 
Галаба 370 78 78 74 75 2340 31,2 
Дусти 300 72 72 71 71 2023 28,5 
Анис 300 62 62 60 61 1769 29 
Гулобод 300 75 75 71 73 2226 30,5 
Баракат 130 28 28 28 28 834 29,8 
Саховат 104 28 28 25 26 801 30,8 
Дехкон 100 18 18 18 18 612 34,0 
Гуломчон 72 15 15 15 15 420 28 
Бобои Али 60 15 15 15 15 480 32,0 

 

ловыми и рабочими машинами и обо-
рудованием;

- вторая, соблюдение  планово-
предупредительной системы техни-
ческого обслуживания: комплектова-
ние агрегатов с учетом максимально-
го использования мощности тяговых
средств; более полное использова-
ние времени года, рабочего дня, сме-
ны; обеспеченность механизаторски-
ми кадрами; организационные фор-
мы  использования техники; стимули-
рования труда механизаторов и т. д.

  Одним из направлений научно-
технического прогресса  это механи-
зация, которая является главным ры-
чагом интенсификации  и способству-
ет снижению затрат на единицу про-
изводимой продукции. Рассмотрим
уровень механизации возделывания
зерновых культур в отдельных хозяй-
ствах района им. Джами (табл. 6.).

Данные  приведенные в таблице
6 показывают, что уровень механиза-
ции уборки зерновых в дехканском хо-
зяйстве Ф. Саидова составил 93,2%,
в дехканском зозяйстве "Галаба"-
96,2%, что свидетельствует о доста-
точно  высоком уровне механизации
возделывания зерновых культур. В ис-
следуемом районе.

Выше изложенное позволяет сде-
лать вывод, что от существенного уве-
личения технической оснащенности
сельского хозяйства, рационального их
использования, особенно, формирова-
ния новых различных организацион-
ных структур  МТС, и поддержание в
высокой технической готовности машин
в значительной степени зависит даль-
нейшее развитие сельскохозяйствен-
ного производства, его эффектив-
ность, обеспечения продовольствен-
ной независимости республики.

Таблица 4
Потребность в сельскохозяйственной технике в аграрном секторе Таджикистана

Источник: рассчитано автором по данным МСХ РТ
Таблица 5.

Обеспеченность базой ремонтно-обслуживающего производства хозяйств Таджикистана

Источник: Рассчитано автором по данным МСХ РТ
Таблица 6.

Объём выполненных механизированных работ  МТС А. Джами  в 2009 году (Зерновые)

Источник: Данные  корпорации  "ХИМА"

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ
Њолати њозираи бозори
техникаи кишоварзии
минтаќаи депрессивї

Маќолаи мазкур оиди њолати ку-
нунии соњаи кишоварзї, таљњизно-
кии он бо техникаи лозима, муто-
биќи он ба дараљаи таъминнокии он
оварда шуда, ва аз љињати илмї
роњњои њал намудани ин муаммоњо
пешнињод шудаанд.

Development of agricultural
machinery market in
depressive region

The article is about the current status
of agriculture and its technical
equipment, conformity of agricultural
machinery with normative and of its
coverage. There are also defined
reasons of.

KEY WORDS: gross product, agricultural
machinery, level mechanization, market,
presence, normative, utilization technics
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Дар таърихи башарият ќавму мил-
латњое арзи вуљуд доштанд, ки дар
даврањои муайяни таърихї ба олам
нобиѓањои адабу ирфон ва илму фа-
рњангро додаанд . Ин фарзандони
барўманд, ки номи миллаташонро ма-
шњури љањон кардаанд,  ќарнњо боз
дар ёди мардум мебошанд.

Барои тасдиќи ин фикр давраи
эњё  ё худ давраи ренессансро ба ёд
меорем. Давраи ренессанс, ки  ас-
рњои  14-16-ро дар бар мегирифт,
давраи инкишофи фарњангию илмии
кишварњои Аврупо ба њисоб мера-
вад. Дар ин асрњо машњуртарин тар-
роњон (архитекторон) - Брунеллески,
Алберт, Леско ва Делори, рассомон -
Леонардо да Винчи, Рафаэл, Мике-
ланљело ва Титсиан, адибон - Шекс-
пир, Рабле, Сервантес ва дигар бу-
зургмардон рўйи сањна омаданд  ва
бо асарњои барљастаашон фарњанги
љањониро хеле ѓанї сохтанд.

Ё чун мисоли дигар насри олам-
гири адибони асрњои 18-20 Руссия-
ро метавон нишон дод. Танњо ёдрас
намудани номи машњуртарини онњо
Достоевский, Чехов, Лев Толстой, ки
мањсули ќалами онњо дар бузургта-
рин театрњои љањон рўйи сањнаанд,
кифоя мебошад.

Мардуми соњибфарњанги тољик
низ аз зумраи он миллатњое мебо-
шад, ки ба оламиён шоирон, орифон,
табибон ва олимони машњурро до-
дааст. Тавре дар боло ёдрас шудем,
аксари ќавму миллатњо дар даврањои
муайяни таърихї аз худ нишон до-
даанд.

Халќи тољик бошад дар тўли беш
аз њазор сол дар љараёни инќилоби
фарњангї ќарор дорад. Дар ин њазор-
сола аз байни мардуми мо, бидуни
кадом танаффуси замонии чашмра-
се олимон ва адибони забардаст ба
олами адаб омадаанд, ки танњо зик-
ри номи онњо сањифањои бешуморе-
ро дар бар хоњад гирифт.

Њайратангез он аст, ки аксари
шоирону адибони бузурги гузаштаи
мо дар айни замон олим низ буданд
(масалан, Љалолуддини Балхї) ва
њама олимони мо аз адабиёт боха-
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фалак, сайёрањо, низоми
шамсї, раъду барќ, бод, шаро-
би сурх

бар буданд ва ашъори дилангезашон
низ маълум аст (масалан, Абўалї
ибни Сино ё  њаким Умари Хайём).

Тањлили на он ќадар фарогири
осори онњо нишон медињад, ки шои-
рони забардасти мо аз тамоми до-
нишњои улуми иљтимої ва табиии за-
монаашон бархурдор будаанд. Мав-
лоно Љалолуддини Балхї ва китоби
"Маснавии маънавї"-и ў, ки саршор
аз  кашфиётњои  илмии он замона
мебошад, аз он гуфта шањодат ме-
дињад.

Ба хотири дастрас намудани маъ-
лумотњо аз илмњои табиатшиносї дар
осори хеле кам боќї мондаи Мали-
кушшуаро Абўабдуллоњ Рўдакї  ки-
тоби соли 1958 ба табъ расидаи "Осо-
ри Рўдакї"-ро мавриди омўзиш ќарор
додем. Ба хотири кам будани њаљми
маќолаи мазкур мо ќисме аз он маъ-
лумотњои дарёфтшударо, дастраси
хонандагон карданием.

Устод Абўабдуллоњ Рўдакї, гар-
чанде ситорашинос набуда бошанд
њам, оид ба сохти оламу мавќеи ос-
монии сайёрањо маълумоти муайян
доштааст. Масалан, дар сањифаи
289 китоби "Осори Рудакї" (минбаъд
"ОР") омадааст:
 Њафт солор к-андар ин  фалаканд,
Њама гирд омадан дар дуву дањ.

Ё дар сањифаи 389 њамин китоб
навита шудааст:
Ахтаронанд осмоншон-љойгањ,
Њафт тобанда давон дар дуву дањ.

Ба фикри мо устод Рўдакї  "фа-
лак" гуфта низоми шамсиро дар на-
зар дорад, ки он мувофиќи илми он
замон аз њафт ситора ё сайёра ибо-
рат буд. Ин њафт сайёра - Зўњра,
Муштарї, Миррих, Зуњал, Аторуд,
Замин ва Офтоб мебошанд. Сайё-
рањои номбаршуда  дар  дувоздањ
бурљ дар осмон давр мезананд (дуву
дањ дувоздањро ташкил медињад).
Илми муосири ситорашиносї ба ни-
зоми шамсї дањ сайёраро мансуб
медонад. Се сайёраи боќимонда
Уран, Нептун ва Плутон мебошанд.
Сабаби дар замони устод Рўдакї
маълум набудани ин сайёрањо  бо
чашм дида нашудани онњо мебошад.
Танњо баъди кашфи дурбинњо (теле-
скопњо) кашфи онњо муяссар гашт.

Тавре ки маълум аст ситораву
сайёрањо, аз љумла Замин њам сохти
курраро дошта тањти таъсири ќув-
вањои љозибаи якдигар дар осмон дар
фосилањои муайян нисбати якдигар
њаракат менамоянд. Байти зерини
ќасидаи "Шикоят аз пирї" ба ин маънї
ишорат мекунад:

Љањон њамеша чу чашмест,
гирду гардон,

Њамеша, то бувад, оин-ш
гирдгардон буд.

Сесад сол баъдтар Мавлоно
Љалолуддини Балхї дар "Маснавии
маънавї" шакли курра доштани За-
минро ќайд намудааст:
Рафт Азройил сарњанги ќазо,
Сўйи курра(й) хок бањри иќтизо.

Њол он ки дар он замонњо аксари
тамаддунњо сохти Заминро пањну
њамвор медонистанд.

Устод Рудакї раъду барќро сабаб-
гори боридани борон медонистааст.
Дурахш ар нахандад ба ваќти бањор,
Њамоно нагиряд чунин абр зор.

("ОР", сањифаи 415)
Ин фикр дар байти зерини Мав-

лоно тасдиќи худро ёфтааст.
Нест нури барќ бањри рањбарї,
Балки амр аст абрро, ки мегирї.

Ба гуфти Мавлоно нури барќ ба
абр фармон медињад, ки эй абр гиря
кун то борон биборад.

Њазору сад сол  муќаддам устод
Рўдакї фикри аљоиберо оид ба тав-
лиди бод ё шамол  баён намудааст:
Тундур миёни дашт њаме

бод бардамад.
Барќ аз миёни абр њаме

баркашад ќазиб.
("ОР",сањифаи 42)

Калимаи "ќазиб" маънои шохањои
дарахтро дорад. Ин калима дар ин
байт ба фикри мо, хати барќро, ки ба
шохањои дарахт шабоњат дорад ,
ифода менамояд.

Тибќи илми муосир бод ё шамол
дар натиљаи нобаробар таќсим шу-
дани фишори атмосферї дар њаво
пайдо мешавад. Бод аз мавќеи до-
рои фишори баланди атмосферї ба
љониби мавќеи дорои фишори пасти
атмосферї њаракат менамояд. Фишо-
ри атмосферї аз њарорат вобаста
мебошад. Раъду барќ боиси таѓйир
ёфтани њарорат дар атмосфераи
Замин мегардад. Гуногун шудани
њарорат дар ќисматњои људогонаи
њаво боиси ба њаракат омадани ат-
мосфераи Замин мегардад, ки дар
натиља бод тавлид мешавад. Њамин
тариќ илми имрўза гуфтаи устод Рўда-
киро тасдиќ менамояд.

Устод Рўдакї сабзу хуррам гаш-
тани Заминро аз таъсири њаётбахши
Офтоб медонад, чунончї:

Офтоб ояд ба бахшаш зи бора,
Рўи гетї сабз гардад яксара.

("ОР", сањифаи 385)
Ќасидаи "Модари май" аз кишо-

варзї, коркарди мањсулоти кишо-
варзї бохабар будани устод Рўдакї
дарак медињад. Дар ин ќасида раван-
ди аз ангур њосил кардани майи сур-
хро хеле муфассал рўйи коѓаз овар-
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дааст. Оид ба май ва сифатњои он
сухан рондааст. Лозим донистем, ки
он ќисми ба тавлиди май бахшида-
шудаи ќасидаро пешкаши хонанда-
гон намоем.
Модари майро бикард бояд ќурбон,
Бачаи ўро гирифту кард ба зиндон.
Бачаи ўро аз ў гирифт надонї,
То-ш накўбї нахусту

з-ў накашї љон.
Љуз ки набошад њалол

дур бикардан,
Бачаи кўчак зи шири модару

 пистон.
То нахўрад шир њафт мањ

ба тамомї,
Аз сари Урдибињишт

то буни Обон.
Он гањ шояд зи рўи дини рањи дод,
Бача ба зиндони тангу

 модар ќурбон.
Чун бисупорї ба њабс бачаи ўро,
Њафт шаборўз хира монаду

 њайрон.
Боз чу ояд ба њушу њол бубинад,
Љўш барорад, бинолад

аз дили сўзон…
… Боз ба кирдори уштуре,

ки бувад маст,
Кафк барорад зи хашму

зояд шайтон.
Марди њарас кафкњо-ш пок бигирад,
То бишавад тирагишу

гардад рахшон.
Охир, к-ором гардаду начакад тез,
Дар-ш кунад устувор

марди нигањбон.
Чун бинишинад тамому

софї гардад,
Гунаи ёќути сурх гардаду марљон.
Чанд аз-ў сурх чун аќиќи ямонї,
Чанд аз-ў лаъл чун нигини

Бадахшон…
Он чї устод Рўдакї дар мавриди

тавлиди май гуфтааст имрўз дар киш-
варњои тавлидкунандаи май, монан-
ди Фаронса, Итолиё, Гурљистон ва
Молдавия мавриди истифода аст.
Дар раванди тавлиди май ангурро
дар зарфњои чўбин андохта пойкўб
менамоянд. Баъди пойкўб кардани
ангури сиёњ ё сурхро бо пўсташ дар
тўли 6-7 шабонарўз нигоњ медоранд,
то ки раванди туршшавї идома ёбад.
Пўчоќ ва донањои ангур низ ба май
ранги сурх мебахшанд. Баъди як
њафта майро дар зарфњо андохта то
расиданаш дар анборњо нигоњ медо-
ранд.

Дар љилди чањоруми китоби Эн-
сиклопедияи Тољик (сањ. 139) дар
маќолаи "Майкашї" технологияи ис-
тењсоли майи сурх оварда шудааст,
ки таќрибан ба раванди тавлиди майи
дар ќасидаи "Модраи май" оварда
шуда, монанд аст.

Дар айни замон устод Рўдакї аз
хосиятњои шифобахшии растанињо
бохабар будааст, чунончї дар мав-
риди истфодаи растании сус, ки бо
номњои ширинбўя ва сускањ низ ма-
шњур аст, гуфтааст:
Суси парварда бо май бугдохта,
Нек дармоне занонро сохта.

Аз ин байт бармеояд, ки мањлули
дар май пухтаи сус барои беморињои
занона хеле муфид аст. Хосиятњои
шифобахшии сус дар адабиёти муо-
сири тиббї шарњ дода шудааст.

Матолиби дар боло зикршуда аз
донишњои мукаммали устод Рўдакї
дар соњањои мухталифи илмњои та-
биатшиносї шањодат медињад.

Маълум аст, ки ќисми зиёди осо-
ри гаронбањои Маликушшуаро бе
бозгашт аз байн рафтааст (аз 13 рањ
сад њазор). Агар  тамоми осори
Рўдакї то замони мо мерасид, бешу-
бња, дар он маълумоти зиёде оид ба
илмњои он замона дарёфт мешуд.
Зеро ки маќоми илму дониш  дар
эљодиёти Рўдакї мавќеи калидиро
ишѓол мекунад.

 Ѓазали мазкури устод аз  он
гувоњї медињад:
То љањон буд бар сари одам фароз,
Кас  набуд аз роњи дониш бениёз.
Мардумони бихрад

андар њар замон,
Роњи донишро ба њар гуна забон,
Гирд карданду гиромї доштанд,
То ба санг андар њаме бингоштанд.
Дониш андар дил

чароѓи равшан аст,
В-аз њама бад, бар тани ту

 љавшан аст.
Бале, дониш  чароѓи равшани

шаби тори мардумон аст ва мо ами-
нем  касе оид ба  донишу дони-
шандўзї аз ин олитар сухан нагуф-
тааст.

 Дар саросари олам љашн гириф-
тани  1150 солагии ин абармарди
адаби форсї аз бузургии заковат ва
аз бебањо будани осори  адабии ў
шањодат медињад. Бењуда нагуфта-
анд:

Рудакї рафту монд њикмати ўй!

Natural scientific views
of Rudaki

In the article Rudaki's natural
scientific views, such as reasons of
blowing wind, solar system structure,
wine making technology and medicinal
quality of plants are studied by the
author.

KEY WORDS:  earth, planets, solar
system, lightning, wind, red wine

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Естественнонаучные
взгляды устод Рудаки

В данной статье рассматрива-
ются естественнонаучные взгля-
ды устод Рудаки, в частности, при-
чины возникновения ветра, строе-
ния Солнечной системы, техноло-
гия производства вина, лечебные
свойства растений и др.

Дар ѓазали дигар вафодорї, са-
доќат ва бурдбории шоир дар љодаи
пурнишебу фарози ишќ, созиши он
ба љафои ёр тасвир ёфтааст, эњсосо-
ти  лирикии ўро ба њама таззодњои
нињониаш мухтасар ва сода ифода
намудааст:
Шуд боз дигар оташи шавќам

 ба забона,
Гўям сухане боби наю чангу

чаѓона.
Май дар кафу соќї ба бару

ёр дар оѓўш,
Мутриб бизани захма бияндоз

 тарона.
То рўз шудан гар ту бинўшї

ба хаёлаш,
Ин дилшударо марг барад

аз хоби шабона.
Дар шањр диле нест хаёли ту

 дар ў нест,
Мурдам ман аз ин гаштани ту

хона ба хона.
 Он ошиќу маъшуќ, ки дар

 оину вафо нест,
Монд на аз ному на аз карда

фасона.
Улфат, ки дар ў садоќат ба

 чї монад,
Њољї ба хараш рафту

ба марваъ ба сафона.
Бар рўи ту монад араќ

эй дилбари навхат,
Шабнам ба рухи лолаву

бар сабза дўлона.
Бар Хаста бидењ навбати

гуфтан, ки ѓалат кард,
Њар кас, ки вафо љуст

зи ёрони замона.
Дар љойи дигар аз гардиши фа-

лаку, љабри дунё ба хулосае меояд,
ки одам ба неку бадї дунё бояд со-
зиш кунад.
Фиѓон аз гардиши даврони мењри

 золи дунпарвар,
Ки фарзандаш ба фарзандаш

ба љанг аз нанг меояд.
Ё  худ:

Агар дорї дили одам шудан ба неку
 бад биншин,

Ки теѓ аз даст дар афтад
ба банди занг меояд1.

Ишќ комёбї дораду нокомї низ.
Дар ѓазалњои Хаста  аз ин ду бар
меояд, ки гоње ќарини васл будан худ
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Humiston
"Humiston" is a collection of Mavlavi Kholmuhammad

Khasta. The article stated the significance of his gazels and
his other styles of poems which were written during his trip to
India.

KEY WORDS: types of poem in Persian literature: gazal,
qasida, ruboi, mukhammas,musamman

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Хумистон
"Хумистон" является сборником стихов Мавлави

Холмухаммада Хаста. В статье приведены о значе-
нии газели и разных жанров стихов поэта, которые
были написаны во время обучения в Индии.

сухан ронда  аз љаври осмон, гардун, раќиб ва носоз-
горињои толеъ шиква мекунад. Баъзан дар њарими
васли ёр аз њама ташвиш ва банду баст, ќилу ќоли
љањон озод ва хушу хуррам аст. Хаста дар њамон њолу
вазъияте ки аз боби ишќ ва муносибатњои байнињам-
дигарии ошиќонаро ки дар њаёт мављуд аст табиї ва
самимї тасвир менамояд.

Ѓазали поён намунаи зебои ѓазали ошиќона, ки дар
фироќи ёр ва ањволи ошиќонаи худ ба ќалам оварда-
аст мањсуб мегардад.

Маро дар буттаи ѓам дилбаро
 бугдохтї рафтї ,

Чу Яъќубам ба Канъони фироќ андохтї рафтї.
Набудам ин умед аз ту ки ман як дам људо сохтї,
Ту худ пиндоштї некў азобаш сохтї рафтї.
Нарафтї аз дили зорам,вале сабру ќарори ман,
Ба як ними нигоње шўхчашмо тохтї рафтї.
Тасаллї  ёфт аз ту хотири ѓайрам то  лутфе,
Чї шуд охир ба дашноме маро нанвохтї рафтї.
Расиданњотро гардам сари болини беморе,
Ки то аз пурсиши ањволи ў пардохтї рафтї.
Чї медонам зи истиѓно напурсї бе навое, кї?
Магар ин остини кўњнаро нашнохтй рафтй.
Бигўї дилбарони бедимоѓ, эї Хаста напиндорї,
Сар аз тан, сабр аз дил, наќд аз каф

бохтї , рафтї2.
Бевафоии ёр, номуроди ишќ, умеди васли ёр дар

ѓазалњои Хаста бевосита таљассум ёфтааст. Њамаи ин
бетолеи  худро дар дигар будани дину оин мебинад.
Чуноне ки дар матлаи ѓазале овардааст:

Эй нигоњат хонаи сабру ќарорам тохта,
Тифли њинду бањри ќатлам теѓи абрў охта3.
Дар љойи дигар умеди васли ёр кардаву интизо-

рии бебарорро бо як мањорати суханбозї баён наму-
дааст:

Умеди васли ту бувадам ба њафтаву моње,
Се њафти  сол гузашту надидамат гоње4.
Дар баёни мавзўи ишќ,њолатњои гуногуни муноси-

батќона, чунон ки дар эљодиёти шуарои ѓазалсаро
бешу кам дучор мешавем, афкори ирфонї ва тасав-
вуфї низ љо дорад. Дар ѓазалиёти Хаста низ,ки таро-
наи ишќу ошиќии њаќиќї суруда шудаанд, таъсири ир-
фонї низ дида мешавад.

Ѓазалњои риндї ва тасаввуфї. Теъдоди ѓазалњои
ирфонї дар маљмўа 45 ададро ташкил мекунад. Ило-
ва бар ин 6 ѓазали дар мавзўоти тасаввуфї суруда
шуда омадааст. Ин мавзўъро Хаста назар ба шоиро-
ни  давраи Бозгашти асри ХУШ ва шуарои асри Х1Х,
ки аксар дар пайравии ѓазалсароёни Њофиз эљод кар-
даанд, як навъ оњанг ва руњияи риндона доранд.

Хаста дар ѓазал бештар ба вазъияти њасбињолии
худ рў меоварад. Ин њолатро боз ба фалсафаи зин-
дагї њавола мекунад.

Манам он ринд, ки олам хуми сањбост маро,
Мању хуршед њамон соѓару миност  маро.
То ки дар њалќаи риндони љањон љост маро,
Шашљињат базмгањи соќии яктост маро.
Бода ошомаму бадмаст зи хумхонаи њуш,
Хирадафрўз нашуд њавсалаафзост маро.
Дидаам дидаи њар ……. Љањони дигаре,
Тезии чашми ман аз файзи тамошост маро.
То дар ин оинаам омада њусне ба нигоњ,
Њар шаљар нахлаи њар бодия синост маро.
Сухан аз хеш чї гўям,ки ба њар сў нигарам,

Љилвагар дар назар он шўх дилорост маро.
Њар намозе ки зи ман ранги адо меёбад,
Њар инёзе ба дари ноз љабинњост маро.
Бод њам мушти ѓуборам натавон бурд зи љой,
Чун сари кўи касе малљаъу маъвост маро.
Ишќу њуснам зада Хаста рањи куфру имон,
Чи ѓами сабњаву зуннору љалилост маро5.

Мавзўи маю майгусорї дар алоќа бо дигар оми-
лњои сурур, истеъмол кардан ва накардани он, зара-
ру зиёнњояш, пайваста бо эњсосоти вуљуди  одамї тас-
вир намудааст.  Дар ѓазали риндї  шоир он базмеро
тасаввур намудааст,ки фориѓ аз ѓаму андўњи дунёст
ва шоњи базм шаробва пас аз истеъмоли он таќвияте
ба лаб меояд. Танбўру дафу чангу рубоб,яъне мусиќї
шунидану оромиш ёфтани вуљуд ошкоро ба риштаи
назм кашида шудааст. Хаста таъкид бар он дорад,ки
касе май нахўрад хонахароб аст, "марди њаким" гуф-
тани шоир ишора бар май-шароб барои оромиши
руњи ёфтани вуљуд далолат мекунад. Онро на танњо
барои дилхушї, балки фоидааш низ истеъмол наму-
дан љоиз аст.

Дар маќтаи ѓазал шоир таъкид бар он дорад,ки май
менўшаму ба кори хатои кардаи худ узр металабам
ба соќї мурољиат карда мегўяд.ки ба ман бидењ,ки
савоб мегирї.

Ќадање соќї аз он май.ки савоб аст, ин љо,
Кї нанўшад, гирифтори савоб аст, ин љо.
То суроњии лаб, ки ханда кунад дар нола,
Наю танбўру дафу чангу рубоб аст, ин љо.
Ба чунон соќиву майхонаву базми љамъу љўш,
Њар ки ў май нахўрад, хонахароб аст,ин љо.
Ѓами даврон нахўрад, май бихўрад, марди њаким,
Ѓамдењ аст чї вай аз ѓайри шароб аст, ин љо.
Май хўр, май ки ба манзилгањи маќсуд расї,
Нек њушдор,ки бад мављи сароб аст,ин љо.
Маст аз май нашавї аз ѓами мастї нарањї,
К-он чї ояд ба назар дидани хоб аст, ин љо.
Гуфтамат рахти иќомат макуно бо дили љамъ,
Манзили ќофилаи по ба рикоб аст, ин љо.
Соќї он май, ки бинўшам ба хато узр кунам,
Ба мани Хаста бидењ, љои савоб аст, ин љо6.
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В 1929 году - первом году созда-
ния совхозов в республике было все-
го 3 зерновых хозяйств, а в 1930 году
их количество увеличилось до 26, в
том числе было 6 хлопковых и 7 зер-
новых. Еще  в начале первой пяти-
летки многие из них стали крупными
и многоотраслевыми. Они уже охва-
тывали почти все основные отрасли
сельского хозяйства. Выполняя свои
большие  и ответственные  хозяй-
ственные задачи, совхозы в тоже
время стали организационными и
культурно- политическими центрами
социалистической реконструкции
сельского хозяйства, активно воз-
действовали на окружающее трудо-
вое дехканство. Благодаря осуществ-
лению конкретных организационно
- хозяйственных мер по   продуктив-
ному использованию финансовых и
хозяйственных возможностей, они
добились хороших результатов. Мно-
гие из них уже с первого года своего
существования стали рентабельны-
ми и начинали играть все большую
роль  как культурно-экономический
фактор, воздействующий на дехкан-
ское частное хозяйство.

К числу лучших советских хозяйств
начала 30-х годов относились совхо-
зы "Вахш", "Дангара", "Рохи нав", "Ка-
бадиян" и др. Например, рисовый
совхоз "Рохи нав", созданный в 1930
году, ввел в практику своей деятель-
ности помимо проявления заботы о
своих рабочих, выполнял работы по
облуживанию дехканства ближайших
кишлаков, примыкающих к совхозу.
Активисты совхоза считали необхо-
димым по мере налаживания рабо-
ты внутри своего хозяйства, отсеять
организационно-техническую и аг-
ропромышленную помощь дехканс-
ким хозяйством, особенно в весен-
ний период подготовки земли к по-
севам, и в пору уборки урожая. Спе-
циалисты совхозов одновременно с
выполнением своих непосредствен-
ных обязанностей, развернули рабо-
ту по вовлечению дехкан в коллек-

Из истории экономического роста
государственных сельскохозяйственных
предприятий в Таджикистане (1927 -
1937 гг.) ХХ века
СУЛАЙМОНШОЕВ М.М., соискатель
 - Институт гуманитарных наук АН РТ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
совхозы, опыт работы, рес-
публика, хлопководство , жи-
вотноводство, зерноводство

тивные хозяйства, развертывали сре-
ди них культурно-просветительную и
массово- агитационную  деятель -
ность  путем шефства, проведения
собрания, выпуска газет и листовок
на местном языкея.

Особенно показательны  были
успехи, достигнутые зерносовхозом
"Дангара" Дангаринского района в
первые годы его существования. Хо-
зяйство было организовано в 1929 г.
а уже в 1931 году в труднейших усло-
виях добилось ощутимых производ-
ственных результатов. Здесь на круп-
ном участке был построен рабочий
городок с необходимыми производ-
ственными постройками, мастерс-
кими, электростанцией, кузницей.
Хозяйство "Дангара" выполнило про-
грамму по посевам озимового и яро-
вого клина на 106%, освоено 8378 га
земли2.  ЦК КП(Б) Таджикистана, зас-
лушав вопрос о состоянии работы
Дангаринского зерносовхоза, высо-
ко оценил достигнутые коллективом
хозяйства успехи. "За короткий пери-
од времени, отмечалось в постанов-
лении ЦК,  государственные сельс-
кохозяйственные предприятия, рас-
полагающие большими технически-
ми  и материальным ресурсами, сво-
ей практической деятельностью за-
воевали авторитет среди дехканско-
го населения. Они систематически
оказывали им помощь машинами и
инвентарьем, организацией экскур-
сий, выставок, демонстрацией доку-
ментальных лент и других меропри-
ятий"3.

Приведенные нами выше приме-
ры и факты показывают, что на про-
тяжении периода 1929-1932 гг. в со-
вхозном строительстве были достиг-
нуты значительные успехи. Совхозы
уже в годы первой пятилетки вырос-
ли в крупные, передовые государ-
ственные предприятия, оснащенные
передовой техникой в такой мере,
что в отношении затрат на живой и
овеществленный труд приближались
к промышленным предприятиям в
противоположность обычно низкому
в органическом строении крестьян-
ским коллективным хозяйствам.

В период первой пятилетки было
проведено ряд других эффективных
организационно- хозяйственных ме-
роприятий по дальнейшему укрепле-
нию совхозов. Они дали возмож-
ность значительному росту, как зе-

мельных посевных площадей, так и
поголовья скота в хозяйствах, достиг-
нуты улучшения производства сель-
скохозяйственных продуктов.

Вместе с тем в деле совхозного
строительства в Таджикистане в пе-
риод первой пятилетки, как свиде-
тельствуют анализы материалов,
имелись существенные недостатки,
которые были вскрыты в постанов-
лении ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 27
ноября 1931 г. "О зерносовхозах", а
затем, 1 апреля 1932 г. "О работе
животноводческих совхозов". В этих
постановлениях отмечены большая
бесхозяйственность в ведении дела
в совхозах, неумение организовать
работу в столь грандиозных масшта-
бах, как это было присуще в первые
годы в крупных хозяйствах, непра-
вильное использование средств и
производства, стремление к увели-
чению количественных показателей
и пренебрежение к качественным и
т.п.

Большие затруднения  совхозы
испытывали в производственном и
жилищном строительстве, в частно-
сти при отдаленности участков хо-
зяйств от центров и магистральных
дорог. А развертывание поголовья
стада в условиях зимы требовало
обеспечения  животных стойловыми
помещениями.

В организационно - хозяйствен-
ной деятельности совхозов, в част-
ности хлопководческих и животно-
водческих хозяйств, были и другие се-
рьезные недостатки. Некоторые хо-
зяйства были еще слабыми, нео-
крепшими. Во многих хозяйствах от-
сутствовала упорядоченная система
в организации труда и управлении
производством , не существовало
твердых норм выработки, расценок
и учета труда, машины и скота, про-
изводственные помещения и зе-
мельные участки не были закрепле-
ны за определенными группами ра-
бочих. Дисциплина труда была низ-
кой, в оплате труда царила уравни-
ловка. Такое положение являлось
причиной отсутствия заинтересован-
ности совхозных рабочих в поднятии
производительности труда. В совхо-
зах имелись факты текучести кадров
рабочих, низкий уровень  урожайно-
сти сельскохозяйственных культур,
недовыполнение планов заготовок
хлопка, планов обеспечения продук-
тами питания, снижению рентабель-
ности хозяйств, допустили к большим
убыткам и т.д.

Как справедливо отмечает иссле-

 1 Усманов Р.А. Деятельность политотделов по
укреплению совхозов в Таджикистане.- С.8
2  Усманов Р.А. Деятельность политотделов по
укреплению совхозов в Таджикистане.- С.9
  Там же.
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дователь Р.Усманов, в 1931-1932 го-
дах, когда бурным темпом шел про-
цесс коллективизации сельского хо-
зяйства в Таджикистане, партийные
организации республики, занимаясь
делом колхозного строительства, по-
рою упускали из виду совхозы. Что
касается партийных, профсоюзных и
других общественных организаций
самых совхозов, то они были еще
слабы, малочисленны4. Поэтому эти
организации пока  что  не имели
сколько - нибудь воздействия на по-
ложение дел.

В животноводческих совхозах в
результате плохого ухода возникли
случаи заболеваний скота, и наблю-
дался большой падеж. Так, по совхо-
зу "Овцевод" из 25,5 тысяч голов ско-
та за зиму 1931-1932 гг. погибло при-
мерно 40%   поголовья [2].

Все эти ошибки и недостатки ста-
ли предметом широкого обсуждения
на объединенном пленуме ЦК и ЦКК
КП (б) Таджикистана, состоявшийся
18-22 января 1932 года [2]. Пленум
Центрального комитета партии от-
метил неудовлетворительное мате-
риально-техническое снабжение со-
вхозов, отсутствие в них хозрасчета,
наличие обезлички и уравниловки в
системе  управления, отсутствие
сдельщины и т.п. Совхозы постоян-
но испытывали недостаток в кадрах,
особенно часто менялось  руковод-
ство в них, еще не были созданы не-
обходимые жилищно-бытовые и
культурные условия для рабочих и
специалистов, допускались ошибки
в методах управления производ-
ством и в организации набора рабо-
чей силы для совхозов5. Пленум так-
же обратил внимание партийных и
хозяйственных организаций респуб-
лики и в особенности совхозов, на
необходимость улучшения техничес-
кого снабжения и обеспечения  хо-
зяйств кадрами, устранения недо-
статков производственного характе-
ра. Анализ материалов показывает,
что в тот период часть совхозов орга-
низационно  не были оформлены,
особенно хлопководческие "Вахш",
"Яккадин" и "Мардат", а также  не
были укреплены в хозяйственном
отношении хлопководческие хозяй-
ства, высевавшие  тонковолокнистые
сорта, не имели агрономов, знающих
методы выращивания этой культу-
ры6.

Учитывая  создавшееся ненор-
мальное положение в республике в
деле совхозного строительства, Со-
вет Народных Комиссаров Таджикс-
кой ССР 16 сентября 1932г. принял
специальное постановление. "О со-
стоянии хлопковых совхозов"7.  В нем
отмечалось, что работу хлопковых
совхозов республики считать неудов-

летворительной. Во многих этих го-
сударственных хозяйствах имеет ме-
сто бесхозяйственность, слабо по-
ставлена работа по использованию
техники и механизмов, по закрепле-
нию рабочей силы участкам, брига-
дам и хозяйствам, неудовлетворите-
лен ход общего строительства.

В связи с этим  правительству
было поручено пересмотреть состав
руководства всех совхозов, устано-
вить  порядок назначения директо-
ров хозяйств, их смену только по ре-
шению совнаркома республики, счи-
тать совершенно недопустимой  име-
ющуюся  практику частой смены ра-
ботников среднего звена в совхозах
и т.д.

Исходя из того, что установлен-
ные Главхлопкомом затраты по хлоп-
ку не обеспечивают бесперебойной
работы, просить Наркомзем СССР
ассигновать совхозам дополнитель-
но 1 млн 170 тыс. руб8.

Совет народных комиссаров Тад-
жикской ССР предложил коллегии
Наркомзема республики проверить
состояние машинного парка сельс-
кого хозяйства республики, соотно-
шение норм выработки рабочих в со-
вхозах с фондами заработной платы
рабочих и инженерно- технических
работников хозяйств, подготовки ква-
лифицированных рабочих хлопковых
совхозов и представить  отчетный
доклад  в Совнарком  Таджикской
ССР о принятых мерах и т.д.

В большинстве государственных
сельхозпредприятий были приняты
конкретные  меры по  устранению
недостатков, укреплению управле-
ния и производство кадрами, по улуч-
шению применения  агротехники и
т.д.

К  характерным  особенностям
первого периода совхозного строи-
тельства относится и то, что эти хо-
зяйства были специализированны-
ми, по производству определенной
конкретной продукции сельского хо-
зяйства. В техническом и организа-
ционно- хозяйственном отношении,
возникшие в годы первой пятилетки
совхозы по сравнению с совхозами
других районов Союза были значи-
тельно слабыми.  Совхозное строи-
тельство в начальном периоде охва-
тило  преимущественно  долинные
районы, где имелось достаточное ко-
личество свободных и пригодных зе-
мель .

Специфика совхозного  строи-
тельства, как и колхозное движение
в республике состояла еще в том, что
она в 1930-1932 гг. развевалось пре-
имущественно не вглубь, а вширь.
Ломались старые, устоявшиеся фор-
мы сельской жизни, но в процессе
этой ломки не сразу складывались и

достигали совершенства новые фор-
мы .

Из года  в год росли посевные
площади и урожайность, в частности
в Вахшской долине. Эти достижения
оказались  возможными, прежде
всего в результате всемерной помо-
щи союзного правительства, осуще-
ствлении реконструкции хлопковод-
ства на базе широкого применения
машиной техники. Посевная  пло-
щадь под хлопок в совхозах респуб-
лики в годы первой пятилетки увели-
чилась почти в 32 раза9.

Хлопковые совхозы в 1930-1932
гг. превратились в сложную и развет-
вленную организацию сельского хо-
зяйства, охватывающую почти все его
отрасли. Они росли и крепли, зна-
менуя путь перестройки таджикско-
го села. Эти совхозы, в зависимости
от их специальных заданий, и целей
имели несколько различную органи-
зационную  и производственную
структуру, размеры земельной пло-
щади, насыщенностью средствами
производства, механизированной
техникой и т.д.

За период двух последних лет
первой пятилетки материально-тех-
ническая база и производственные
показатели хлопковых совхозов рес-
публики возросли в целом в 8-10
раза. Заметные  сдвиги в области
развития сельского хозяйства, в час-
тности совхозного производства, ока-
зали ощутимое влияние на трудовое
дехканство. Убедившись в преимуще-
стве колхозного - совхозного строя,
широкие массы трудового дехкан-
ства республики уверенно стали на
путь  коллективного ведения хозяй-
ства, увлеченно изучали опыт выра-
щивания хлопка и других сельхоз-
культур, методы и способы примене-
ния техника в производство, пути по-
вышения производительности труда.

Во втором году существования
хлопкосовхоза "Вахш" в газете "Ком-
мунист Таджикистана" было опубли-
кована обширная статья и его опыт
работы, о достижениях и недостат-
ках. Она называлась "Совхоз Вахш -
фабрика белого золота"10.

На первых строках статьи отме-
чено: "Вахш" среди других совхозов
Таджикистана по темпам роста, раз-
маху своего строительства занима-

 4Усманов Р. Деятельность политотделов по
укреплению совхозов Таджикистана (1933-
1940 гг). - С.10
5Коммунист Таджикистана. 1932, 3 февраля
6 См: Усманов Р. Деятельность политотделов по
укреплению совхозов Таджикистана. - С. 5-8
 7 Из истории совхозного строительства в
Таджикистане. - С. 48-49
 8 Там же. - С. 49-50
9ЦГА Республики Таджикистан.- Ф. 20,оп.2,
Д.1214, л. 59
10 Коммунист Таджикистана. 1930, 30 август
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ет первое место, а в числе средне-
азиатских статей на третьем месте.

Хозяйство растет на базе уско-
ренного развития техники, расшире-
ния машинизации. В первом году его
создания оно имело всего 420 гек-
таров посевов хлопка и люцерны. На
следующий год совхоз освоил около
7000 гектаров. Но оно было осуще-
ствлено при неимоверных трудно-
стях: при отсутствии сносных дорог,
плохой оросительной сети, при не-
хватке транспорта, несвоевремен-
ным  получением тракторов, семян,
недостаточном количестве рабочей
силы, отсутствии жилишь и т.п. Плюс
ко всему этому были значительно (до
60 км.) разбросаны хуторы. Очень
плохо было поставлено культурно-
бытовое обслуживание населения.
Медпомощь тоже было поставлено
плохо и т.д.

Одним из крупных направлений
экономики сельского хозяйства Тад-
жикистана и совхозного строитель-
ства в рассматриваемый период яв-
лялось животноводство. Для разви-
тия этой отрасли природа Таджики-
стана создала все необходимые ус-
ловия и возможности. В 1931-1932
гг. было организовано 5 таких совхо-
зов: в Яване, Кабадияне, Курган-
Тюбе, Кулябе и Ура-Тюбе, в которых
насчитывалось около 6% всего по-
головья овец в Таджикистане. В кол-
хозах и совхозах республики в тече-
ние первой пятилетки были органи-
зованы 234  животноводческих ферм,
соответственно увеличилось продук-
ция животноводства.  Общественные
хозяйства   стали  заготовливать
мясо, молоко, шерсть,  каракуль  и
другие животноводческие продукты,
снабжать города и поселки  этими
продуктами.  Все это привело к тому,
что общественный и государствен-
ный  сектор стал занимать   значи-
тельное место в производстве про-
дукций животноводства.  Доля кол-
хозного и государственно-совхозно-
го в валовой продукции животновод-
ства  к концу  1932 года  составила
около  43%11.

В животноводческих совхозах
Таджикистана в 1932 г. насчитыва-
лось .141,7  тыс. голов скота, в том
числе  крупного рогатого -  1,9  тыс.
голов, свиней -  1,2 тыс.,  овец  и коз -
138,6 тыс.  голов.  Животноводческие
совхозы также были  специализиро-
ваны на производство  каракульских
смушек.  Удельный вес совхозов в за-
готовке шерсти  составлял  25,7 %12.

В числе созданных в  1930-1931
гг. животноводческих совхозов был и
крупный совхоз  "Алимтай" в  Кулябс-
ком районе (на площади  100 тыс. га
с 2  тыс. голов  скота).

В третьем году  пятилетки  в  Тад-

жикской  ССР  уже  начинают  посту-
пать на рынок  продукция  животно-
водческих  совхозов.  В момент  раз-
вертывания этих хозяйств, основное
внимание  обращалось на  укомп-
лектование совхозов  поголовьем,
создание  хозяйственных построек
для животных и жилищ для обслужи-
вающего персонала и созданию  кор-
мовой базы.

Кормовая база животноводства
за годы  пятилетки увеличилась по-
чти в два раза.  Так, если в 1929г.  под
кормовым и культурами  было заня-
то  10,8 тыс. га, то  в 1932г. площади
кормовых культур составили уже  21,7
тыс. га…

Перспективы  дальнейшего  раз-
вития животноводческих  совхозов
были рассмотрены на первом Рес-
публиканском съезде  рабочих  жи-
вотноводческих  совхозов  Таджики-
стана, состоявшегося в  марте  1932
г 13.  На съезде  был заслушан  док-
лад  Наркомзема Таджикской ССР
"Об овцеводческом  совхозе "Яван",
Дангаринского  мясосовхоза  Гос-
сельтреста, грензавода  Шелкотрес-
та и  т.д.,  об итогах  строительства
совхозов и практических  задачах,
стоящих  перед животноводческими
совхозами согласно  постановлени-
ям съезда". Так,  овцеводческий  со-
вхоз  "Яван" должен был  довести
свое стадо  от 50 тыс. голов  на  1
января 1931 г.  до  128 тыс. голов,  на
1 января 1932 г., каракулеводческий
совхоз  с 10 тыс. голов  до 15 тыс.
Дангаринский  мясосовхоз, который
к  развертыванию  предприятия  при-
ступили  только в  1931г., должен был
к  1 января  1932 г.  довести свое  ста-
до  до 10 тыс.  маток-кабыл  и молоч-
ные  фермы Госсельтреста до  2500
голов.

В 1932г. обобществленный   сек-
тор в животноводчестве  Таджикис-
тана охватывал 25-30% всего пого-
ловья,14  при этом в колхозах был
обобществлен более  всего крупный
рогатый скот, дающий тяговую силу
для  полеводства   и значительно
меньше овцы, козы и лошади.  До-
минирующие место в животноводче-
стве  республики занимало  овцевод-
ство  и козоводство с отгонным со-
держанием овец и коз на сезонных
пастбищах.  По состоянию на  1 ян-
варя 1932 г. в  овцеводческих  совхо-
зах республики имелось   101197 го-
лов овец и коз,  в том числе  16409
голов  каракульских овец15.

Для достижения  высоких темпов
роста поголовья скота особое зна-
чение  имели  мероприятия,  разра-
батываемые  соответствующими
органами по борьбе с падежом  ско-
та.  В республике, где  в прошлом со-
вершенно не  знали  зоотехническо-

го и ветеринарного дела, в 1932 году
имелась  следующая  сеть  ветери-
нарного  лечебных пунктов: лечебных
- 13,  врачебных  амбулаторий  - 30,
фельдшерских  амбулаторий - 34.  На
работу с  эпизоотиями было затра-
чено  1,4 млн. рублей.  На террито-
рии  республики  действовало  18
случных пунктов16. Животноводы  в
1932 году  приступили к организации
заготовки кормов на зиму путем  се-
нокошения  и силосования.   В рес-
публике было организовано  7 ма-
шиносенокосных станций17.

Одним  из важнейших  условий в
деле выполнения программы  раз-
вития животноводства съезд рабочих
считал создание  достаточной кор-
мовой базы , обеспечивающей не
только годовую потребность корма-
ми всего поголовья скота, но и со-
здание не менее  15 процентов за-
паса  страхового фонда.  Было пред-
ложено животноводческим  совхо-
зам  - полеводство  целиком подчи-
нить  задачам   кормодобывания ,
обеспечив  безусловное выполнение
планов производства  кормов и ис-
пользования  всех  возможностей
сенокошения.

Тhe economic indicator of
the first state farms in
Тajikistan  (in 1927 - 1937)
in XX century

The article stated from the
economical point of view the history of
establishing, development, growth and
prosperity of the first state farms in
Tajikistan.
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АННОТАТСИЯ

Нишондињандањои иќтисодии
аввалин хољагињои давлатї -
совхозњо дар Тољикистон
(1927 - 1937 гг.) ќарни XX

Дар маќолаи  мазкур рољеъба
таърихи ташкилёбии  пешрафт ,
бурду бохт, рушт ва нумуи аввалин
совхозњои аз нуќтаи назари иќти-
содї муфассалан дарљ гардидааст.

11Очерки  истории  народного хозяйства  Таджи-
кистана.  - С. 198
12  История  народного  хозяйства  Таджикиста-
на.  - С. 288
13  ЦГА  Республики  Таджикистан.  ф. 152,  оп. 1,
д. 25,  л. 127
  14 ЦГА  Республики  Таджикистан.  ф. 152,  оп.
1,  д. 25,  л. 127 -128
15  Проблемы Таджикистана. т. II.- С. 7I
 16 Проблемы  Таджикистана.  т. П.  С.126
 17 Коммунист Таджикистана. 1932, 4 сентября


