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Необходимость существенного
повышения урожайности и сбора
зерна в стране выдвигает жизненно-
важные  задачи - изучить и совер-
шенствовать приемы возделывания
ячменя с учетом сортовых и зональ-
ных особенностей, обеспечивающих
значительное повышение его про-
дуктивности.

В этой связи изучение спосо-
бов посева, норм высева, глубины
заделки семян ячменя как важнейших
элементов агрокомплекса представ-
ляется актуальной задачей и имеет
научно-практическое значение.

Нами впервые в условиях ороше-
ния Гиссарской долины  изучена
фотосинтетическая деятельность яч-
меня сорта Циклон, разработаны и
установлены оптимальные способы
посева, нормы высева и  глубины
заделки семян при внесении расчет-
ных норм удобрений как детерми-
нанта урожайности в агрокомплексе
его возделывания и дана энергети-
ческая оценка результатам опыта.

Способы посева ячменя с между-
рядьями  7-8,  10, 15 см  и  15х15 см
(перекрестный),  норма высева  3
млн. / га  всхожих  семян  на  глубину
заделки 3 см.

Нормы высева  семян : 2,3,4,5
млн.всхожих семян на 1 га. Посев
проводился с междурядьями 15 см,
глубиной заделки семян 3 см.

Глубину заделки семян: 2,4,6 и8
см. Посев с междурядьем 15 см,  нор-
мой высева семян 3 млн. / га.

Полевые опыты проводились в 4-
х кратной повторности по Доспехову
Б.А. (1985)  и методике Государствен-
ного сортоиспытания с,-х. культур
(1985).  Предшественником ячменя в
годы экспериментов была пшеница.

Размер опытных делянок 50-100
м2 .

Удобрения вносили расчетным

путем под заданный урожай 40 ц/га
зерна (Каюмов М.К.,1989). Высевал-
ся районированный  биологически
озимый сорт Циклон семенами пер-
вого класса.

В ходе экспериментальных работ
проводились:

- фенологические наблюдения за
наступлением фаз развития расте-
ний ячменя (Юдин Ф.А., 1971);

- учет площади листьев и дина-
мики по фазам развития ячменя рас-
четным методом;

- фотосинтетический потенциал
(ФП)  и чистую продуктивность фото-
синтеза (ЧПФ)  определяли по фор-
муле Киддза, Веста и Бриггса  (Ничи-
порович  А.А., и др., 1961);

- воздушно-сухую фитомассу  яч-
меня определяли в динамике по фа-
зам;

- рассчитывали плодовую нагруз-
ку и эффективность работы листьев
(Абдуллаев Х.А., Каримов Х.Х., Бур-
нашев Ш.Т., 1994);

- агрохимические анализы почвы
по общепринятым  методикам :
гумус - по Тюрину; рН  водной вытяж-
ки  -  электронно - метрически; общий
азот - по Кирсанову;  подвижный фос-
фор - по Мачигину; обменный калий
- на пламенном фотометре;

- химический состав растений оп-
ределяли по принятой методике:  об-
щий азот - по Къельдалю  с реакти-
вом Неслера на ФЭКе, фосфор - по
Гинабургу, калий - на пламенном
фотометре  (Петербургский , 1968);

- использование солнечной энер-
гии рассчитывали по приходу фото-
синтетической радиации  (Тооминг
Х.Г., Калис А., 1967);

Результаты полевых опытов об-
рабатывали методом дисперсионно-
го анализа (Доспехов Б. А., 1985)  на
ЭВМ.

Экономическую эффективность
опытов определяли по энергозатра-
там  (Посыпанов Г.С., Долгодворов В.,
Е., 1995).

Расчетная годовая норма удобре-
ний под заданный урожай 40ц/га с

учетом естественного плодородия
почвы  (16 ц/га)  составила:  N-90  , Р2

05 - 90 и К2 0 - 90 кг/га в д.в.
Удобрения вносились:
- годовая норма калия и 80 %

фосфора - осенью под вспашку;
- по 20 % фосфора и азота при

посеве;
- 40 % азота в первую подкормку в

фазе кущения;
- 40 % азота во вторую подкормку

в фазе выхода в трубку;
- коэффициенты использования

NРК из удобрений при расчетных
приняты соответственно 70, 30 и 65
%.

Агротехника  выращивания ячме-
ня в опытах соответствовала реко-
мендации МСХ республики  (1986).

По результатам фенологических
наблюдений незначительное разли-
чие в развитии растений ячменя по
вариантам опыта отмечено в фазе
выхода в трубку. Созревание зерна
на узкорядных посевах опережает
обычный рядовой  (15 см)  -  на 3-4
дня.

С увеличением норм высева се-
мян с 2 до 5 млн./га зерен наблюда-
лось ускорение развития растений
ячменя в период всей вегетации.

Повышение норм высева семян
до 4-5 млн./га ускорило полную спе-
лость зерна ячменя на 3-4 дня  по
сравнению с посевами 3 млн./га зе-
рен.

По мере увеличения глубины за-
делки семян в почву с 2 до 8 см со-
зревание зерна задерживалось на 3-
5 дней .

Более интенсивное нарастание
биомассы ячменя во всех вариантах
опыта наблюдалось весной, достигая
максимума в фазе цветения.

Максимальная урожайность био-
массы 335,5 ц/га формировалось на
перекрестных посевах  (15х15 см),
норме высева 4 млн./ всхожих семян
на 1 га - 325,1 и при глубине заделки
семян на 4 см - 320,7 ц/га.

Перед уборкой урожая зерна су-
хая масса по способам посева соста-
вила от 117,7 ц/га - на обычно - рядо-
вом,  до 128,7 ц/га - при перекрест-
ном 15х15 см. Наибольшей она была
на перекрестном (15х15 см)  и узко-
рядном  посевах с междурядьями  7-
8 см, превысив обычный рядовой по-
сев на 5,8 -11,0 ц/га соответственно.

 С увеличением норм высева от 2
до 4 млн. всхожих семян на 1 га, су-
хая масса  возрастала с 106,9 до
131,7 ц/га.  А при посеве 5 млн./ га

УДК 633.16.631.5

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

Джаборов Т. Дж., к.с.х.н., доцент - ТАУ  им. Ш. Шотемур

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
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зерен она уменьшалась на  7,1 ц/га
по сравнению с предпоследним ва-
риантом (табл .1).

По  мере увеличения глубины за-
делки семян с 4 до 8 см сухая био-
масса закономерно уменьшалась с
122,0 до 92,3 ц/га, т.е. на 29,7 ц/га.
Это объясняется более глубоким рас-
положением узла кущения и в этой
связи заметным снижением общего
и продуктивного кущения ячменя.

Во всех исследуемых вариантах
опыта интенсивность формирования
площади листьев ячменя наблюда-
лось с фазы  выхода в трубку, дости-
гая  максимума в фазе колошения. К
концу вегетации, начиная с фазы
молочной спелости зерна она умень-
шалась.

В фазе колошения ячменя макси-
мальная величина площади листьев
52,2 тыс.м2/га достигнута при пере-
крестном посеве (15х15 см). Узкоряд-
ные с междурядьем 10 см и перекре-
стный посевы по индексу площади
листьев превосходили обычный ря-
довой на 1,4 - 6,7 тыс.м2/га соответ-
ственно.

С увеличением  нормы высева
семян с 2 до 5 млн.всхожих семян на
1 га закономерно возрастала пло-
щадь с 40,1 до 53,2 тыс.м2/га. Наи-
большая площадь листьев формиро-
валась при норме высева 4-5 млн./га
зерен.

Увеличение глубины заделки се-
мян с 2 до 8 см  сопровождалось
уменьшением листьев 47,7 до 40,6
тыс.м2/га, т.е. на 1,6; 2,1 и 3,4 тыс.м2/
га по сравнению с каждым предыду-
щим вариантом.

Фотосинтетический потенциал
(ФП) ячменя за вегетацию в  зависи-

мости от изучаемых агроприемов со-
ставил 3389,3 тыс.м2/га х дней.

Наибольшая сумма  ФП 4271,5
тыс.м2/га х дней,  отмечена при пере-
крестном посеве, которая превыша-
ет узкорядный и обычный рядовой
посевы соответственно в 0,94; 0,99 и
0,90 раза.

С увеличением норм высева до
3-5 млн./га всхожих семян ФП по срав-
нению с вариантом 2 млн.зерен воз-
растал соответственно в 1,12;1,36 и
1,28 раза. Наибольший ФП 4751,3
тыс.м2/га х дней, сформирован при
посеве 4 млн. всхожих семян/га.

По мере увеличения глубины за-
делки семян ФП закономерно  умень-
шался. При глубине заделки семян
6-8 см был меньше на 320,5 и 541,8
тыс.м2/га х дней, соответственно по
сравнению с заделке семян на 2 см.

В среднем за вегетацию ЧПФ со-
ставила 3,46-357 г/м2  х  сутки по спо-
собам посева, 3,15-3,92 в зависимо-
сти от норм высева семян и 3,02-
3,42г/м2 х сутки по вариантам глуби-
ны заделки семян.

Продуктивная работа листьев
(ПРЛ) при узкорядном (10 см )  и обыч-
ном рядовом способах посева была
на одном уровне - 0,90 кг/1000 ед. ФП,
а на узкорядном (7-8 см) и перекрес-
тном способах посева - соответствен-
но больше 0,03-0,06 кг/1000 ед. ФП.

При посеве нормой 4-5 млн. всхо-
жих семян/га также получено иден-
тичное значение ПРЛ - 0,83 кг/1000
ед. ФП, а  с нормой 2-3 млн.зерен/га
соответственно на 0,05-0,10 кг/1000
ед. ФП больше, чем у двух последних
вариантов.

Наименьшая ПРЛ - 0,90 кг/1000
ед. ФП отмечена при посеве семян

на глубины заделки семян до 4,6,8
см повышало ПРЛ соответственно на
0,05; 0,02 и 0,01 кг/1000 ед. ФП.

Плодовая нагрузка листьев (ПНЛ)
отражает соотношение урожая зер-
на к максимальной площади листьев
(г/м2). ПНЛ у узкорядных способов
посева с междурядьями 7-8 см и 10
см составила 77,1-77,5 г/м2. она была
сравнительно больше на обычно-
рядовом и перекрестном посевах -
078,0-78,9 г/м2 соответственно. При
посеве 2 млн. всхожих семян /га ПНЛ
составила 81,3 г/м2, а с увеличением
нормы высева семян до 3,4 и 5 млн./
га соответственно уменьшалась на
3,2;  2,8 и 12,1 г/м2.

По мере углубления заделки се-
мян с 2 до 8 см ПНЛ соответственно
увеличивалась на 5,8; 1,9 и 1,8 г/м2.

В наших экспериментах наиболь-
шее использование ФАР - 1,84  от-
мечено при перекрестном способе
посева, который превосходит  обыч-
ный рядовой посев на 0,16 %.

С увеличением норм высева се-
мян ячменя от 2 до 5 млн./га всхожих
семян  соответственно повысился
урожай биомассы и использование
ФАР. При норме высева 2 млн./га
всхожих семян КПД ФАР составил
1,51 %, а с нормой высева 3-5 млн./
га зерен использование ФАР повы-
силось на 0,14-0,30 %. Наибольший
КПД ФАР - 1,88 % установлен при
высева 4 млн./га семян.

С увеличением глубины заделки
семян до 6-8 см КПД ФАР  уменьшал-
ся  соответственно на 0,26-0,43 %.

В наших опытах, в зависимости от
способов посева количество стеблей
на 1 м2  у ячменя сорта Циклон со-
ставляло от 379 до 412 шт, из них
продуктивных - от 292 до 343 (табл.2)

Формирование 402 общего и 340
продуктивного стеблестоя при коэф-
фициенте  продуктивного  кущения
1,18 отмечено при узкорядном посе-
ве с междурядьем 7-8 см. Более вы-
сокий общий и продуктивный стебле-
стоя 412 и 343 соответственно, уста-
новлен на  перекрестном посеве -
15х15 см.

Повышение норм высева семян
с 2 до 4 млн./га увеличило общее ко-
личество стеблей с 355 до 437 шт/м2,
продуктивных от 269 до 339 шт., при
коэффициенте продуктивной кустис-
тости 1,29-1,32.  А повышение нор-
мы высева до 5 млн.всхожих зерен
на 1 га уменьшило количество обще-
го и продуктивного стеблестоя по
сравнению с 4 млн. всхожих семян/га
на 23 и 22 шт/м2 соответственно

С увеличением глубины заделки
семян с 2 до 8 см закономерно умень-
шался как общий, так и продуктивный
стеблестой. При заделке семян на 2
и 4 см общий стеблестой формиро-

Таблица   1
Фотометрические показатели ячменя сорта Циклон осеннего посева

в зависимости от способов посева, норм высева и глубины заделки се-
мян.

 
Вариант
ы опыта 

 
Суха
я 

масса
, ц/га 

Максимальна
я площадь 
листьев, 2 
тыс.м/га 

 
Сумма 

ФП,тыс.м2/г
а х дней 

 
Средне
е ЧПФ, 
г/м2  

х сутки

 
ПРЛ 
кг/100
0 ед.  
ФП 

 
ПН
Л 
г/м2 

 
КПД 
ФАР
, % 

Способы посева 
1 
2 
3 
4 

123,5 
120,8 
117,7 
128,7 

51,1 
46,9 
45,5 
52,2 

4230,2 
4027,6 
3851,5 
4271,5 

3,46 
3,57 
3,55 
3,52 

0,93 
0,90 
0,90 
0,96 

77,1 
77,5 
78,0 
78,9 

1,81 
1,80 
1,68 
1,84 

Нормы высева 
1 
2 
3 
4 

106,9 
116,0 
131,7 
124,6 

40,1 
43,9 
50,2 
53,2 

3484,3 
3895,0 
4751,3 
4450,8 

3,92 
3,55 
3,15 
3,21

0,93 
0,88 
0,83 
0,83

81,8 
78,1 
78,5 
69,2

1,51 
1,65 
1,88 
1,81

Глубина заделки 
1 
2 
3 
4 

119,1 
122,0 
103,6 
92,3 

47,7 
46,1 
44,0 
41,3 

3931,1 
3861,7 
3610,6 
3389,3 

3,35 
3,42 
3,28 
3,02

0,90 
0,95 
0,92 
0,91

74,0 
79,8 
78,8 
75,8

1,70 
1,78 
1,47 
1,30
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вался на одном уровне 382-383, даль-
нейшее углубление заделки семян
привело к уменьшению общего  стеб-
лестоя на 38-81 шт/м2, а продуктив-
ного на 17 и 32 шт/м2  по сравнению с
заделкой семян на 4 см.

Длина колоса ячменя в зависимо-
сти от способов посева составляла
4,4-4,8 см, более длинные образо-
вались на перекрестном посеве.

С увеличением норм высева се-
мян с 2 до 5 млн.всхожих семян на 1
га длина колоса уменьшалась на 0,3
см.

По мере углубления заделки се-
мян в почву с 2-4 до 6-8 см длина ко-
лоса укорачивалась на 0,1-0,2 см.

Способы посева не оказали суще-
ственного влияния на озерненность
колоса. Число зерен в колосе умень-
шалось на 3,2 шт при увеличении
норм высева семян до 5 млн./га.

Более полновесные  колосья с
массой зерна 1,2 г формировались
при перекрестном посеве и заделке
семян на 2 см.

Масса 1000 шт семян при узкоряд-
ных (7-8 и 10 см)  и обычно - рядовом
способах  посева была  на одном
уровне - 37,4-37,5 г, а на перекрест-
ном посеве - на 1,2-1,3 г. больше.

Сравнительно высокая масса
1000 шт семян - 38,6 г оказалась при
заделке семян на глубину 4 см, а уве-
личение глубины заделки семян до
6-8 см привело к уменьшению их мас-
сы на 1,1-1,7 г.

Урожай зерна ячменя в зависи-
мости от способов посева  варьиро-
вал от 34,7 при обычно-рядовом севе
до 41,2 ц/га при перекрестном. При-
бавка урожая зерна составила 6,5 ц/
га или 8,6 %.

На узкорядных посевах с шири-
ной междурядий 10 см и 7-8 см уро-
жай зерна превысил обычный рядо-
вой посев на 1,7-4,7 ц/га соответ-
ственно.

Увеличение  нормы высева семян
с 2 до 4 млн.всхожих семян/га спо-
собствовало  повышению  урожая
зерна от 32,6 до 39,4 ц/га.

Более высокий урожай зерна -
36,8 ц/га получен при заделке семян
на глубину 4 см. Дальнейшее увели-
чение глубины заделки семян до 6-8
см снизило урожайность на 3,4-2,6
ц/га.

Урожайные данные опыта дис-
персионно анализированы (Доспе-
хов Б.А. 1985), с наименьшей суще-
ственной разницей (НСР05) на 95 %-
ном уровне значимости и их досто-
верность доказана.

Наибольший урожай соломы 86,2
ц/га обеспечил перекрестный спосо-
бов посева, что превосходит другие
способы посева в 1,03-1,06 раза.

Более высокий урожай соломы
91,1 ц/га получен на посеве с нормой
высева 4 млн./га всхожих семян - 85,1
ц/га, при глубине  заделки семян на 4
см. С увеличением глубины заделки
семян урожай соломы закономерно
снижался.

В зависимости от способов посе-
ва получено от 65,9 до 74,9 ц/га к.е.,
больше при перекрестном посеве, с
выходом переварим о протеина 4,41
ц/га, что превосходит другие спосо-
бы посева на 0,18-056 ц/га. Высокий
выход кормопротеиновых единиц
(КПЕ)  - 59,5 ц/га обеспечил перекре-
стный посев.

Больше выхода к.е - 74,6 ц/га ус-
тановлено при норме высева 4 млн./
га, а с повышением ее до 5 млн.всхо-
жих семян/га, выход к.е. снижался на
5 ц/га.

Такая же закономерность и по
выходу ПП и КПЕ.

Больше к.е. 69,7 ц/га, перевари-
мого протеина - 4,05 ц/га   и  к.п.е. -
55,1 ц/га получено на посевах с  за-
делкой семян на глубину 4 см.

Увеличение глубины заделки се-
мян до 6-8 см значительно снизило
вышеуказанные показатели.

В зависимости от способов посе-
ва в зерне содержалось азота, фос-

фора и калия соответственно 3,3-3,5;
1,4-1,6; 2,8-3%  а в соломе 0,29-0,31;
0,12-0,23-0,27%.

Содержание азота в зерне и со-
ломе ячменя при узкорядном посеве
с междурядьем 7-8 см составило 3,3-
0,29 %, а при других способах посева
оно было на одном уровне 3,5-0,31
% соответственно.

Содержание фосфора в зерне и
соломе на узкорядных посевах с меж-
дурядьем 7-8 и 10 см было аналогич-
ным - 1,6-0,14 %, а на  обычно-рядо-
вом и перекрестном способах посе-
ва  соответственно на 0,2-0,05 %
меньше.

Калия сравнительно больше со-
держалось в зерне и соломе на обыч-
но-рядовых посевах.

Увеличение нормы высева до 4
млн.всхожих семян на гектар соответ-
ственно увеличивало содержание
азота в зерне и соломе на 3,7 и 0,33
%.

С  увеличением нормы высева с
2 до 3 млн.всхожих зерен / га  содер-
жание фосфора в зерне и соломе
увеличивалось соответственно  на
0,1-0,2 и 0,01-0,02 % по сравнению с
посевами нормой 4,5 млн. зерен / га.

Сравнительно высокое содержа-
ние калия в зерне и соломе  (3,5 и

Таблица  2
Структура урожая и урожайность ячменя сорта Циклон осеннего по-

сева, в зависимости от способов посева, норм высева и глубины задел-
ки семян  (1994-1996 гг.)

Вари
ан-ты 

Количество 
стеблей, шт/м2 

Продукти
вная 

кустистост
ь 

Длин
а 

коло
са, 
см 

Числ
о 

зерен 
в 

коло
се, 
шт 

Масс
а  

зерен 
1 

коло
са, г 

Мас
са  

1000 
зере
н, г 

Урожайнос
ть, ц/га 

все
го 

Продуктив
ных 

зер
на 

соло
мы 

Способы посева 
1 
2 
3 
4 

402 
379 
382 
412 

340 
319 
292 
343 

1,18 
1,19 
1,31 
1,24 

4,5 
4,4 
4,7 
4,8 

30,9 
30,4 
30,7 
31,0 

1,16 
1,14 
1,15 
1,20 

37,5 
37,5 
37,4 
38,7 

39,5
36,4
34,7
41,2

83,4 
81,4 
80,9 
86,2 

НСР 05=0,91
Нормы высева 

1 
2 
3 
4 

355 
380 
437 
414 

269 
288 
339 
317 

1,32 
1,32 
1,29 
1,30 

4,8 
4,7 
4,6 
4,5 

32,4 
31,7 
30,8 
29,2 

1,21 
1,19 
1,16 
1,15 

37,3 
37,5 
37,7 
39,4 

32,6
34,3
39,4
36,8

72,9 
81,1 
91,1 
84,7 

НСР05=1,36
Глубина заделки 

1 
2 
3 
4 

382 
383 
345 
302 

294 
312 
295 
280 

1,30 
1,29 
1,17 
1,08 

4,8 
4,7 
4,5 
4,3 

31,8 
30,6 
30,1 
29,8 

1,20 
1,18 
1,13 
1,10 

37,7 
38,6 
37,5 
36,9 

35,3
36,8
33,8
30,8

82,1 
85,1 
68,3 
60,8 

НСР05=0,90
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0,29 % соответственно) отмечено при
высеве  3 млн. всхожих зерен на гек-
тар.

В зависимости от глубины задел-
ки семян, азота в зерне и соломе со-
держалось 3,4-3,8  и  0,3-0,34 %. С
увеличением глубины заделки семян
содержание азота в зерне и соломе
незначительно повышалось. Глуби-
на заделки семян не оказала влия-
ния содержание фосфора  и калия в
зерне и соломе ячменя.

В наших исследованиях практи-
ческий вынос элементов питания на
формирование 1 ц зерна и соответ-
ствующей ему соломе незначитель-
но превосходил теоретически приня-
того в литературе и составил в зави-
симости от вариантов опыта азота
3,9-4,6 кг, фосфора - 1,64-1,94 и ка-
лия - 3,3-4,2 кг

На каждый кг NРК получено от 5,3
до 9,3 кг прибавки урожая.

Более высокая окупаемость удоб-
рений  достигнута при норме высева
4 млн./га всхожих семян - 8,7 кг  зер-
на на каждый кг NРК, что превышает
другие нормы высева семян на 1,0-
2,6 кг.

Увеличение глубины заделки се-
мян отрицательно повлияло на  оку-
паемость  удобрений. На посевах с
заделкой семян на 2-4 см окупаемость
каждого кг  NРК  составила 7,1-7,7 кг
зерна, а при увеличении  заделки до
6-8 см  она соответственно уменьша-
лась на 6,4-5,5 кг.

В зависимости от способ посева
ячменя энергозатраты составили от
19,3 до 21,4 гДж/ га, с основной и по-
бочной продукцией соответствующей
вариантам опыта получено от 110,7
до 137,6  гДж/га  энергии - больше на
перекрестных посевах. Чистый энер-
гетический доход составил 91,4-
116,2  гДж/га. Коэффициент  энерге-
тической эффективности  посева ко-
лебался от 4,73 до 5,45 единиц, а
биоэнергетический коэффициент
посева  (КПД)  - от 5,73 до 6,45 еди-
ниц.

Энергетическая себестоимость
на перекрестном и узкорядном посе-
вах (7-8 см) была равно 0,51 гДж/га, а
обычном рядовом  - 0,55  гДж/га зе-
рен - на 0,04 больше.

С увеличением нормы высева
семян ячменя с 2 до 5 млн./га затра-
ты энергии возросли с 18,9 до 21,7
гДж/га.

Более высокие показатели энер-
гетической оценки эффективности
опыта достигнуты  на посевах 4 млн./
га всхожих семян. По сравнению с
посевом 2 млн./га количество полу-
ченной энергии увеличивалось в 1,26
раза, а чистый энергетический доход
в 1,30 раза.

Коэффициент энергетической
эффективности посева в зависимос-
ти от норм высева семян варьировал
от 4,46 при посева 2 млн./га зерен до
5,36 - самый высокий на  посевах с
нормой высева 4 млн./га семян, что
соответственно превышает другие
варианты на 0,66-0,9.

Такая же закономерность наблю-
дается и до показателям  биоэнерге-
тического коэффициента посева, ко-
торый в зависимости от нормы высе-
ва семян составил 5,46 - 6,36 единиц
- более высокий при посеве 4 млн./га
всхожих семян.

Сравнительно более высокая
энергетическая себестоимость выяв-
лена при посеве 2 и 5 млн./га - 0,57 -
0,58   гДж/га  зерна соответственно.
На посеве 4 млн./га семян она была
ниже на 0,03 - 0,06 гДж/га зерна.

В зависимости от глубины задел-
ки семян ячменя затрачено от 19,0
до 19,3 гДж/га энергии. В полученном
урожае основной и побочной продук-
ции накапливалось 98,3 - 119,2 гДж/
га энергии. Чистый энергетический
доход достиг 79,0 - 100,1 гДж/га. При
этом, энергетическая эффективность
посева составила 4,09 - 5,24 единиц,
а биоэнергетический  коэффициент
посева - 5,09 - 6,24 единиц. Энерге-
тическая себестоимость оказалась
равной 0,51 - 0,62 гДж/  ц зерна.

Более высоким показателями по-
лученной энергии, чистого энергети-
ческого дохода, коэффициента энер-
гетической эффективности и био-
энергетического коэффициента
(КПД) отличаются посевы с заделкой
семян на глубину 4 см при низкой
энергетической стоимости зерна.
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АННОТАТСИЯ

Нишондињандањои фото-
синтетикї ва мањсулнокии љав
дар вобастагї аз усулњои пар-
вариш

Иќтидори фотосинтетикии
љав дар давраи нашъунамо дар во-
бастагї аз усулњои омўхташа-
ванда 3389,3 њаз.м2/га х рўз-ро
ташкил намуд.

Аз тањлили нишондињандањои
гирифташуда бармеояд, ки киш-
ти дусамта (15х15 см) ва камба-
рљўяк (7-8см), меъёри кишт 4 млн
тухми сабзанда ва дар чуќурии 4
см кишт намудани љав мувофиќи
маќсад мебошад.

ANNOTATION

Photosynthetic parameters and
productivity of barley of autumn
crops depending on ways of
seeding

The photosynthetic potential of
barley for vegetation depending
on studied agro receptions has
made 338,3 thousand in m2/
hectares per day.

The analysis of fruitful data by
experience allow to draw a
conclusion that optimum and
economically justified in the way
of crops of barley is cross
(15х15) and narrow-rowed, norm
of seeding of 4 million viable
seeds on hectare and 4 cm depth
sowing seeds.

Key words: barley, way of crops,
norm of crops,  depth of crops,
productivity
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ВВЕДЕНИЕ
Применяемые полеводами Суу-

самыра семена не соответствуют су-
ществующим стандартам семенного
материала. Допускается распростра-
нение семян сорной растительнос-
ти, вредителей и болезней через се-
менной материал на все обрабаты-
ваемые поля.

Несколько фермеров высевают
кондиционные семена сорта Нутанс
89 и Мамлюк, которые зарегистриро-
ваны в реестре сортов и гибридов,
допущенные к  использованию на
территории Кыргызской Республики.
Семена привозят из семеноводчес-
ких хозяйств Чуйской долины.

В связи этим имеется настоятель-
ная необходимость усиления ресур-
сного потенциала  крестьянских хо-
зяйств семяочистительной техникой,
семенами высших репродукций ячме-
ня и эспарцета.  Если вырастят хоро-
ший урожай семян, эти площади нуж-
но официально инспектировать че-
рез районную семенную инспекцию.
Пока эти хозяйства не имеют статус
семеноводческого хозяйства, оно
может сотрудничать другими семхо-
зами со статусом "гровера".  В этой
связи при поддержке проекта ПРО-
ОН/ГЭФ "Демонстрация устойчивого
управления горными пастбищами
Суусамырской долине, Кыргызстан"
в 2010 году на площади 55 га были
посеяны элитные семена ярового
ячменя сорта "Кылым".

В условиях экспертной поддерж-
ки проекта были соблюдены все аг-
ротехнические регламентные при-
емы и выращены 120 тонн в брутто
семян первой репродукции. Выра-
щенный урожай семян был распрос-
транен для жителей всех сел  Сууса-
мырского АО (Айылный Округ).  Об-
щинные семенные фонды (ОСФ) в
Суусамырской долине были органи-
зованы в 2011 году по инициативе
жителей всех сел, входящие в состав
Суусамырского Айыл Окмоту (Окру-
га). Миссией ОСФ в Суусамырской
долине является - устойчивое снаб-
жение жителей качественными семе-
нами для повышения урожайности

сельскохозяйственных культур, кото-
рое способствует поддержанию про-
довольственной безопасности семей
фермеров. По данным  Delouche
(1982) в неформальном секторе  се-
мена с 70% всхожестью  может обес-
печить желательный урожай.  Об-
щинные семенные фонды являются
не облагаемые налогом и не при-
быльной организацией местных жи-
телей.

 Всю сумму находящиеся в содер-
жании сообщества  семян называют
de-facto семенные банки (фонды).
Новых подходов и институтов по сбо-
ру, хранению и обмену  семян фер-
мерских и селекционных сортов на-
зывают организованные семенные
банки (фонды) [6, с.10].  Очевидно
границы между этими типами семен-
ных фондов не четкие.

В большинстве случаях семен-
ные баки организуются для сохране-
ния генетического разнообразия ра-
стительного мира вообще и в част-
ности для сохранения стародавних
сортов, выращиваемых  на полях
фермеров, и носит название in-situ
conservation on farm. Разнообразие
видов, сортов и популяций составля-
ющие роды  зерновых, бобовых ,
овощных и фруктовых, которые мы
выращиваем, рассматривается как
Растительные генетические ресурсы
для продовольствия и сельского хо-
зяйства - Plant Genetic Resources for
Food and Agriculture - PGRFA [11,
с.15].

Механизмы обмена  семенами
включают различные способы: вклю-
чая обмен между индивидами, домо-
хозяйствами и фондами на основе
различных договоренностей. Глав-
ный неформальный механизм обме-
на на местном базаре - взаймы, бар-
тер и другие социальные обязатель-
ства. Но существует и  реальная по-
купка на деньги. Механизм  раз-
множения семян базируется на раз-
множении от малого объема семян
местного происхождения или от за-
возимого объема. Размножением
может заниматься само выдвинутый
доброволец или назначенное сооб-
ществом человек или группа людей.

Очень важно ведение записей,
какие семена поступили для фонда,
когда. Для генерирования доходов
должно быть написано затраты и при-

быль. Далее должна быть фиксиро-
вана информация об условиях посе-
ва, ухода за посевами. Должны быть
записаны все условия, что способ-
ствовало получению семян. Это не
только наличие маркировки получен-
ных и выращенных семян, но и на-
личие твердых копий документов,
записей и создание компьютерной
базы данных  [8. с.3-4; 9, с.6-7].  Для
гарантирования устойчивости семен-
ных баков, содержательности и воз-
можного увеличения запасов семян
эти фонды должны хорошо обслу-
живаться. Поэтому, мерам гарантии
развития относят возврат идентич-
ных семян в одно место, обмен од-
нообразных семян для кредита, бар-
терный обмен и социальной поддер-
жки. Тем не менее, сорта должны
быть увеличены через продажу, по-
купку и обмена семенами. Например,
свободный обмен семенами с сосед-
ними общинами, таким образом уве-
личить разнообразие семян, включая
местных адоптированных сортов.
Местные сорта генетически более
разнообразны, которая делает их
белее стабильным и противостоя-
щим климатическим изменениям,
вредителям , болезням  и другим
стрессам. Когда семена различных
сортов не сохраняются, разнообра-
зие теряется. Выращивая различных
сортов, фермеры имеют выгоду не
только от обеспечения высоких уро-
жаев с одной стороны, также как и
низкой продуктивности, но более
выносливости к засухе. Диверсифи-
цируя их производство, фермеры
могут снизить риск экономических
потерь и увеличивать их продоволь-
ственную безопасность, нежели уве-
личение урожайности как таковой [7,
с.2-4; 12, с.3;. 10, с.6].

ОБЪЕКТ И МЕТОД
 ИССЛЕДОВАНИЯ

Для выявления обеспеченности
семенами в селах использовали  ме-
тод фокус групп, интервью, прямое
анкетирование и телефонные разго-
воры.

2010-2014 годы размножали бо-
гарный сорт Кылым. В 2014 году на-
чата сортосмена сортом Максат.

Поле для размножения семян яч-
меня расположено на предгорной
части южного склона Кыргызского
хребта. Оно растягивается с уклоном
севера на юг в длину более чем 2500
метров. Высота расположения поля
над уровнем моря в пределах 2000
метров с небольшим превышением
на севере. Почвы темно-каштановые
горно-равнинные. Они содержат в
верхнем горизонте от 4,5 до 6-6,5%
гумуса. В гумусовом слое - 0,3 до
0,45%  общего азота, фосфора от
0,15% до 0,23, калия от 2,3% до 3,1%.

УДК 633.16 (575.2)

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯЧМЕНЯ В СВЯЗИ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩИННЫХ СЕМЕННЫХ
ФОНДОВ  В СУУСАМЫРСКОЙ ДОЛИНЕ

Аcаналиев А.Ж., к.с.х.н., доцент - Кыргызской НАУ им. К.И.
Скрябина

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

сорт, семена, община, группы.
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Подвижными фосфатами и обмен-
ным калием почвы обеспечены не-
достаточно, засоление отсутствует.

В течении вегетации накопление
среднесуточных температур воздуха
свыше +10 °С доходить до 1176 °С с
вероятностью 60 %, а 1600 °С с ве-
роятностью 40 %.

Посев проводили зерновой сеял-
кой СЗ-3.6 в агрегате с трактором
МТЗ-80 с междурядьем 15 см с глу-
биной посев 3-4 см. Норма высева
200 кг на 1 га. Всходы появились че-
рез 8-10 дней после посева в зави-
симости от микроструктуры семенно-
го ложе и микрорельефа поля.

Густота стояния растений было
подсчитано в фазе кущения в шести
повторениях, которые расположены
по диагонали поля на точках с пло-
щадью один  квадратный метр. В
среднем в шести повторениях густо-
та стояния составила 426,3 растений.
В конце полной фазы кущения  вся
площадь посева ячменя 55 га обра-
ботана  селективным  гербицидом
"Диамин". Посевные качества семян
определялись по методике Республи-
канской семенной инспекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По данным метеорологической

станции (МС) Суусамыр, в Суусамыр-
ской котловине за 74-летний период
(1937-2009 гг.) средняя годовая тем-
пература росла со скоростью 0,28 °С
10 лет. В результате, за весь период
наблюдений станции она выросла на
2,1°С.

За  период с 1936 по 2011 гг. сред-
негодовое количество осадков сокра-
тилось на 34%, при этом количество
осадков  холодного периода года
уменьшилось на 11%, а осадки тепло-
го периода сократились значительно
больше - на 40 %. Среднее годовое
количество осадков вегетационного за
весь период наблюдений сократилось
еще сильнее - на 49% от их многолет-
ней нормы. Таким образом, по влагоо-
беспеченности вегетационного пери-
ода условия произрастания сельско-
хозяйственных культур в котловине с
началом текущего столетия значи-
тельно ухудшились по сравнению с
прошлым веком [4, с.7-8].

В литературе имеются сведения
о том, что в Суусамырской долине
происходить снижение средней уро-
жайности пастбищ.  Так, по данным
ГПИ Кыргызгипрозема этот показа-
тель в 1948 году был 6,5 ц/га, а 2011
году составлял 5,6 ц/га. Средняя уро-
жайность летних пастбищ в 1934 году
была 12,7 ц/га [1. с.15], в 2011 году
была 7,4 ц/га (ГПИ Кыргызгипрозем,
2011).

Таким образом, имеется тенден-
ция аридизации территории Сууса-
мырской долины, выражающееся в

снижении количества осадков во весь
период и в период вегетации поле-
вых культур и естественных кормо-
вых растений. Дальнейшее аридиза-
ция может  отразиться на продуктив-
ности естественных кормовых угодий
и полевого кормопроизводства. В
этой связи принято решение снизить
нагрузку на пастбища путем созда-
ния хорошей кормовой базы через
увеличения посевных площадей яч-
меня.

Посевные площади ячменя со-
ставляют значительную долю (2500-
2595 га на момент создания фондов)
от всей пашни (6645 га) Суусамырс-
кой долины. Урожайность зерна яч-
меня не высокая (1,5 т/га). Это объяс-
няется нарушениями  со стороны
фермеров агротехнических  регла-
ментов (запоздалые сроки посева, не
качественные семена, не примене-
ние минеральных удобрений, поте-
ри зерна при уборке). К моменту на-
чало деятельности семеноводческо-
го компонента проекта ПРООН (2010
год),  специальных семенных посе-
вов почти не было, поля засорены
овсюгом [2, с.5]. На посевах проводи-
ли систематический мониторинг за
состоянием растений, засоренности,
распространения болезней, вреди-
телей. Фенологические наблюдения
были неотъемлемой частью нашей
работы (табл.1).

Из данных таблицы 1 видно, всхо-
ды появились дружно, и  затягивания
появления всходов не было. Фаза
кущения наступила в течение 14-15
дней, что соответствует биологии
ярового ячменя, но наблюдается не-
большое запаздывание этой фазы у
сорта Максат. Фаза выхода в трубку
(или стеблевание) наступила в сред-
нем через 18-21 дней после фазы
кущения. В конце июня и в первой
декаде июля были частые кратковре-
менные дожди, что способствовали
небольшому замедлению роста ра-
стений. Фаза колошения у сорта Кы-
лым наступила дружно, у сорта Мак-
сат она несколько затянута. Сорт
Кылым отличался  ускоренным  рос-
том и развитием до фазы колошения.

Структура межфазных периодов
повлияла на длину периода вегета-
ции обоих сортов, так у сорта Кылым

фаза твердой спелости семян насту-
пила за 85-90 дней в зависимости от
экспозиции склона и микрорельефа
полей.

У сорта Максат длина периода
вегетации составила 90-100 дней. В
то же время длина перехода от вос-
ковой спелости до твердой спелости
у обоих  сортов одинаково.

Семена сорта Кылым в объеме
110 тонн кондиционных семян в 2010
году были розданы семенным фон-
дам, созданные на базе всех шести
сел Суусамырского АО (села Сууса-
мыр, Тунук, Кайсар, 1 мая, Кожомкул
и Кызыл-Ой). Первоначально  их
было 45, в 2014 их количество дос-
тигло до 65.

По решению членов семенных
фондов 20 % кондиционных семян
предается к вновь созданным семен-
ным фондам. Такое решение зави-
сит от потребностей жителей в кон-
диционных семенах в конкретных
селах. Если нет в потребности в со-
здании новых фондов, то очищен-
ные семена могут продаваться на
семенных рынках.  Динамика роста
посевных  площадей  приведены в
таблице 2.

Из общей площади  возделыва-
ния ячменя (2595 га) более 1500 га
было засеяно семенами 1-й репро-
дукции,  выращенные жамаатами
(группами) - (общинные семенные
фонды) в 2011 году.  Таким образом,
если учесть, что значительную долю
посевных площадей Суусамырского
АО составляет яровой ячмень и в ба-
лансе Суусамырского АО находится
6645 га пашни, то имеется еще по-
тенциальная ниша для развития се-
менных жамаатов т.е. для полного
обеспечения посевных площадей
нужно еще размножать и распрост-
ранять семена ячменя.

Несмотря на вышеуказанных
разделах осадки в период вегетации,
начавшиеся уборка некоторых полей
жамаатов показывает удовлетвори-
тельные урожаи зерна, но значитель-
но ниже прошлогодних показателей.
Но, несмотря на снижение урожай-
ности зерна,  валовый  урожай зер-
на возрастает. Валовый сбор семян
ячменя уже достигает до 3000 тонн,
намеченных в 2010 году показателей.
Этим объемом семян можно засеять

Таблица 1.
Фенология развития ячменя

Название  
культуры 
и сортов 

 
Название фаз развития 

 
Ячмень 

 
Всходы  

 
Кущение  

Выход в 
трубку 

Колошение 
и цветение 

Созревание 
(твердая 
спелость 
зерна)  

Кылым  30.05 13-25.06 14-16.07. 20-25.07 25-30.08 
Максат  30.05 15.-27.06 15-18.07 22-28.07 05-10.09 
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все посевные площади  долины  и
даже продавать фермерам других
районов. Посевные качества семян
были высокие (табл.3.)

Из таблицы 3 видно, что семена,
выращенные в условиях Суусамыр-
ской долины, имели достаточно вы-
сокую чистоту и лабораторную всхо-
жесть. Чистоту семян можно регули-
ровать в зависимости от чистоты вы-
севаемых семян, предшественников
и очистительной техники, но лабора-
торная всхожесть семян во многом
зависит от экологических условий и
меньше от  агротехнических условий.

Имеется сообщение от Кыргызс-
кого НИИ Земледелия о семеновод-
стве ячменя в Ат-Башинском, Джум-
гальском и Кочкорском районах. Вы-
сококачественные семена выраще-
ны по таким предшественникам как
люцерна, эспарцет, горох и кормовые
бобы. Семена, выращенные по та-
ким предшественникам, имели энер-
гию прорастания 62,9-78,3 % и лабо-
раторную  всхожесть 92,1-93,7 %.
Опыты НИИ Земледелия показали,
что свежеубранные семена с энер-
гией прорастания 11,0-38,7 и всхоже-
стью 71,0-82,3 % после месяца отле-
жи, имеют энергию прорастания
65,7-82,0 и всхожесть 93,0-96,3. Че-
рез два месяца отлежи, показатели
повышаются соответственно до 90,7-
96,3 и 94,3-97,7 % [3, с.54].

Наши наблюдения, сведенные в
таблицу 3,  показывают, что семена
ячменя, выращенные в условиях Су-
усамырской долине, соответствуют
требованиям стандарта Кыргызской
Республики КМС 871:2002 и соотно-
сятся с данными полученные учены-
ми из Кыргызского НИИЗ в Нарынс-
кой области. Также отмечаем, что
следующие после элиты репродук-
ции семян резко не снижают урожай-
ность и качество семян. Фиксирова-
но также заметное снижение урожай-
ности семян и посевных качеств се-
мян после третьей репродукции, что
обусловлены биологическими про-
цессами происходящие в "старею-
щих" семенах.  В этой связи 2014 году
при содействии проекта ПРООН/ГЭФ
"Управление климатическими риска-
ми в Кыргызстане" на площади 25 га
засеяли элитные семена сорта Мак-
сат для дальнейшей поддержки про-
дуктивности семенных посевов в орга-
низованных семенных фондах.

 В год размножения элиты, в 2010
году подсчитали прямые затраты и
стоимость всего объема семян. Се-
бестоимость кондиционных семян
составляла 3,56-4,18 сомов за 1 кг в
зависимости от урожайности, вкла-
дов на выращивания и  стоимости
очистки семян.  Эти цифры показали
общинным семенным фондам о вы-
годности семеноводства.

В ходе размножения семян мы
пытались соблюдать принципов се-
менной цепочки: селекционер ? се-
меновод ? фермер ? мукомол ? хле-
бопек ? потребитель [5, с.25]. Подбор
сорта для Суусамырской долины
был произведен совместно автором
сорта "Кылым" и "Максат" Бесоновой
Т., заинтересованной в размноже-
нии ее сорта. Селекционер имеет
договор с семеноводческим хозяй-
ством КООС, который включил в сто-
имость семян вознаграждение труда
селекционера. Фермер заинтересо-
ван в размножении семян лучшего
адаптированного сорта.  Зерно с то-
варных посевов ячменя сдается АО
"Шоро" для изготовления националь-
ного напитка "ШОРО". Члены общин-
ных семенных посевов имеют дого-
вор с АО "Шоро" о поставке стандар-
тного зерна. Потребитель напитка
знает о пищевых достоинствах напит-
ка "ШОРО". Сработали все звенья
семенной цепочки.

Таким образом, семена ячменя,
выращенные в условиях Суусамыр-
ской долины, имеют хорошие уро-
жайные свойства и посевные каче-
ства и способствовали созданию ус-
тойчивых общинных семенных фон-
дов для обеспечения потребностей
фермеров в семенах.
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Лабораторная 
всхожесть, 

% 
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АННОТАТСИЯ

Мањсулнокии љав вобаста ба
таъсиси фонди љамъиятии
тухмї дар водии Суусамири Ќирѓ-
изистон

Дар тадќиќот ањамияти фонди
љамъиятии тухмї нишон дода шу-
дааст. Дар натиљаи ташкили фон-
ди мазкур њосилнокии миёнаи љав аз
1,5 т/г ба 2,2 т/г расид. Шумораи
фонди љамъиятии тухмї дар соли
2011 45-то буд ва дар соли 2014 ба
65-то расид.

ANNOTATION

BARLEY PRODUCTIVITY CONNEC-
TED WITH COMMUNITY SEED FUNDS IN
SUUSAMYR VALLEY

In the work the value of
community seed funds is specified.

 As a result of creation of
community seed funds average
productivity of grain of barley grew
from 1,5 t/hectare to 2,2 t/hectares.
Provision with standard seeds from
deficit state grew to self-sufficiency.
The number of community seed funds
from 45 in 2011 from the moment of
their organization reached to 65 with
the organization of Association of
seed funds in 2014.

Key words:  variety, seed,
community, groups.

таљрибавї аз 4 ќатори дарозиашон
3 м иборат буд.

Дар  њар  як ќатор  15 дона
лўндаи картошка ва дар маљмуъ
дар як ќитъачаи такрории таљри-
бавї 60 дона лўнда ва дар њамаи
такрорињои ќитъаи таљрибавї бо-
шад 180 донагї лўндањои тухмї
кишт гашта буданд.

Ду усули кишт гузаронида шуд.
Усули якум бо тарзи анъанавї,
яъне аввал ќаторњо тайёр карда
шуданд, дар онњо тухмињо гузош-
та шуданд ва ба воситаи сипор
онњо хокпўш карда шуданд. Ин усу-
ли муќаррарї (контролї) буд ва
дар ин усул шакли ќаторњо нигоњ
дошта шуд.

Усули таљрибавї бошад, ќато-
рњо кашида  шуданд , дар  онњо
лўндањо љойгир карда шуда, пас бо
усули  пешчапар болои  онњо
хокпўш карда шуданд. Яъне ќато-
рњо њамвор карда шуданд.

Дар њарду усул њам бо њам-
роњии кишт ба миќдори дар як га
70 кг нурињои нитрогендор, 100 кг
нурињои фосфорї ва 80 кг нурињои
калийдор ба ќаторњо андохта шу-
данд (ба шакли моддаи таъсирку-
нандаи нурињо). Инчунин ба миќ-
дори 5 т/га нурињои органикї низ
ба кишт омехта ба ќаторњо исти-
фода гашт.

Ин таљрибањои илмї дар муд-
дати солњои 2010- 2012 гузарони-
да  шуданд . Макони  таљрибањо
дењаи Ганљинаободи ноњияи Ишко-
шими Афѓонистон дар баландии
бештар аз 2200 м аз сатњи бањр
љойгир шуда буд. Дигар чораби-
нињои агротехникї, аз ќабили ѓизо-
дињї, обмонї, коркарди байни ќато-
рњо ва љамъоварии њосил дар асо-
си таљрибаи дењќонони афѓон гу-
заронида шуд. Баъди баромадани
нињолњо инчунин ба миќдори 30 кг/
га нурињои нитроггендор (селитраи
аммиакї) дар њарду усули кишти
картошка гузаронида шуд. Картош-
казор 8 маротиба об монда шуда,
дањ рўз пеш аз љамъоварии њосил
баргу пояи нињолњо дарав карда

Сарсухан
Муњлат ва тарзи кишт аз оми-

лњои зарурї барои ба даст овар-
дани њосили баланди навъњои кар-
тошка ба шумор мераванд [1-3].
Бинобар ин ба ин омилњо дар пар-
вариши картошка дар Љумњурии
исломии Афѓонистон ањамияти
хоса дода мешавад. Дар ин љо
љараёни парвариши картошка асо-
сан ба воситаи њайвонњои кории
хонагї (барзагов, асп, хар)  ба љо
оварда мешаванд. Чунки тракто-
ру механизмњои коркарди замин
ќариб ки дар  аксари  ноњияњои
кўњии ин кишвар вуљуд надоранд.
Аз ин сабаб воситаи тайёр наму-
дани замин, коркарди байни ќато-
рњо, хоккаш намудан, ѓизодињї ва
чидани њосил ба воситаи њайво-
нњои корї, ё ин ки дастї ба љо
оварда мешаванд.

Дар картошкапарварї гузарони-
дани кишти лўндањо яке аз чора-
бинињои вазнин ба шумор меравад
ва ваќти зиёди дењќононро меги-
рад. Дар  Афѓонистон асосан
лўндањои картошка пас аз омода
сохтани ќитъаи  замин ба воситаи
њайвонњои корї аввал ќаторњои
киштро тайёр намуда, дар онњо
лўндатухмии картошкаро дастї
љойгир намуда, баъд бо ёрии си-
пор онњоро хокпўш менамоянд.
Дар шароити ноњияи Ишкошими
вилояти Бадахшони Афѓонистон
тарзи нави кишти лўндањои тухмии
картошка санљида баромада шуд.

Мавод, усул ва минтаќаи
таљрибањо

Дар таљрибањо  лўндањои тух-
мии њаљмашон 35-55 мм (30-60 г)-и
навъи Пикассо, ки ба репродук-
сияи якуми тухмї таалуќ доранд,
истифода бурдем. Кишт дар асо-
си наќшаи 65 х 20 см гузаронида
шуда, њар тарзи кишт се маротиба
такрор шуда буд. Майдончањои

УДК 635.21:631:52

ТАРЗИ КИШТ ВА ЊОСИЛНОКИИ КАРТОШКА ДАР
НОЊИЯИ (ВУЛУСВОЛИИ)  ИШКОШИМИ ЉУМЊУРИИ
ИСЛОМИИ АФЃОНИСТОН

Нихмонов И.С.- унвонљўи Институти ботаника,физиологияи растанї ва
генетикаи АИ ЉТ,  Сардормуњамади Дўст- унвонљўи Донишгоњи кишовар-
зии Тошкент, Партоев Ќ., д.и.к.- И БФР Г  АИ ЉТ

КАЛИМАЊОИ КАЛИДЇ:

усул, тухмї, хосилнокї, картош-
ка, лўнда.
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шуданд. Натиљањои ба даст овар-
даи факту раќамњо аз истифода-
барии усули  статистикии [4] бо
истифода аз  барномаи компюте-
рии Microsoft Exel тарњрезї карда
шуданд.

Натиљањои илмии ба даст
омада

Таљрибањои гузаронидашуда
собит сохтанд, ки дар натиљаи гу-
заронидани кишти картошка бо
усули пешчапар давраи неш зада
баромадани нињолњо нисбат ба
усули анъанавии хокпўш намуда-
ни лўндањо бо ёрии сипор ќариб 4-
7 рўз пештар ба амал омад. Чу-
нин тез неш зада баромадани ни-
њолњо аз он сабаб ба амал омад,
ки дар сурати гузаронидани киш-
ти пешчапар чуќурии љойгиршавии
лўндањо якхела буда, 8-10 см-ро
ташкил медод. Аммо дар сурати
бо ёрии сипор хокпўш намудани
лўндањо онњо дар чуќурињои гуно-
гун ( 8-12 см) зери хок гаштанд, ки
ин боиси нобаробар неш зада ба-
ромадани нињолњо гашт. Аз ин са-
баб даврањои асосии нашъу намои
нињолњо дар усули пешчапар нис-
бат ба усули кишти бо ёрии сипор
фарќи калон намуд. Масалан, дав-
раи баромади нињолњо то гул кар-

дани онњо агар дар усули пешча-
пар 45-50 рўзро ташкил намуда
бошад, пас дар усули кишт бо си-
пор 55-60 рўзро дар бар гирифт.
Инчунин пухта расидани њосил низ
дар усули пешчапар 80-90 рўзро
ташкил намуд, дар усули кишт бо
ёрии сипор бошад 100-110 рўзро
ташкил намуд.

Усули гуногуни кишти картош-
ка ичунин ба њосилнокии картош-
ка низ таъсири гуногун расонид
(љадвал ва расм).

Чи тавре, ки аз љадвал ва расм
дида мешавад, усули кишти пеш-
чапари картошка  нисбат ба усули
кишт бо ёрии сипор метавонад
њосилнокии картошкаро ба њисоби
миёна аз њар га ба миќдори 9.73
т\га ё ин ки 36.44% зиёд гардонад.
Ин ба он далолат менамояд, ки
бояд минбаъд дар  минтаќањои
кўњии картошкапарварї хуб ме-
шуд, ки аз усули гузаронидани
кишти картошка бо тарзи пўшони-
дани хок ба воситаи пешчапар ва-
сеъ истифода карда шавад.

Хулоса
Усули  гузаронидани кишти кар-

тошка бо тарзи пешчапарї давом-
нокии нашъу намои картошкаро то

Усули кишти 
картошка 

Майдони кишт, 
га 

Њосилнокї, 
т/га 

Фарќият аз 
муќаррарї 

Бо ёрии сипор 
(муќаррарї)  0.56 26.70 0.0 0.0 

Пешчапар  0.56 36.43 9.73 36.44 

НСР 05 - 2.43 - - 

    Љадвал.
Усули кишт ва њосилнокии картошка (солњои 2010-2012)

Расм.  Њослнокии картошка вобаста аз усули кишт.

10-20 рўз кўтоњ мегардонад.
Њосилнокии картошка дар сура-

ти гузаронидани кишт бо усули
пешчапар метавонад аз як га то 9-
10 т/га афзоиш ёбад.

Адабиёт
1. Перлова P.П. Картофель в

высокогорных районах Памира,
доклады ВАСХНИЛ, 1939,вып.20,
С.-10-13

2. Партоев К., Каримов Б.К.,
Орипов М.А. Справочник картофе-
левода (на тадж.яз.)  Душанбе,
1997. - 112  с.

3. Салимов А.Ф. Биотехнологи-
ческие основы получения каче-
ственного семенного картофеля в
Таджикистане, Автореф  - Душан-
бе, 2007. - 48 с.

4. Доспехов Б.А. Методика по-
левого опыта -  М.: Колос,1985. -
334 с.

АННОТАЦИЯ

СПОСОБ ПОСАДКИ И УРО-
ЖАЙНОСТЬ КОРТОФЕЛЯ В УС-
ЛОВИЯХ  ИШКОШИМСКОГО
РАЙОНА ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБ-
ЛИКИ АФГАНИСТАН

При проведении посадки карто-
феля  использование метода пеш-
чапар (молы) ускоряется сроки
созревания клубней на 10-20 дней,
по сравнению с использованием
метода посадки картофеля тра-
диционным способом (при помощи
сохы). Урожайность картофеля
при посадке методом пешчапар
увеличивается на 9.73 т/га (или
на 36.44%),  по сравнению с тра-
дицонным методом.

ANNOTATION

METHOD OF PLANTING AND
PRODUCTIVITY OF POTATOES IN
CONDITION OF ISHKOSHIM
PROVINCE IN THE REPUBLIC OF
AFGANISTAN

When planting potatoes using
"peshchapar" method (by mole)
accelerates ripening periods tubers
for 10-20 days compare to using the
traditional method (by plow).
Potatoes productivity by using
"peshchapar" method increases by
9,73 t/ha (or to 36.44%) compare to
traditional method.

Key words: potatoes, methods
seeds, tuber, yield
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Хлорофилл относится к числу
наиболее важных параметров фото-
синтетического аппарата растений.
От его содержания и функциональ-
ного состояния зависит биологичес-
кая и хозяйственная продуктивность
растений. По содержанию хлоро-
филла можно судить о степени раз-
вития фотосинтетического аппарата
и физиологического состояния рас-
тений, о потенциальной возможнос-
ти растения формировать и накап-
ливать урожай [1,9].

Содержание пластидных пигмен-
тов зависит от множества факторов,
в том числе от условий питания, вод-
ного и светового режима, роста и
развития растений.

Количество пигментов фотосин-
теза в листьях пшеницы, являясь сор-
товым признаком, зависит от их воз-
растного состояния и фазы разви-
тия растения [5].

Целью нашей работы было изу-
чить содержание хлорофилла в ос-
новные фазы вегетации в разных
органах пшеницы, но так как дина-
мика содержания хлорофилла име-
ет не только онтогенетический ха-
рактер, но и зависит от условий вы-
ращивания, опыты проводились на
богаре и поливе

Объекты и методы исследо-
вания

Объектами исследования служи-
ли местные сорта пшеницы Зафар,
Хуросон и интродуцированный сорт
Купава. Сорт Зафар выведен в кор-
порации "Хуроквори" и агрофирме
"Табиат" и районирован в Республи-
ке Таджикистан, сорт Хуросон полу-
чен в Институте ботаники, физиоло-
гии и генетики растений АН РТ и
сорт Купава получен из Краснодар-
ского НИИ сельского хозяйства им.
П.П.Лукьяненко (Российская Феде-

рация).
Опыты были заложены в двух ва-

риантах: на экспериментальном уча-
стке Института ботаники, физиологии
и генетики растений АН РТ (Гиссарс-
кая долина,г.Душанбе, 830 м над
ур.м.) - в условиях богары и в хозяй-
стве "Бобои Али" (район Джами, Хат-
лонская область, 650 м над ур.м.) - в
условиях полива.

Посевы проводили в последней
декаде ноября на поливных и богар-
ных землях 2007-2009г. Применяли
общепринятые в РТ агротехнологии
выращивания пшеницы [4-5]. Приме-
няли широкорядный ленточный по-
сев (расстояние между рядками 20-
25см). Размер делянок 2х2 м. Азот-
ные и фосфорные удобрения вноси-
ли три раза: в фазах трубкования,
колошения-цветения и молочной
спелости.

Содержание пигментов опреде-
ляли по оптической плотности 100%
ацетоновой вытяжки на спектрофо-
тометре СПЕКОЛ - 11 при волне
440,5, 622, 644 нм, расчеты вели по
уравнению Хольма-Веттштейна [11].

Статистическую обработку ре-
зультатов исследований проводили
с использованием программы Excel
Windows 2000.

Результаты и их обсуждение
Определение пигментов проводи-

ли в разных органах высокопродук-
тивных сортов пшеницы - Зафар, Ху-
росон, Купава в основные фазы про-
цесса вегетации. Пшеницу выращи-
вали в двух разных экологических
условиях. В процессе изучения син-
теза и накопления хлорофилла, вы-
явили следующую закономерность: у
всех изученных нами сортов пшени-
цы самое высокое содержание хло-
рофилла было в листьях в фазах ку-
щения - колошения.

Результаты анализа сезонной
динамики содержания хлорофилла
в листьях и хлорофилл содержащих
органах в условиях богары и полива
представлены на рисунке1.

Как видно, в условиях богары в
листьях пшеницы сорта Зафар со-
держание хлорофилла а варьирова-
ло от 1.02 мг/г сырой массы в фазе
кущения до 1.25 мг/г сырой массы в
фазе молочной спелости. По содер-
жанию хлорофилла b наблюдали
следующее: в фазах кущения, труб-
кования и колошения величина ос-
тавалась почти на одном уровне, в
фазе цветения, происходило увели-
чение хлорофилла b.

У пшеницы сорта Хуросон содер-
жание хлорофилла а в листьях  уве-
личилось от 1,33 мг/г сырой массы в
фазе  колошения, что составило
79.2% (от общего содержания пиг-
ментов), до 1.65 мг/г сырой массы в
фазе цветения, что составило 50.6%
и 1.49 мг/г сырой массы - 47.2% в
молочную спелость меньше, чем в
первые фазы вегетации, а с появле-
нием остей, распределение хлоро-
филлов происходило по всем эле-
ментам колоса (чешуя и ости).

Содержание хлорофилла b в ли-
стьях пшеницы Хуросон  в условиях
богары в течение вегетации варьи-
ровало от 0.55 мг/г сырой массы в
фазу кущения до 1.86 мг/г сырой мас-
сы в фазу цветения, затем содержа-
ние хлорофилла а. уменьшилось. В
период налива зерна содержание
хлорофилла b в листьях было выше,
чем в остях более, чем в 2 раза, а в
фазе молочной спелости его содер-
жание в листьях и в остях было почти
на одном уровне.

У пшеницы сорта Купава количе-
ство хлорофилла b в листьях остава-
лось почти на одном уровне до нали-
ва зерна, затем его величина увели-
чилась и оставалась на этом уровне
до конца вегетации.

По содержанию каротиноидов в
листьях, стебле, колосе и элементах
колоса (чешуя, ости) у изученных
сортов пшеницы, выявили неодно-
родный  характер кривой синтеза по
фазам вегетации.

Таким образом, в условиях бога-
ры, при ограниченных ресурсах вла-
ги, повышенной температуре возду-
ха содержание зелёных пигментов в
листьях изученных сортов пшеницы,
начиная с фазы кущения, возраста-
ло и достигало максимума в фазе
цветения у сортов Хуросон и Купава
и в фазе молочной спелости - у сор-
та Зафар, а в конце вегетации - в
фазе восковой спелости - снижалось.
Возможно, это связано с ухудшени-
ем водообеспеченности пшеницы,
что характерно для пшеницы вплоть
до конца вегетационного периода.

В условиях полива (рис.) в листь-
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ях высокопродуктивного и скороспе-
лого сорта пшеницы Зафар содер-
жание хлорофилла a колебалось в
фазе трубкования от 1.84 мг/г сырой
массы до 1.32 мг/г сырой массы в
фазу восковой спелости. В стебле
содержание хлорофилла а было
меньше. Начиная с фазы колошения
в связи с образованием новых орга-
нов (колос, элементы колоса: чешуя,
ости) синтез пигментов происходил в
них по-разному.

Анализ результатов показал, что
в фазу цветения происходит неболь-
шой спад содержания хлорофилла
а, но в фазах молочной и восковой
спелости количество хлорофилла
нарастает и между фазами существу-
ет небольшая разница в синтезе хло-
рофилла а по органам. В фазу мо-
лочной спелости, по содержанию
хлорофилла а распределение по

органам составило: в листьях-43.1%,
в стебле- 6.3%, в колосьях-4.4%, в
чешуе- 13.2%, и в остях- 32.6%., что
позволило выявить значительный
вклад остей в синтезе хлорофилла.
По содержанию хлорофилла b в ли-
стьях показано, что синтез хлорофил-
ла b активен до фазы цветения, за-
тем его количество уменьшается, а с
фазы молочной и восковой спелости
возрастает до 0.82 мг/г сырой массы.
Наши результаты подтвердили дан-
ные исследования проведенные ра-
нее (Беденко, 1980; Кумаков,1988;
Ковтун,2003). Содержание хлоро-
филла b в листьях  пшеницы сорта
Зафар в фазах трубкования, колоше-
ния и цветения было почти на одном
уровне, что говорит о том, что фото-
синтетический аппарат растений
пшеницы в этот период находился в
оптимальном режиме  для физиоло-

гических и биохимических реакций.
Содержание хлорофилла b в остях
было очень высоким, так в фазе мо-
лочной спелости оно было выше на
5.8% по сравнению с листьями.  В
условиях полива в листьях пшеницы
сорта Зафар в фазах колошения и
восковой спелости содержание хло-
рофиллов а и b было почти одинако-
вым. В листьях пшеницы сортов Ху-
росон и Купава в условиях полива
наблюдали активный синтез хлоро-
филла а в фазе трубкования, в даль-
нейшем содержание хлорофилла а
у сорта Хуросон постепенно падало
и к  фазе восковой спелости оно сни-
зилось более чем в два раза, по срав-
нению с фазой трубкования. У пше-
ницы сорта Хуросон в фазах цвете-
ния, молочной и восковой спелости
содержание хлорофилл а в остях
было чуть меньше уровня содержа-
ния хлорофилла а в листьях. Так,
содержание хлорофилла по органам
в фазе молочной спелости было: в
листьях- 35.3%,  стебле -12.2 %, ко-
лосьях 6.7%, чешуйках- 11.3 %, в ос-
тях 34.5%. У пшеницы сорта Купавы
содержание хлорофилла а в листь-
ях в фазу колошения снизилось, за-
тем опять постепенно стало увеличи-
ваться до 1.56 мг/г сырой массы в
фазу восковой спелости. Сорт Купа-
ва - безостый, поэтому синтез хлоро-
филлов был в основном в листьях и
незначительное их  содержание
было в стебле, чешуе и колоса. Так, в
стебле содержание хлорофилла a
имело предел изменчивости от 0.38
мг/г. сырой массы, что составило
18.3% в фазу трубкования до 0.07мг/
г сырой массы в фазах колошения и
молочной спелости. В стебле пшени-
цы сорта Хуросон содержание хло-
рофилла b было меньше в 3-4 раза,
чем в листьях. С появлением колоса
и его элементов - чешуи остей содер-
жание хлорофилла b сильно колеба-
лось в течение вегетации и в фазу
цветения в остях синтез хлорофил-
ла b был выше, чем в листьях, почти
на 2%.

Содержание каротиноидов в ли-
стовых пластинах пшеницы сорта
Зафар в условиях полива, было за-
метно ниже, чем в фазах трубкова-
ния и цветения, затем в период фор-
мирования зерна в фазах молочной
спелости наблюдали увеличение со-
держания каротиноидов до конца
вегетации.

Таким образом, в условиях поли-
ва, при оптимальном водоснабже-
нии,  у всех изученных нами сортов
пшеницы самое высокое содержа-
ние хлорофилла в листьях наблюда-

Условия богары (г.Душанбе) Условия полива (р-н Джами) 
Сорт Зафар 
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Фазы развития ратений

Рис.1. Сезонная динамика содержания пластидных пигментов в 
органах пшеницы, выращенной в условиях богары и полива.2007г. Фазы 
развития: 1-кущение, 2-трубкование, 3-колошение, 4-цветение, 5-
молочная спелость, 6-восковая спелость.  
Обозначения:   

       
Хл.α - хлорофилл а, хл.b- хлорофилл b, кар.- каротиноиды 
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лось в фазе трубкования, затем, в
последующие фазы развития расте-
ний содержание зелёных пигментов
имело тенденцию к уменьшению. Это
особенно четко прослеживалось у
сорта Хуросон.

Коэффициенты корреляции меж-
ду содержанием хлорофилла а, b и
каротиноидами и показателями про-
дуктивности у изученных сортов пше-
ницы показали, что  между содержа-
нием хлорофилла а и массой коло-
са;  массой одного зерна; массой зе-
рен колоса; площадью листа у пше-
ницы сорта Зафар в условиях поли-
ва, был высокий коэффициент кор-
реляции, в основные фазы вегетации.
Так, высокие коэффициенты корре-
ляции наблюдали между содержани-
ем хлорофилла а в листе, стебле,
колосе и остях с массой колоса; мас-
сой одного зерна; массой зерен ко-
лоса; и площадью листа, в фазах ку-
щения, трубкования, колошения, цве-
тения,  молочной и восковой спелос-
ти. Раньше в работе В.П. Беденко
(2003), был показан высокий коэф-
фициент корреляции между хлоро-
филлом а и урожайностью зерна. А с
хлорофиллом b, у пшеницы сортов
Хуросон и Купавы в условиях полива
(р-он Джами) выявлен существенный
положительный коэффициент корре-
ляции между содержанием хлоро-
филла а в листе, стебле, колосе и
остях и массой колоса; массой одно-
го зерна; массой зерен колоса, пло-
щадью флагового листа, только у
пшеницы сорта Купавы в фазу вос-
ковой спелости такая  коррелятивная
зависимость была слабая.

Содержание  хлорофилла b в
листе, стебле, колосе и остях в усло-
виях полива (р-он Джами, 2007г.) у
пшеницы сорта Зафар, Хуросон и
Купава имело очень тесную положи-
тельную связь с показателями зерно-
вой  продуктивности (масса колоса,
масса одного зерна, масса зерен ко-
лоса) и площадью листа в основные
фазы вегетации, за исключением
пшеницы сорта Купава, у которой, в
восковую спелость, коэффициент
корреляции был средним +421, меж-
ду содержанием хл.b в колосе и мас-
сой зерен колоса. Коэффициент кор-
реляции между содержанием хл b в
стебле и массой зерен колоса в фа-
зах трубкования и цветения был низ-
ким, но положительным (=+0,329 и
=+0,258).

В условиях богары (Душанбе,
2007) у сортов пшеницы Зафар и Ку-
пава коэффициенты корреляции
были тесными и положительными. У
сорта Хуросон в фазу кущения коэф-
фициент корреляции между содер-

жанием хлорофилла листа и  массой
колоса был положительным, но низ-
ким. В фазах кущения и трубкования
коэффициент корреляции между  со-
держанием хлорофилла в стебле и
массой колоса и величиной хл.а. в
стебле  и массой зерен колоса име-
ла положительную, относительно
низкую величину. В последующих
фазах развития, коэффициент кор-
реляции между содержанием хл.а и
показателями зерновой продуктивно-
сти были весьма высоки и положи-
тельны.

Такая же картина корреляции
была отмечена в работе В.П. Беден-
ко (2003), где были выявлены высо-
кие  коэффициенты корреляции меж-
ду урожайностью зерна и содержа-
нием каротиноидов

По содержанию каротиноидов с
показателями зерновой продуктивно-
сти (масса колоса, масса одного зер-
на,  масса зерен колоса) и площа-
дью листа наблюдали, в основном
очень высокую положительную связь,
величина которой доходила до 1,0.
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АННОТАТСИЯ

ТАШХИСИ МУЌОИСАВИИ МИЌДО-
РИ ПЛАСТИДИ ПИГМЕНТЊО ДАР УЗ-
ВЊОИ ГУНОГУНИ ГАНДУМИ ТИРА-
МОЊЇ ДАР ШАРОИТИ ЛАЛМЇ ВА ОБЇ
КИШТШУДА

Дар маќола натиљањои ташхи-
си миќдори пигментњо (хлорофилл,
каротиноид) муњокима мешавад, ки
он нишондоди асосии фаъолияти
дастгоњи фотосинтетикї мебо-
шад. Муайян карда шуд, ки миќдори
хлорофилл дар шароити гуногуни
мављудияти об (лалмї ва обї) таъ-
сири назаррас ба миќдори пигмен-
тњои сабзи узвњои гуногуни раста-
нии гандум дорад. Дар шароити
мављудияти об дар њамаи навъњои
гандум миќдори баланди хлорофил-
ли барг дар давраи найчабандї му-
шоњида карда шуд, баъд миќдори
пигментњои сабз дар даврањои баъ-
дан майл ба пастшавї нињод.

ANNOTATION

COMPARATIVE ANALYSIS OF
THE CONTENTS OF PLASTID
PIGMENTS IN DIFFERENT ORGANS
OF WINTER WHEAT GROWN
WITHOUT IRRIGATION AND
WATERING

The article discusses the results
of the work on the content of
pigments (chlorophyll, carotenoids),
which are indicators of activity of the
photosynthetic apparatus. It was
found that the content of chlorophyll
in different conditions of water
availability - rainfed and irrigation has
a significant influence on the content
of green pigments in different organs
of wheat plants. It is shown that,
under optimal water supply, all of the
investigated wheat varieties, the
highest chlorophyll content in leaves
was observed in the phase of
trubkove, then, in the subsequent
phases of plant development the
content of green pigments had a
tendency to decrease

Key words: wheat, rainfed
conditions and irrigation, the content of
plastid pigments, process vegetation
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attachment of the light microscope
(Opton, TSR) and the intact level was
determined.

Isolated amiloplasts from  the stock
tissue of potato tubers preliminary
purified from parenchyma were
sheared into fragments of 10x10 mm
and 0.5-0.8m width and added to the
lisle solution containing 0,5 M manitol
CACI2,0,02 M ascorbic acid,0,1%
bovine serum albumin and 1,5%
cellulisyn,pH- 5,5-5,7. It was incubated
for 16-18 hours at  25 0C. During the
incubation we observed 80-90% tissue
denaturation. The homogenate was
then filtered through two layers of
cheesecloth and centrifugated for 5
min. at 100 x g. All the ather procedures
were carried out according to the
methods we have developed.

Isolation` of chloroplast DNA.
Protoplasts were denaturated by

passing though the needle of the
syringe 2Reoord2 (0.7x32mm) ,
connected with the attachment for
Millipore filters containing 4oC. layers
of miracloth (Galbiochem,USA) and
followed by purification according to the
method developed by Colluder.
Chloroplast DNA was fractionated by
CsCI density-gradient
centrugationusing Colodner and
Tewarу (8) method. Fractions
containing DNA were collected for the
determination of their nuclei
composition and were dialyzed against
0.1 SS (0.15M NaCI and 0.015 M
sodium citrate, pH-7.0).

  For comparison chloroplast DNA
from barley leaves were extracted by
the high-speed homogenization of a
leaf issue followed by purification
according to Colodner and Tewari(8).

Determination of nucleotide
composition.

The nucleotide composition of DNA
from barley leaves was determined by
three independent of each other
methods;

1. By chromatographically analysis
of DNA hydrolysators obtained with
formic acid(9) on a liquid
chromatographer ''Varian'' with a high
pressure column.

2. Using melting profiles
3. On the basis of buoyant densities

of chloroplast DNA in CsCI (II) density
gradient.

Molecular hybridization.

Introduction
Study of physical and chemical

properties of the higher plants
chloroplast DNA has been started fairly
recently. Some beginnings made in this
direction by Tewari (1971), Bogorad,
Beridze, Odinzowa and others made it
possible to detect the main peculiarities
of chloroplast gnome macromolecular
structure in higher plants. Particularly,
it is generally accepted now that
chloroplast DNA-s unlike  nuclear DNA-
spouses a comparatively small
genome(about 10 Dalton) and are
characterized by a typical structure of
double-stained DNA related to the AT-
type without satellite components. Their
shape and size have been studied in
detail only for several representatives
of higher plants, including pea
chloroplasts (Colodner,Tewari, 1975).
At the same time our knowledge of
chloroplast genome structure for a great
number of higher plants which are
exclusively valuable in breeding, such
as wheat, rye, oat, potato,etc. is
extremely fragmental. To a great  extent
it is due to the difficulties of obtaining
highly purified preparations of cellular
organelles, free of contaminating
nuclear DNA , RNA and bacteria.

Common techniques for destroying
the leaf tissue by discontinues
homogenization in a high-speed
disintegrators lead to a penetration of
the greater part of cellular organelles
and are related to the treatment of the
considerable part of the leaf biomass.

METHODS
Preparation of protoplasts.
Young seedlings of wheat, rye,

triticale, barley, potato and hybrid
between coatis-grass and wheat were
sliced into 2-3sm  strips and their back
side was treated by corundum and
distributed among  petri plates with
1,5% cellulosing solution (Calbioohem,
USA), in Buffer containing 0,5 M
manitol,O.1M. Bovine serum album
(SIRVA, FSR), pH 5.6. After that they
were incubated for 18-20 hours at  4
0C. Protoplasts were collected by
centrifugation for 2 min. at 100 х g and
washed twice in the initial medium in
absence of cellulose. The amount of
protoplasts was determined in the
Goriaew chamber (6) and photographs
were taken by the phase-contrast

УДК: 631. 147

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF
HIGHER PLANTS CHLOROPLAST DNA

Karimov M.K., Salimov A.F.

Wheat chloroplast DNA labeled by
H was obtained according to Grinberg
and Kasha (12-method and dialyzed
repeatedly against 0.1 SS C and then
fragmented with ultrasound
disintegrator MSE into fragments
corresponding to 400-500 nucleotide
pairs). (13). Fixed samples of
chloroplast DNA were immobilized on
nitro cellular filters (0.23nkm, Millipore,
USA-according to Juleps method (4) at
the rate 30 mk g per filter.) Chloroplasts
were incubated in telephone bosses
for18 hours at 60c. One mk g of labeled
DNA was added to 4SS C at a rate of 1
filter. Homology in nucleotide
chloroplast DNA sequences was
detected by Mockery and Beidich (15)
method.

RESULTS
Studies of chemicals and physical

properties of higher plants chloroplast
DNA can be carried out with highly
purified DNA preparation free of DNA
contaminants and other cellular
organelles, but sometimes, particularly
during nuclear hybridization, we need
preparatory amounts of highly
polimerous DNA. We consider that
enzyme method for obtaining cereal
native protoplasts allow avoiding these
difficulties. Therefore under certain
conditions (see methods) we managed
to isolate no less than 90% of
protoplasts. Protoplast yield at a rate of
!g of plant tissue constitutes about 4-5x
10 (16). The mean content of mature
chloroplasts for a cereal cell is known
to be 80-100,I,e. an average yield of
intact protoplasts in gentle protoplast
lyses can reach 5x10.This amount will
be  enough to isolate about 5mkg of
purified DNA at a rate  of I of barley wet
leaf tissue (Table 1). Analogues results
on DNA yield was obtained for some
other cereals; wheat, rye, onion and
some interspecific, hybrids,
chloroplasts and amiloplasts of potato.

We detected purification degree of
chloroplast DNA from wheat, rye,
triticale, onion and interspesific hybrid
between onion and wheat by
equilibrium GsGI density-gradient
centrifugation. Distribution of
chloroplast DNA is presented in Pig. I.
The strip of chloroplast DNA from all
the samples studied is found in region
1,697+0,001 g 3sm but there are no
additional peaks corresponding to
nuclear peaks(1,707g 3sm). Thermal
denaturation and renaturation serve
additional criteria of chloroplast DNA
purity. Melting profiles for a number of
chloroplast DNA  preparations with
don`t show considerable nuclear DNA
contaminants melting in a wide-scale
range are presented in pig.2.

The results of chloroplast DNA
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nucleotide composition determination
carried out by three independent
methods are show in pig.3. The molar
composition of IC-pairs is perfectly
consistent for all the samples. It should
be noted that method for determining
the nucleotide composition fey thermal
denaturation and CsCI density
centrifugation usually produces an
error of  approximately I
mol(10,1).Therefore we consider data
to be more reliable when obtained by
the direct chromatography cal analysis
of preparation with an internal
standard-DNA steak-litinestinal,
isolated by Marmora method and
additionaly purified in CsC1 density
gradient.

Table 1.
Nucleotide Composition of

Chloroplast DNA Of Higher Plants
The total base composition in DNA

presents a larga-scale indication that
prevents unambiguous consideration
of the rate divergence in the  nucleotide
sequences. At the same time thermal
denaturation method is not sensitive
enough for elucidation of intermolecular
he- erogeneity for DNA with
qusisporadic distribution of nucleotides
with the associated chloroplast DNA.
Thereby all the other information on the
genetic affinity degree of chloroplasts
DNA was obtained with crops by
molecular hybridization with repartee
wheat DNA are summed up in. Table
2. Detected homologies of wheat and
triticale chloroplast DNA didn`t exceed
the experimental error, meanwhile rye
and ever more  barley DNA are
characterized by a lower degree of
homology with the DNAs mentioned
owned above. Table 2.

Molecular Hybridization of
Chloroplast DNA.

Didcussion
Chloroplast DNA of higher plants

doesn`t exceed 2-3%  of the total DNA
composition in plant cells, therefore the
development and application of the
reliable isolation method is of out  the
most importance. Isolation and
purification of chloroplast DNA, first of
all involves separation from the
mitochondrial DNA with the similar
molecular weight and analogues
cellular organelle size followed by the
removal of the nuclear DNA ballasts
from the preparations. The adoption of
protoplast method we have  suggested
allivates considerably fractioning of
intact chloroplasts as it enables to
prevent contamination of the
preparation by mitochondrion and
undestroyed nuclei that was proved by
data reported by Nishimura and data

obtained in our laboratory . During the
gentle lyses of protoplasts the
chloroplast DNA yield increases
meaning mainly due to the intact
plastids preservation that was
established during the analysis of the
chlorophyll composition on the diverse
stages of plastid fractioning,(16) .  High
effectiveness of protoplasts used for
isolation of plastid DNA was shown for
a number of cereals which present
much difficulty for extraction of
chloroplast DNA and for the plant
tissues containing a large amount of
the secondary metabolism  products
and storage substances, such as
potato. This method possibly can be
applied for the majority of other higher
plants.

In present investigation of
divergence the course of the evolution
of different organisms is possible if
based on molecular and biological
study of macromolecules, including
analysis of physical and chemical
characteristics of DNA. The first criteria
are considered to be the knowledge of
the nucleotide composition. For the

group of plants we have studied,
preferentially cereals, considerable
differences of the nucleotide
composition indexes determined by
three independent methods were not
obtained. Analysis of DNA distribution
in CsCI density `gradient and thermal
denaturation of DNA didn`t detect
hetero-genity of their DNA (fig 1,2).
Molecular hybridization can be
successfully used for the deciding of
the problem. It allows demonstrating
the high rate of homology in chloroplast
DNA of wheat and interspecific hybrid-
triticale and a definite degree of
divergence in chloroplast DNA of rye
and barley especially. Analogues
results were obtained by Bobrova and
during analysis of homologies in
nucleotide sequences of rye, triticale
and barley chloroplast DNA by their
hybridization in the solution with
following hybrid- duplex thermostatbility
determination. The homology degree
was 10,90,7,86,6,34,5
correspondingly, i.e., the lowest
percent value of binding with labeled
by J125 DNA of wheat is observed in

N Species Basis  composition, mol %
Chromatography cal analysis T%(G+C) Buoyant 

density 
%(G+C)

A G T C G+C 

1 Weat 30,7 19,6 30,1 19,6 39,2 38,8 38,0 

2 Rye 30,6 19,6 30,2 19,6 39,2 39,8 38,4 
3 Triticale 30,5 19,8 29,9 19,8 39,8 38,8 38,0 
4 Coach-

grass 
30,6 19,7 30,0 19,7 39,4 38,3 37,9

5 CWN 30,5 19,7 30,0 19,9 39,6 38,5 37,9
6 Barley 30,4 19,9 29,9 15,9 39,8 _ 38,6 
7 Pea 30,11 19,51 30,36 19,49 39,1 _ _ 
8 Potato 30,28 19,90 29,94 19,20 39,1 37,6 36,9
9a Potato 

tubers 
30,39 19,83 29,97 19,09 38,9 37,6 37,1

9 E.сoli 24,4 24,9 24,9 26,0 50,9 49,3 51,0

Table 1.
Nucleotide composition of chloroplast DNA of some higher plants

Table 2.
Molecular hybridization of chloroplast DNA

DNA Relative homology in percent(average     
Meaning of the 5 definitions) M±6 

Wheat 100+3 

Triticale 100+5 

Rye     92+2 

Barley 68+6 

E. coli К12 1 
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barley. These results were verified
during the restriortional analysis of
chloroplast DNA of the mentioned
above types with endonuolease E.
When differences in distribution of
fragments with molecular weights of 0,
9-33 z x 10 were detected. Distribution
of barley DNA chloroplasts fragments
demonstrated drastic differences from
distribution of rye and wheat DNA.

So far a detailed analysis of physical
and chemical characteristics of cereal
DNA suggests that wheat and rye
chloroplast genomes are to the great
extent identical. We suppose the results
of our experiments to confirm the
hypothesis proposed by Stebbins who
advances the idea of the possibility to
unite the linear geniuses Triticum and
Secale into one genus.
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АННОТАЦИЯ

Способ  полимеризации хлороп-
ластной ДНК из числа высших ра-
стений, в основном зерновых;
рожь, пшеница, ячмень и тритика-
ле с хранения  веществ (карто-
фель) были предложены .

Метод основан на обработке тка-
ней с клетчатки и последующего ме-
ханического отвлечения методом
протопластов. Это  позволяет повы-
сить выход хлоропласт ДНК, по край-
ней мере, в 10 раз по сравнению с
методом, основанным на высокоско-
ростных гомогенизациях. Точное
различие было обнаружено в ходе
анализа фрагментов ДНК распреде-
ление, полученное с конца нуклеа-
за. E.co R1 и особенно гомологичес-
кими исследованиями в полинуклео-
тидов цепей ДНК хлоропластов.

АННОТАТСИЯ

Усули нави људо кардани ДНК-и
хлоропласт аз растанињои да-
раљаи олї, асосан аз зироатњои
ѓалладонагї: љав, гандум, љавдор,
тритикале, мушунг ва картошка
ихтироъ карда шудааст

Усули људокунии протопластњо
дар асоси коркарди бофта ва кле-
чатка (ѓоз) бо роњи механикї ба роњ
монда шуд. Људокунии ДНК- хлороп-
ласт бо усули пртопласти то 10
маротиба зиёд њосил карда меша-
вад назар ба усули олимони амери-
кої Колотнер ва Тевари, гомогени-
затсияи суръати баландро исти-
фода  мебурданд, ки сабаби кам
људошавии ДНК- хлоропласт меша-
вад.

Њамчунин хусусиятњои физика-
вию химиявии ДНК- хлоропласт дар
ќатори омўзиши растанињои олї ва
дараљаи хешии онњо аз рўи  тарки-
би нуклеотидњо исбот карда шуд,
фарќияти аниќ дар љараёни коркар-
ди фрагментњои (ќисматњои)  ДНК-
и хлоропласт бо таќсимшавии онњо
баъди коркарди нуклеаза (рестрик-
таза) бо маркер E.co R1 бо омўзи-
ши гомологї полинуклеотидњои за-
нљири ДНК-и хлоропластњо  нишон
дода шуд.

Ключевые слова:
метод, полимеризация, хлороп-

ластный ДНК, способ.
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Задача исследования:
Изучения биохимического со-

став репчатого лука.
Цель данной работы заключает-

ся установить действие гербицидов
на биохимического состава репчато-
го лука.

Объекта исследований:
гербициды и репчатого лука.
Хаджа-Бакирганский массив рас-

положен между горами Туркестанс-
кого хребта и левобережьем Сыр-
Дарьи.

Почвы опытного участка серо-
бурые, грубоскелетные, с глубоким
залеганием грунтовых вод и мощным
подстилающим галечниковым сло-
ем. Мощность почвенного слоя 30-
40 см с низким потенциалом плодо-
родия. Содержание гумуса 0,6%; Р2
05-0,12-0,14%; К20 обменный- 150-
200 мг/кг.

Методика:
Биохимический состав луковиц в

лаборатории гигиены питания опре-
делен сотрудниками Таджикского
научно-исследовательского институ-
та эпидемиологии и гигиены. Содер-
жание витамина С определяли ар-
битражным индофенольным мето-
дом (1), витамина Р-калориметри-
ческим методом (Б .Я .Медовар ,
1969), каротин-спектрофотометри-
ческим методом с применением ко-
лоночной хроматографии для очис-
тки от красящих пигментов (в моди-
фикации института  питания АМН
СССР), общего  сахара-методом
Бертрана (А.С . Радо  и соавтор,
1965), общая кислотность-титрова-
нием 0,1% раствором щёлочи с пос-
ледующим пересчетом на яблочную
кислоту. Остаточное количество гер-
бицидов в продуктах и почве опре-
делялись  методом тонкослойной
хроматографии.

Опыт проводили в соответствии
с "Методическим"-и указаниями [2,3].

Биохимический состав растений
лука был отобраны в мае, июле и
сентябре.

Все биохимические показатели
луковичных растений (витамин С.Р.
каротин , общий сахар и кислот-
ность), то есть между вариантами

опыта не обнаружена существенная
разность. Данные о влиянии герби-
цидов на биохимический состав лука
репки приведены в (табл.).

Результаты биохимический ана-
лизов показывают, что в мае в расте-
ниях  лука  (контроль) содержится
31,54 мг% витамина С., в июле-19,45
мг%, в сентябре -13,66 мг%, а в вари-
антах  с применением гербицидов
соответственно 28,96-33.88 мг%, 17,
81-21, 12мг% и 13,10-13,72мг%.

Получение аналогичные показа-
тели содержания других витаминов.

Содержание общего сахара и кис-
лотности существенно не отличает-
ся.

По мере формирования луковиц
отмечено увеличение общего саха-
ра и уменьшение кислотности.

Таким образом, применение гер-
бицидов существенно не влияет на
биохимические показатели лука.

Заключение: таким образом, гер-
бицид рамрод 5,0 кг/га, нитицид 7,0
кг/га, реглон 1 ,2 кг-га и нитицид 7,0 +
реглон 1 ,2 кг/га существенно не вли-
яет на биохимические составу реп-
чатого лука.
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АННОТАТСИЯ

Таъсири нурињои кимиёвї ба
таркиби биохимиявии пиёзи анзур
њангоми кишти бањорї

Њангоми тадќиќот муайян гар-
дид, ки њинни кишти бањорї нурињои
кимиёвии истифодашуда ба тарки-
би пиёзи анзур таѓирот ворид на-
месозанд.

ANNOTATION

Influence of herbicides on the
biochemical composition of onions in
the spring sowing

The effect of herbicides on the
biochemical composition of the leaves,
nevyzrevshie bulbs and the bulbs
ripened over time.

Keywords: onion herbicide,
biochemistry, soil composition studies.

УДК 635.25

ВЛИЯНИЕ ГРЕБИЦИДОВ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ
СОСТАВ РЕПЧАТОГО ЛУКА В ВЕСЕННЕМ ПОСЕВЕ

Вахобов М.- ИСВ АСН  РТ, Согдийский филиал ТАСХН

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

лук репчатого гербицида, био-
химия.

Варианты витамины, мг % Общий 

 
Наименование 
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ов
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Май (листья) 

контроль - 31,54 20,41 4,14 2,39 0,483 - 

Рамрод (эталон) 5,0 32,96 21,42 4,57 2,56 0,501 0,13 

Нитицид 7,0 36,88 18,69 4,32 2,39 0,494 0,21 

Реглон 1,2 31,42 21,04 4,45 2,27 0,492 0,17 

Нитицид+реглон 7,0+1,2 28,96 18,73 4,24 2,28 0,503 0,22-0,18
Июль (невызревшая луковица) 

контроль - 19,42 17,13 3,92 2,77 0,374 - 

Рамрод (эталон) 5,0 18,72 18,22 4,09 2,58 0,386 0,04 

Нитицид 7,0 17,81 17,36 4,62 2,49 0,393 0,10 

Реглон 1,2 21,12 16,92 4,00 2,55 0,428 0,05 

Нитицид+реглон 7,0+1,2 18,59 16,68 4,10 2,40 0,436 0,12-0,05
Сентябрь (вызревшая луковица) 

контроль - 13,66 10,52 - 4,02 0,239 - 

Рамрод (эталон) 5,0 13,72 10,89 - 4,54 0,250 нет 

Нитицид 7,0 13,19 10,70 - 4,75 0,251 0,02 

Реглон 1,2 13,10 10,37 - 3,97 0,274 нет 

Нитицид+реглон 7,0+1,2 13,48 10,22 - 3,95 0,248 0,2нет 

Таблица
Влияние гербицидов на биохимический состав репчатого
лука весеннего посеве (среднее 31 ст)
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сильно расчленен оврагами и про-
моинами различных размеров, с
выходом на дневную поверхность
материнских пород. Обследования
проводились на двух участках,
один из которых в течение 10, а
другой - 8 лет огорожены, пастьба
скота не допускается, они исполь-
зуются как сенокосные угодья.
Наши исследования показали, что
травянистая растительность, за-
щищенная от пастьбы скота, уже
оказывает существенное влияние
на поверхностный сток и смыв по-
чвы за сравнительно небольшой
срок. На этих участках промоины
заросли травянистой растительно-
стью, прекратился размыв и смыв
почвы, хотя в верхней части скло-
на, где ведется пастьба скота, эти
промоины являются действующи-
ми.

Проективное покрытие на уча-
стках, где ведется пастьба скота,
составляет 10-20%, здесь растут
ксерофитные, малопродуктивные
и несъедобные для скота травы,
такие как кузиния, верблюжья ко-
лючка, подорожник  и  другие.
Следует отметить, что проектив-
ная покрытость на огороженных
участках составляет 90-100%.

Для  определения плодородия

На развитие эрозионных про-
цессов огромное влияние оказыва-
ют агроклиматические и лесорас-
тительные условия. Однако, лю-
бая территория в своем естествен-
но-историческом положении спо-
собна противостоять эрозионным
процессам, так как любое лесора-
стительное сообщество образует-
ся в зависимости от почвенно-кли-
матических, геолого-морфологи-
ческих и других естественных ус-
ловий местности.

Человеческая деятельность,
особенно чрезмерная, и ненорми-
рованная пастьба скота приводит
к разрушению экологического ба-
ланса даже за очень короткий пе-
риод времени. При чрезмерной
пастьбе скота уничтожается есте-
ственная растительность, разру-
шается плодородный  верхний
слой почвы, снижается её погло-
тительная способность и в резуль-
тате проявляется сток воды в пе-
риод осадков и таяния снега, что
способствует появлению смыва и
размыва почвы.

Наши  исследования и накоп-
ленный опыт различных стран по-
казывают, что временные запреты
на выпас скота могут способство-
вать прекращению эрозионных
процессов, обогащению почвы и
восстановлению естественной ра-
стительности, в некоторых случа-
ях очень ценных видов (Кузнецов
А.П., 1979, Падалко В. В., Хисай-
нов Н. С., 1991, Остроумов В.М.,
1963).

Наши исследования проводи-
лись  в окрестностях города Ду-
шанбе (уч. Лучоб). Здесь был выб-
ран склон восточной экспозиции с
крутизной от 25 до 65 0. Склон

почвы в период сенокошения были
взяты образцы до глубины 60см,
через каждый 20 см. Одновремен-
но были взяты образцы почвы на
определение  влажности, и с трех
площадок размером I х I м, распо-
ложенных по диагонали участков,
была скошена трава с целью оп-
ределения урожайности сенокос-
ных участков (табл.1 и 2).

Как видно из таблицы 1, содер-
жание гумуса на 1-ом участке со-
ставляет 1,06- 1,38, на контроле -
0.47- 0.59 %; на втором, соответ-
ственно 0,92-1,63, а на контроле
0,73-1,55%. Эти данные говорят о
том, что содержание почвенного
гумуса, даже за короткий срок пре-
кращения пастьбы скота значи-
тельно увеличивается. Содержа-
ние подвижных форм N и P в об-
разцах почвы, взятых в период
активного роста травянистой рас-
тительности на сенокосных угодь-
ях в 1,5-2 раза меньше, чем на
контроле (участок с  пастьбой ско-
та). Особенно четко это прослежи-
вается в верхнем горизонте, где
расположена основная масса кор-
ней, т.е. на сенокосных угодьях
идет активный вынос питательных
веществ  по сравнению с контро-
лем, где произрастает редкий тра-
вянистый покров.

По  почвенной влажности так-
же получены положительные ре-
зультаты. На сенокосных угодьях,
под покровом растительности про-
исходит меньше испарения и по-
этому влажность выше, чем на
контроле.

Результаты  учета показали,
что в травянистой растительнос-
ти к началу сенокошения  на учас-
тках, где прекращена пастьба ско-
та, появились такие ценные тра-

УДК 631.51.01.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ, КАК МЕТОД БОРЬБЫ С
ЭРОЗИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ТАДЖИКИСТАНЕ

 ХИСАЙНОВ  Н. С., к.с.х.н., - Научно- исследовательский инсти-
тут лесного хозяйства

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

эрозия, промоины, сток, проек-
тивное покрытие, плодородие,
гумус.

Таблица 1.
Плодородие и влажность почвы на обследованном  участке

в урочище  Лучоб

Варианты 
опыта 

Глубина, 
см 

Содержа-
ние,  

гумуса, % 

Подвижные формы N, P, мг/кг Влаж- 
ность, % аммиач - 

ный азот 
нитрат- 
ный азот 

P2O5 

Пастьба 
запрещена в 
течение 10 лет 

0-20 1.38 25.8 3.0 10.5 13.0 
20-40 1.18 21.0 3.8 9.4 14.0 
40-60 1.06 14.7 2.4 8.2 17.0 

контроль 0-20 0.59 34.7 4.8 14.4 9.3 
20-40 0.57 22.2 1.6 12.4 10.7 
40-60 0.47 22.4 1.56 7.6 12.3 

Пастьба 
запрещена в 
течение 8 лет 

0-20 1.63 33.5 4.0 10.2 12.1 
20-40 1.16 33.7 2.9 13.4 14.8 
40-60 0.92 28.1 1.9 7.2 16.5 

контроль 0-20 1.55 40.6 8.7 13.9 6.4 
20-40 1.15 36.3 2.5 10.3 7.7 
40-60 0.73 29.9 2.3 7.9 12.3 
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вы, как райграс, люцерна, ячмень,
т.е. даже за такой короткий срок
эродированные земли преврати-
лись в сенокосные угодья.   Вес
зеленой массы в переводе на I га
на первом участке составил 91,9
ц/га, а в пересчете на сухую мас-
су - 50,4 ц/га, на втором - соответ-
ственно - 63,5 и 37,1 ц/га (табл.  2).

Заключение. Полученные
нами данные проведенных иссле-
дований говорят о том,   что пре-
кращения эрозионных процессов в
некоторых случаях можно добить-
ся путем благоразумной и целе-
направленной организации терри-
тории . Организационно-хозяй-
ственные  мероприятия, во-пер-
вых, обходятся дешевле, чем раз-
личные агролесомелиоративные
мероприятия, во вторых таким об-
разом,   можно защитить от эрози-
онных процессов  почти все кате-
гории земель, вне зависимости от
почвенно-климатических и геоло-
го-морфологических условий.

 В результате прекращения па-
стьбы скота или снижения антро-
погенной нагрузки за короткий срок
можно повысить производитель-
ность оголившихся и эрозионно-
опасных территорий.
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АННОТАТСИЯ

Чорабинии ташкилї-хољаги-
дорї њамчун усули мубориза
бар зидди шусташавии хок дар
Тољикистони Марказї

Дар маќола таљрибаи мубори-
за бар зидди шусташавии хок бо
усули ташкилї-хољагидорї дар
шароити Тољикистони Марказї
шарњ дода мешавад. Маълум гар-
дидааст, ки њатто муваќќатан
боз доштани чаридани њайвон са-
баби ќатъ гардидани шусташа-
вии хок, бойшавии таркиби алаф-
зор ва болоравии ѓизонокию сифа-
тњои обию физикии хок мегардад.
Дар заминњои шусташуда ала-
фњои хордору камѓизо пайдо ме-
шаванд. Дар ќитъањои њимояшу-
да миќдор ва сифати алафзор
боло меравад.

ANNOTATION

Organizational ly-economic
measure, as method fight against
erosive processes in Central
Tadjikistan

 The art icle describes the

experience of organizational and
economic measures against erosion

processes in Central Tajikistan. It
turns out that the temporary

cessation of grazing helps stop
erosion, effectively influence the

composition of vegetation, fertility
and water-physical properties of the

soil. On the eroded slopes appear
unproductive and not edible prickly

grass. In a short time increases the
quality and quantity of natural grass.

KEY WORDS: erosion, gullies,
f low, project coverage, ferti l ity,
humus.

  Таблица 2.
Результаты замеров травостоя в урочище  Лучоб

Характерис-
тика участка 

Повторность Высота 
траво-
стоя, см 

Вес зеленой 
массы 

Вес сухой 
массы 

г/м2 ц/га г/м2  ц/га 
Участок 

огорожен в 
течение 10 лет 

Верхняя часть склона 67.5 1014 101.4 574 57.4 
Средняя часть склона 87.5 672 67.2 379 37.9 
Нижняя часть склона 92.0 1071 107.1 560 56.0 

В среднем 80.2 919 91.9 504 50.4 
Участок 

огорожен в 
течение 8 лет 

Верхняя часть склона 55.0 510 51.0 294 29.4 
Средняя часть склона 61.0 595 59.5 384 38.4 
Нижняя часть склона 61.5 800 80.0 436 436 

В среднем 59.2 635 63.5 371 37.1 

Для организации защиты расте-
ний большое значение имеет уста-
новление хода развития вредителей
после зимовки. Это позволяет соста-
вить уточненный прогноз динамики
фазы нарастания популяции в сезо-
не и определить  сроки проведения
защитных мероприятий. В связи этой
большое значение удавалось изуче-
нию экологии перезимовавших поко-
лений тутовой огневки, так как от их
потомства после зимовки зависит
вредоносность гусениц на тутовни-
ках. В последние два десятилетия
тутовая огневка считается опасным
вредителем. Тутовые деревья явля-
ются одними из растений консумен-
та агросистемы хлопковых полей в
долинных зонах республики. Их, глав-
ным образом, высаживают вдоль
оросительных каналов с двух сторон,
в середине и начале хлопковых по-
лей и дорог. Ширина полосы в зави-
симости от мест расположения дере-
вьев составляет 15 - 20 метров. Над-
земная часть этих мест, а также сами
тутовые деревья и их кора являются
местами резервации зимующей по-
пуляции тутовой огневки. В микрокли-
матическом и растительном плане
эти места могут в течение сезона су-
щественно отличатся от самых оро-
шаемых полей под различными с/х
культурами. Если среднесуточная
температура на открытых полях в
летный период составляет более
300С и выше, а влажность воздуха в
пределах 40%, то под деревьями со-
ответственно эти цифры могут быть
27 и 50%. Поэтому последние суще-
ственно может повлиять на жизнеде-
ятельность и продуктивность популя-
ции всех насекомых, которые могут
мигрироваться с полей временно или
на постоянное жительство в этих ме-
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стах.
Распространение тутовой огне-

вки по так называемым "шелковод-
ческим" регионам продолжается, и
она в плотную приблизилась к Гисар-
ской долине. Настораживает тот
факт, что примерно за десять лет,
вредитель распространился на тер-
ритории Центральной Азии и Таджи-
кистана. Такая скорость его расселе-
ния частично связана с не информи-
рованностью людей на местах и от-
сутствием должного внимания со сто-
роны соответствующих государствен-
ных структур. В Таджикистане, напри-
мер, она  не включена  в  нацио-
нальный  перечень карантинных
вредных организмов.

Гусеницы тутовой огневки являют-
ся монофагами и питаются листьями
только тутового дерева. Поэтому, од-
ним из факторов, способствующих ее
распространению, является наличие
этого растения.

Тутовая огневка наносит суще-
ственный вред тутовым деревьям.
Развитие двух последовательных
поколений на одном дереве приво-
дит к полной дефолиации листьев.

Литературные данные о тутовой
огневке по различным экологическим
зонам Центральной Азии недоста-
точны.

На основе многолетних исследо-
ванный нами было выявлено, что в
условиях Гиссарской долины тутовая
огневка зимуют в стадии гусеницы и
идет в диапаузу. Наши наблюдения
показали, что тутовая огневка зимует
в стадии гусениц, а не куколки как от-

мечается в литературе по Таджикис-
тану. С связи с этим, для условьях
Таджикистана было интересно изу-
чить моменты подготовки, уход на
зимовку, весенние окукливание и
вылет бабочек тутовой огневки для
составления прогноза ее численно-
сти в зонах высокой ее вредоносно-
сти. Зонами высокой вредоносности
этого вида являются тутовые деревья
орошаемых земель агроэкосистемы
хлопковых полей. В связи с этим, в
течение 2007-2010 годов мы начали
изучать в периоды начала ухода гу-

сеницы на зимовку их выживаемость,
продолжительности весеннего окук-
ливания и вылет бабочек из подопыт-
ных материалов. Выяснилось, что
главным образом, гусеницы огневки
в хлопкосеющих районах заканчива-
ют питание в сентябре и в октябре, а
интенсивный уход в места зимовки
происходит в третьей декаде этого
месяца.

После зимовки пробуждение гу-
сениц происходит в третьей декаде
марта. После пробуждения, не выхо-
дя из места зимовки, каждая из них
не приплетая кокон, окукливалась.
Массовое образование их происхо-
дило с 11 по 25 апреля. За это время
из куколок получилось 50% бабочек.
Всего из подопытных гусениц до окон-
чания окукливания погибло 26 осо-
бей (табл.1).

Лет бабочек из этих куколок на-
чался с 16-17 апреля, через 25-28
дней появились первые бабочки. Наи-
большая интенсивность лёта бабо-
чек зарегистрирована с 6 до 15 июня
месяца. Отмечалась высокая выжи-
ваемость куколок до окончания лета
бабочек. Она составила 94,1%. По-
лученные результаты дают нам воз-
можность прогнозировать сроки яй-
цекладки бабочки до выхода гусениц
для проведения мер борьбы с вре-
дителям.

Гусеницы в опытах 2008 года про-
буждались после зимовки в первой
декаде мая. После пробуждения, не
выходя из мест зимовки, каждая из
них не приплетая кокон, окуклива-
лись. Массовое образование их про-
исходило с 11 по 25 мая. В это время
50% образовали куколки под опыт-
ных особей вредителя в лаборатор-
ных условиях близкое к естествен-
ным. Результаты окукливания пока-
зали, что выживаемость вредителя в
течение осеннее зимнего и весенне-
го периода оказалась высокой. Из
подопытных гусениц до окончания из
окукливания погибло всего 26 % осо-
бей.

Лет бабочек из этих куколок на-
чался с 16-17 мая, т,е. через 5-12
дней появились первые бабочки. Лет
их продолжался до 25 мая. Наиболь-
шая интенсивность лета бабочек за-
регистрирована с 6 по 15 числа этого
месяца. Опыт показал очень высокую
выживаемость куколок. Из 74 куколок
всего погибло 5 особей, а из 69 вы-
летели полноценные бабочки.

Таким образом, массовой лет ог-
невки в 2008 году отмечался в пер-
вой половине мая. Этот момент био-
логии  вида совпал с периодам мас-
сового использования листьев туто-
вых деревьев для выкормки гусениц

старших возрастов тутового шелко-
пряда. Окончание хода лета бабочки
совпадает с теми периодами кормо-
вых растений вредителя, когда ого-
ляются все деревья остаются непол-
ноценные листья по кормовому каче-
ству на отдельных нижних неразви-
тых сетках.

В период массового лета бабочек
в лабораторных условиях мы попы-
тались изучить плодовитость.  Для
этой цели в одну банку поместили 12
бабочек. Нижнюю часть стенки и гор-
лышко банки покрыли белой бума-
гой. На дно банки положили тампон
ваты, смоченный сиропом сахара.
Всего 2 раза получили яйцекладки.
Первый  раз бабочки отложили 12
яиц, во второй -25. Из этих яйцекла-
док не выходили гусеницы (табл. 2).

Таким образом, при разработке
способов управления защиты хлоп-
чатника и других с/х культур от основ-
ных вредителей большое значение
имеет учет экологических изменений
в агробиоценозе тутовых площадей.
Особенно это важно для оптимиза-
ции экологической обстановки окру-
жающей среды и экономики хлопко-
сеющих хозяйств в условиях рыноч-
ных отношений.

В 2008 году под наблюдениями в
осеннее - зимнем периоде находи-
лось 120 гусениц. Из них 30 было
собрано в конце сентября, а 90 при-
родных особей собрали 10 ноября.
Выживаемость их отличалось. Из гу-
сениц собранных в ноябре до конца
опыта выжили всего - 16 %. Что каса-
ется сентябрьских особей до конца
опыта их осталось в живых 90%. Мас-
совый лёт бабочек всех опытных осо-
бей происходил в первой декаде мая.

В отдельные годы, в зависимости
от погодных условий  зимы  и весны,
начала лёта бабочек сдвигается на
12-14 дней в ту или иную сторону
(Мухитдинов, 1971).

Таким образом, фенология пере-
зимовавшего поколения тутовой ог-
невки, вероятно повсеместно опреде-
ляется температурным режимом био-
топов в осенне-зимний период. Од-
нако, фактически складывающиеся
гидротермические условия, опреде-
ляющие этот процесс, существенно
зависят от топографической обста-
новки, растительного покрова, соста-
ва почвы, близости грунтовых вод и
др. факторов.  Без учета этих факто-
ров, невозможно понять общие зако-
номерности фенологии вредителя.

Причиной неодинакового количе-
ства бабочек весеннего поколения по
годам в разных стадиях, по видимо-
му является различное количество
зимующих в них гусениц.
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Таким образом, в результате мно-
голетних наблюдений нами установ-
лено, что интенсивный лёт бабочек
тутовой огневки во всех стациях обыч-
но начинается с 20 апреля и продол-
жается до конца этого месяца.

Наблюдения  показали, что  силь-
ные ветры и выпадение осадков сни-
жают активность перелёта бабочек.
При такой погоде даже трудно уста-
новить периоды появления вредите-
ля в природе. Понижение темпера-
туры  и продолжительные осадки
задерживают активность лёта бабо-
чек.  В таких условиях они остаются в
укрытом месте.

В результате интенсивных про-
должительных дождей массовый лёт,
по сравнению с обычными годами,
запаздывает на 10-15 дней и начи-
нается почти в первой декаде мая,
вместо второй и третьей декады ап-
реля. Равномерно распределяться
по территории и проявлять свой-
ственную им активность, бабочки мо-
гут лишь тогда, когда если в период
их лёта стоит тихая и ясная погода. В
таких условиях можно установить все
особенности активности лёта вреди-
теля  в природе и на основании этого
ориентировать хозяйства о сроках
появления гусениц.

Результаты анализа собранных
материалов за три года показывают,
что развитие тутовой огневки для
всех районах этих зон сходно, хотя в
отдельных местах и участках имеют-
ся отличия.

В целом, в шелководческих райо-
нах Таджикистана складываются оп-
тимальные условия для питание гу-
сениц, уходящих  на зимовку и их
дополнительного питания. Это под-
тверждается при анализе энергети-
ческих резервов, накопленных в орга-
низме гусениц. В нашем опыте у фи-

зиологически подготовительных осо-
бей количество жир в организме со-
ставляло 25-40% к сухому весу.

Из полученных результатов мож-
но сделать следующие выводы:

1.В условиях Гиссарской долины
у тутовой огневки зимуют особи чет-
вертого и пятого поколений в зависи-
мости от температурных условий.
Поэтому, наиболее правильно эту
группировку назвать зимующей, или
зимующими поколениями.

2.В Гиссарской долине в зависи-
мости от температурных условий зим-
не-весеннего периода, бабочки туто-
вой огневки  появляются с третьей
декады апреля или начала мая. Мас-
совый лёт длится 10-15 дней, хотя
общая продолжительность его дос-
тигается более свыше 30-40 дней.

3.Фенология перезимовавших
поколений тутовой огневки везде оп-
ределяется температурным режимом
биотопов в осенне-зимний и весен-
ний периоды. Однако фактически
складывающиеся термические усло-
вия, Определяющие этот процесс,
существенно зависят от трофической
обстановки (террасносты долины),
растительного покрова, состава по-
чвы, близости грунтовых вод и.т.д.
Без учета этих факторов  невозмож-
но понять общие закономерности
фенологии вредителя.

4.Интенсивный лёт бабочек туто-
вой огневки во всех стациях обычно
наблюдается  с 11 по 25 мая. В боль-
шинстве  случаев к концу этого срока
начинается во время выкормки шел-
копряда.

5.Бабочки перезимовавших поко-
лений приступают к откладке яиц в
среднем на 5 -й день после вылета.
Их плодовитость зависит от условий
питания и развития гусениц, а также
дополнительного питания бабочек.

6.По соотношению полов и сбо-
рам куколок в разных стациях, в при-
роде в большинстве случаев преоб-
ладают. Это связано с условиями
развития гусениц, куколок и переле-
том бабочек в пределах отдельных
стадий.
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АННОТАТСИЯ

ХУСУСИЯТЊОИ ЭКОЛОГЇ ВА
ИНКИШОФИ ПАС АЗ ЗИМИСТО-
НАИ ОТАШАКИ ТУТ ДАР ШАРОИ-
ТИ ВОДИИ ЊИСОР

Дар ин маќола оид ба инкишофи
пас аз зимистонаи оташаки тут
дар шароити водии Њисор маълу-
мот дода мешавад. Аз рўи маълу-
моти ба даст овардаи мо оташаки
тут яке аз њашароти пањншудаи
зараррасони дарахтони тут ба
шумор рафта, дар шароити Тољи-
кистон аз чор то панљ маротиба
насл медињад. Зимистонро дар шак-
ли кирминагї мегузаронад.

ANNOTATION

ЕCOLOGICAL PECULIARITIES
AND DEVELOPMENT OF SPANISH
BROOM PICKLEWORM AFTER
WINTER IN HISSOR VALLEY
CONDITIONS

The main content of this article is
about  development of Spanish broom
pickleworm after winter in Hissor valley
conditions. According to details that we
have Spanish broom is one of the
harmful wide spread insects for
Spanish broom and it will parturiate four
or five times in a condition of Tajikistan.
It will pass winter in a form of webworm.

Keywords: agrobiocenosis,
forecast, population, ecology,
consument, agrosystem.

Таблица 1.
Динамика окукления гусеницы тутовой огневки после

зимовки в лабораторных условиях в 2008-2009г

Год  Всего 
куколок 

Вылетело из общего количества по пятидневкам, в % 

 март апрель май
2008 74 25.III 30.III 5.IV 10.IV 15.IV 20.IV 25.IV 30.IV 5.V 10.

V 
15.
V 

20.
V 

9.0 6,8 5,4 10,8 23,0 17,6 9,4 8,4 1,3 4,0 ,2,7 1,3 
2009 94 2,1 9,0 22,0 13,3 2,3 2,0 1,1      

Таблица 2.
Динамика вылета бабочек тутовой огневки в

 лабораторных условиях в 2008-2009годы

Год  Всего 
куколок 

Вылетело из общего количества по пятидневкам, в % 

 март апрель май
2008 74 20.IV 25.IV 30.IV 5.V 10.V 15.V 20.V 20.V 

7,1 4,3 10,2 14,5 23,2 18,3 13,3 8,7 
2009 88 1,0 2,5 20,0 28,5 22,2 7,3 1,0  
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ѓайр аз зироатњои ситрусї (лимў,
афлесун, мандарин) аз штаммњои
вертитсиллиум далии лимў дигар зи-
роатњо ба монанди пахта, помидор,
ќаламфур, боимљон, картошка, тамо-
ку, харбуза, тарбуз, каду, геран,
лўбиё, нахўд, юнучќа, бодиринг, оф-
тобпараст, шалѓам ва ѓайра низ хеле
сироят кардаанд.

Натиљаи кор нишон дод, ки рас-
танињои инокулятсияшуда сироят
ёфтаанд, давраи инкубадтсионї ба-
рои пахта, боимљон, каду, харбуза,
тарбуз, лўбиё, офтобпараст 15 ша-
бонарўз, барои ќаламфур, бодиринг,
картошкаи 14 шабонарўз, барои по-
мидор, тамоку, геран ва нахуд 16
шабонарўз, барои шалѓам17 шабо-
нарўз буд.

Аломати пайдоиши касалї дар
юнучќа, лимў ва мандарин баъди 18
шабонарўз пайдо шуд, дар заѓир,
афлесун, трифолиат давраи инкубат-
сионї ба 20 шабонарўз расид. Рас-
танињои пиёз, сир, гандум, љав, љуво-
римакка, авёс ва шолї сироят наёф-
таанд. Аломати касалї дар раста-
нињои сироятёфтаи ќаламфур, бои-
мљон, помидор, картошка офтобпа-
раст, геран, каду, тарбуз, бодиринг,
пахта ва харбуза чунин буданд: бар-
гњо дар инкишоф аќиб мемонданд,
майдаи хлор монанд буданд, давраи
гулкунию мевабандиашон суст мегу-
зашт. Бисёр баргу гули онњо мерехт.
Дар нињолњои пахта бошад, дар ка-
нори баргњо доѓи равѓанин пайдошу-
да, сонї тамоми нињол оњиста-оњис-
та пажмурда мешуд, ки ин барои вил-
тивертитсиллиозї характернок мебо-
шад. Дар канори баргњои растанињои
помидор, картошка, офтобпараст,
каду, тарбуз, геран, юнучќа, бодиринг
њам доѓњо пайдошуда, растанињодар
инкишофашон аќиб монда, хлормо-
нанд шудаанд, давраи гулкунию ме-
вабандии он суст гузашт, хусусан,гул-
кунию инкишофи барги ин растанињо
нисбат ба барги растанињои солим
хурд буд, баъзе растанињо пурра
пажмурда шуданд. Нисбат ба ин ра-
станињо дар растанињои ќаламфур ва
боимљон доѓњои равѓанин пайдо

шуда суст инкишоф ёфтанд, давраи
гулкунию мевабандї аќиб мемонд,
мевањои онњо хурд буданд, умуман
растанињо пажмурда шуданд.

Мо оид ба барангезандагони
пажмурдакунии лимў дар нињолњои
пахтаи навъњои 108-Ф, Тошкент - 1,
Тошкент -2, Тошкент - 4, ќаламфур,
помидор ва харбуза инокулятсия кар-
да, таљрибањои махсус гузаронидем.
Сипас, пайдошавии аломати зоњирии
касалиро ба зери мушоњида гириф-
та, давраи инкубатсияро дар њар ша-
бонарўз ќайд намудем. Натиљаи он
њамин буд, ки њамаи растанињои ино-
кулятсияшуда (100%) сироят ёфта
баромаданд. Аломати касалї дар
нињолњои пахта чунин буд: баргњо
пажмурда шуданд, дар канори бар-
гњо доѓњои равѓанин пайдо гардиду
растанї суст инкишоф меёфт, дав-
раи гулкунию њосилбандии он тўл
кашида аз ваќти муайяни инкишоф
ќафо монд, бисёр гулњои он рехтанд.

Дар нињолњои ќаламфур, поми-
дор, боимљон пажмурдашавї суст гу-
зашт, лекин њамаи растанињо аз раф-
ти инкишоф аќиб монданд, дар кано-
ри барги нињолњои помидор доѓњои
равѓанин пайдо гардиданд, вале дар
нињолњои ќаламфур, боимљон доѓњо
ба назар намерасид, бо вуљуди ин
пажмурдашавию суст инкишоф ёфта-
ни ин нињолњо мушоњида шуд.

Ѓайр аз ин, мо ба нињоли лимў
вертитсиллиум далиеи холси сабзо-
нидашудаеро аз растании хушкидаи
лимў инокулятсия гузаронидем.

Дар натиља маълум шуд, ки њамаи
растанињо ба дараљаи њархела сиро-
ят меёбанд, лекин махсусан раста-
нињои 2 - 3 - сола ва дарахтони пир
аз 10 - 12 - сола боло сахт сироят
диданд (љадвал).

Дар нињолњои пахта, канаб, бам-
ни ва канатник занбурўѓи вертитсил-
лиум далиеи аз нињоли пахта људо-
шударо инокулятсия карда, дар на-
тиља пажмурдашавии вертитсилле-
зии ин нињолро ќайд карда шуд [1].

Аз рўи љамъбасти таљрибањои
бисёрсола дар Ўзбекистон ба хуло-
сае омаданд, ки вертитсиллиум да-
лиењо мувофиќати морфологї до-
ранду хусусиятњои чуќури биологї
дошта метавонанд, ки боиси бисёр
ќатора ва махсус гардонии шаклњои
алоњидаи онњо мешаванд [2].

Хулоса, дар охир эътироф кардан
лозим аст, ки занбурўѓњои аз зоти
ветитсиллиум далие муфтхўрњои

Меваи зироатњои ситрусї дар худ
хусусияти шифобахш дошта, барои
парњез хеле муфид аст. Илми тиб
њанўз аз замонњои  ќадим муайян кар-
дааст, ки меваи лимў яке воситањои
бењтарини пешгирї ва табобаткунии
беморињои љиддї мебошад. Дар Чин
онњоро "ли-мунг" меноманд, ки маъ-
нояш мевањои шифобахш аст. Меваи
лимў дар таркиби худ миќдори зиёди
витамини С,  кислота ва намакњои
минералї дорад. Бинобар њамин
тавсия карда мешавад, ки барои зиёд
намудани истењсоли меваи зироа-
тњои ситрусї зарур аст, ки тамоми
захирањои баланд бардоштани
њосилнокї моњирона истифода кар-
да шавад. Касалињо ва зараррасо-
нњо аксар ваќт сабабгори њосили па-
сти ин зироат мегарданд.

Мо барои омўхтани патнокї ва
махсусшавии барангезандаи паж-
мурдашавї таљрибањои махсуси ино-
кулятсияи растанињои штамми вер-
титсиллиумдалием аз лимў људо кар-
дашударо гузаронидем.

Инокулятсияи зироати тозаи зан-
бурўѓро ба 20 адад растании зерин:
пахта, помидор, ќаламфур, боимљон,
каду, картошка, харбуза, тарбуз, бо-
диринг, лўбиё, нахўд, тамоку,офтоб-
параст, пиёз, сирко, љугоримакка, ган-
дум, юнучќа, љав, сулї ва 10-тогї бут-
таи растании геран, шолї, заѓир,
лимў, афлесун, марљумак, карам ва
4-тогї буттаи растании мандарин,
трифолиат гузаронида шуд. Иноку-
лятсияи растанињо дар њамон давра
гузаронида мешавад, ки онњо 2 - 3
барги њаќиќї дошта бошанд. Раста-
нињои лимў, мандарин ва трифолиат
баъдтар инокулятсияро ба обсабза
якљоя (дохил) карда шуд. Дар нињо-
лњои як ё ду-солаи зироати ситрусї
инокулятсия гузаронида шуд. Иноку-
лиятсияи растанињо дар назди гар-
данаи реша бо роњи буридан гуза-
ронида мешавад. Дар натиљаи ино-
кулятсия муайян карда шуд, ки ба
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факултативї (ихтиёрї) ё сапрофи-
тњои факултативї шуда, нисбат ба
растанињои дупаллагї ихтисоси ва-
сеъ дошта, чун ќоида ба растанињои
якпаллагї, ки ќобилияти сироятнаёбї
доранд, нишон медињанд. Аммо зим-
ни тањќиќи шаклњои занбурўѓ аз зоти
ветитсиллиуми растанињои дупал-
лагї сирояткунанда ихтисоси тахми-
нии онњо мушоњида мегардад: шак-
ли занбурўѓї, аз нињоли пахта њанго-
ми инокулятсияи растанињои гуногун
бештар нињолњои нав сабзидаро си-
роят мекунанд.

Адабиёт
1. Запрометов Н.Г. К вопросу о

роли семян хлопчатника в переносе
болезни вилта, 1929, №5-6. -С. - 577-
579

2. Соловьева А.И., Пояркова Л.В.
Вилт Хлопчатника, Ташкент, Фан,
1940. -С. 60-61

АННОТАЦИЯ

Специализация паразита
(Verticilliumdahliaklib) лимона в
Таджикистане

В заключение следует при-
знать, что грибы рода
Verticilliumdahlia будучи факульта-
тивными паразитами или фа-
культативными сапрофитами,

обладают широкой специализаци-
ей в отношении двудольных рас-
тений, проявляя, как правило, не-
способность поражать однодоль-
ные растения.

ANNOTATION

SPECIALIZATION OF LEMON
PARASITE (VERTICILLIUM
DAHLIA KLIB) IN TAJIKISTAN

In conclusion, it should be
recognized that the fungi of the
genus Verticillium dahlia as a
facultative parasites or
saprophytes have a wide
specialization against dicots,
showing as a rule, inability to
attack the monocots. However,
in analyzing the form of fungi
genus Vert icil liumattacking
dicots the outlines specialization
is visible: the form of fungus, in
example of cotton when it is
inoculated with a collection of
different plants, it affects most
strongly the original plant.

Key words: fungi, parasite,
saprophytes, genus, dicots,
monocots

Синнид
арахт 

Солим 
шино- 

нидан 

Миќдори 
дарахтони 
сироятёфта 

Аз љумла 
ба 

дараљаи 

сахт (дона) 

Сироят 

% 

Давраи 
иникубатсинионї 

(шабонарўз) 

љамъ 

(дона) 

% 

2-3 1976 10 100 10 100 30 

4-5 1975 10 100 10 100 32 

5-7 1972 10 100 10 100 34 

7-9 1971 10 100 8 80 32 

9-10 1970 10 100 9 90 34 

10-12 1968 10 100 10 100 32 

12 ва 1965 10 100 10 100 30 

бештар      22 

Љадвал
Cироятёбии лимў аз замбурўѓи вертитсиллиум далие вобаста

ба синни дарахтон

Дар њудуди Љумњурии Тољики-
стон 49 намуд ва зернамуди ха-
зандагон ба рўйхат гирифта шуда-
анд, ки муњити (биотопї) онњо
ноњияњои гуногун аз зонаи субтро-
пикї дар баландињои 350 - 500 м
то кўњњои баландиашон миёнаю
баланди 2500 - 3000 ва аз ин њам
баландтар пањн гардидаанд. Би-
нобар ин, тадќиќ ва тањлили фау-
наи хазандагони водии Кофарни-
њон моњияти калони илмию амалї
дорад. То тадќиќот ва мушоњи-
дањои мо тањлил ва  бањодињии
биотопии хазандагон дар водии Ко-
фанињон аз тарафи дигар тадќи-
ќотчиён гузаронида нашуда буд.

Љидду љањди бањодињии му-
фассали биотопии дигар мин-
таќањо ва ноњияњои љумњурии мо
дар корњои тадќиќотии И. Д. Яков-
лева (1963). Т.З. Зоњидов, Р.М.
Мекленбурсев (1969); Абдусало-
мов Н. А. (1971,1977). Г.С. Султо-
нов (1974); Н.А. Кладков, А.К. Ру-
стамов (1975), С.А. Саид - Алиев
(1976); Т.С. Сатторов (1994) мављ-
уд буд, ки мо онњоро омўхтем.
Пањншавии ин ё он намуди попу-
лятсияњои маълум ба шароит ва
хусусияти љойи њаётгузаронї ва
мутобиќшавии онњо ба шароитњои
муайяни экологї вобастагї дорад.
Дар њудуди водии Кофарнињон мо
намудњои зерини биотопњоро људо
намудем (љадвали 1).

Ландшафтњои антропогенї - ин
комплексњои табиии мустаќили як-
хела мебошанд, ки мунтазам ё ба
таври фосилавї дар фаъолияти
хољагидорї - истењсолии инсон ба
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8. Мори чипори гуногунна?ш -
Coluber ravergieri (Menz,1832)

9.  Мори чипори серна?ш -
Elaphe dione (Pallas, 1773)

10.Мори чипори кундаланграх
- Coluber ravergieri (Menz,1832)

11.Мори обї- Natrix tesselata
(Laur,1768)

Биёбонњои доманакўњї
(500 - 1200 м)

Ба ин гурўњи биотопњо мо њам-
ворињои шаѓалдор, гилу шаѓалдор
ва гилини њамворињои доманак-
ўњии шимолї ва љанубии ќаторк-
ўњи Њисор, доманакўњњои Ќароте-
гин, Боботоѓ , Туюнтау, Актау,
Ќаратау ва Рангонро дохил наму-
дем.

Барои биёбонњои доманакўњии
ноњияи Њиссор кам будани ман-
баъњои обї, миќдори нисбатан
ками боришот хос мебошад, ки
вобаста ба ин флорааш камбаѓал
буда, аз растаниёт явшон, чаѓаз,
шутурхор ва дигар эфимерњо пањн
гардидаанд. Барои ин ландшаф-
тњо чунин намудњо хос мебошанд:

1. Геккони ангушттунук турки-
стонї -Cyrtopodion fedtshenkoi

каналњо, њавзањои дигари обї,
боѓњо, љангалбоѓњо ва заминњои
наздињавлигї ва инчунин дар за-
минњои лалмї аз њама кам дар
мањалњои калони ањолинишин ва
заминњои обёришаванда пањн ме-
гарданд. Таркиби намудии герпе-
тофаунаи ландшафтњои маданї
асосан аз њисоби намудњои дар
њамворињо пањнгардида пайдо
мегардад. Дар ландшафтњои ма-
дани мо 8 намуди хазандаро му-
айян намудем, ки 33% герпетофа-
унаи минтаќаро ташкил медињанд,
ки инњо мебошанд:

1. Геккони ангушттунуки тур-
кистонї -Cyrtopodion fedtshenkoi

2. Боњтур-Psevdopoda apodys
Pall

3. Луччашмаки осиёи миёнагї-
Ablepharus pannobniekus

4. Синки пойдароз-Eumeces
sehnederi

5. Сангпуштони осиёимиёнагї
- Agrionemys horsfieldi

6. Мори печони шарќї - Eryx
tataricus (Licht, 1823)

7. Гургдандони кундаланграх -
Lycodon striatus (Schaw, 1826)

дараљае истифода бурда меша-
ванд, нисбати њолати аввалаашон
таркибу сохтору сифатњои нав пай-
до кардаанд. (Гладков ва Руста-
мов, 1975; Сатторов, 1981; 1994).
Фаъолияти инсон нисбати табиат
метавонад натиљањои мусбї ё
манфї дошта бошад.

Аз сабабњои хусусиятњои хоси
экологї доштани ин ландшафтро
мо њамчун биотопи махсуси мус-
таќил људо намуда, вайро ланд-
шафти маданї номидем.

Ландшафти маданї ќисми аз
њама љавони муњити њаёти табиа-
ти мо мебошад. Вай хеле мурак-
каб буда, доимо дар худ муњити
ба таври сунъї пайдогаштаи њаёт-
гузаронии њайвонотро дорад, ки
намуди комплексњои асосии табиї
мебошанд. Шароити њаётгузаронї
дар ин ландшафтњо нињоят гуно-
гун буда, тавсифоти умумии онњо
хеле мураккаб аст. Дар ин муњит
њароратњо ба дараљаи 2-30 С аз
њароратњои биёбон баландтар
буда, намнокї бошад 1,5 мароти-
ба зиёд аст (Зоњидов, Мекленбур-
сев, 1969).

Мувофиќи маълумоти мо, дар
њудуди водии Кофарнињон ланд-
шафтњои маданї ќисми зиёди май-
донњои њамвори ноњияро фаро ги-
рифта, махсусан ќайд кардан за-
рур аст, ки таъсири инсон ба таби-
ат дар љумњурї аз њамворињои
паст то баландкўњњо (2000 - 2500
м) њис карда мешавад. Герпето-
фаунаи пештараи ноњияи тадќиќ-
шаванда хеле таѓйир ёфта, маљм-
ўи намудњои хосаи барои ланд-
шафтњои маданї мансуб буда пай-
до гардидаанд. Тадќиќотњои би-
сёрсолаи мо имконият медињанд,
ки дар таркиби ландшафтњои ма-
дании минтаќа биотопњои зеринро
таснифот намоем : мањалњои
ањолинишин ва биноњои истиќо-
матї, боѓњо, гулбоѓњо ва заминњои
обёришавандаи назди њавлигї,
зироатњои лалмї, соњилњои да-
рёњо, каналњо ва њавзањои обї
(Сатторов, 1977, 1981). Таќсимоти
(пањншавии) намояндагони хазан-
дагон дар ландшафтњои маданї
дар љадвали 2 оварда шудааст.

Аз маълумоти дар љадвал
овардашуда гуфтан мумкин аст,
ки дар ландшафтњои мадании То-
љикистон намояндагони хазанда-
гон шумораи аз њама зиёдашон ќад
- ќади соњилњои дарёњо, љўйборњо,

Эзоњ: саршумор ++; камёфт _+, дида намешавад _ ; ягона - ягона +

Љадвали 1.
Пањншавии биотопии хазандагони водии дарёи Кофарнињон

 
 
№ 

 
 

Номгўи 
намудњо 

Биотопњо 
Ланд - 
шафтњои 
антро - 
погени 
(600 -

2500м) 

Њамво - 
рињои 
водигї 
(600 – 
850 м) 

Биёбон – 
њои 

дома – 
накўњї 

(500-
1200 м) 

Адирњо 
(теппањо) 
(800-1200 

м) 

Кўњњо 

Минта 
– ќаи 
поёнии 
дарахту 
бутта – 
зорњо 

(1000 – 
1200 м) 

Минта 
– ќаи 
миёнаи 
дарахту 
бутта – 
зорњо 

(1200 – 
1800 м)

Минта – 
ќаи 

баланд – 
кўњи 

дарахту 
бутта – 
зорњо 

(1800 – 
2500 м) 

1 Сангпушти 
осиёимиёнагї 

++ ++ ++ ++ + + + 

2 Гекони 
ангушттунуки 
туркистонї 

+ ++ ++ + - - - 

3 Агамаи 
туркистонї  

+ _ ++ _ ++ ++ _+ 

4 Агамаи Чернов _ - _ _ _+  _+
5 Калтакалоси 

чобук
_ + _ + _ _ _ _

6 Бањтур _+ ++ _ + _ _ _
7 Синки пойдароз + ++ + ++ _ _ _
8 Лучашмаки 

олойи
++ _+ + ++ _ _ _

9 Курмор - - - - + + -+
10 Мори печони 

шарќї 
+- +- +- +- + _ _

11 Мори обї _ _ ++ ++ + _ _
12 
 

Гургдандони 
кундаланграх 

++ ++ +- - +- + _

13 Мори чипори 
сурхрах 

– – – – + + + 

14 Мори чипори 
гуногуннаќш 

+ + –+ –+ –+ – – 

15 Мори чипори 
сернаќш 

+ – –+ –+ –+ – – 

16 Гурзаи 
осиёимиёнаги 

–+ – –+ –+ –+ –+ –+

17 Мори сипарсар – – – – –+ –+ –+ 
 Љамъи шумораи 

намудњо 
11 9 12 10 13 8 7 
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2. Агамаи туркистонї-Laudakia
lehmanni (Nik, 1905)

3. Калтакалоси чобук-Eremias
veloks Pall

4. Калтакалоси тољик  ё
рeгeлї-Eremiаs regeli

5.  Синки пойдароз-Eumeces
sehnederi

6. Луччашмаки осиёимиёнагї-
Ablepharus pannobniekus.

7. Мори печони шарќї - Eryx
tataricus (Licht., 1823)

8. Мори обї- Natrix tesselata
(Laur,1768)

9. Гургдандони кундаланграх-
Lycodon striatus (Schaw, 1826)

10.Мори  чипори гуногунна?ш -
Coluber ravergieri (Menz,1832)

11. Мори чипори серна?ш -
Elaphe dione (Pallas, 1773)

12.Гюрзаи осиёи миёнаг?-
Vipera Lebetina (L.,1788)

Адирњо (теппањо)
 (800 - 1200 м).

Адирњо асосан нишебињои по-
ёнии љанубї ва шимолии ќаторк-
ўњи Њисор, Ќаротегин, Боботоѓи
шарќї, Туюнтау, Аќтау, Рангону
Вахшро ишѓол кардаанд. Адирњо
дар бисёрии мавридњо сатњи хеле
булакшудаю эрозияшударо дош-
та, ќабати хок аз лёс ташкил ёфта
дар баъзе мавзеъњо њиссаи рег
њам зиёд аст. Бањорон адирњо бо
растаниёт эфимери п?шидашуда
дар аввалњои июн хушк меша-
ванд, бинобар дар ин ќисматњо гер-
петофауна камшумор мебошад.
Лекин герпетофаунаи адирњо аз
њисоби хазандагони доманакўњї
ва биёбонї пайдо мегардад.

Бинобар герпетофаунаи ади-
рњо аз рўи таркиби намуди ба до-
манакўњи ва биёбони наздик буда
аз 8 намудро ташкил меёбад.

1. Боњтур-Psevdopoda apodys
Pall

2. Геккони ангушттунук турки-
стонї -Cyrtopodion fedtshenkoi

3. Синки пойдароз-Eumeces
sehnederi

4. Луччашмаки осиёимиёнагї-
Ablepharus pannobniekus.

5. Сангпўштони осиёимиёнагї
- Agrionemys horsfieldi

6. Мори печони шарќї - Eryx
tataricus (Licht, 1823)

7. Мори обї - Natrix tesselata
(Laur,1768)

8. Гургдандони кундаланграх-
Lycodon striatus (Schaw, 1826)

9. Мори чипори гуногунна?ш -

Coluber ravergieri (Menz,1832)
10. Мори чипори серна?ш -

Elaphe dione (Pallas, 1773)
11. Гюрзаи осиёи миёнаг?-

Vipera Lebetina (L.,1788)
Кўњњо (900 - 4000 м)

Кўњњо 70%-и масоњати водиро
дар бар мегиранд, барои онњо ша-
роити нињоят гуногуни табиї - гео-
графии њаётгузаронї хос мебошад.
Онњо биотопи ба худ хосро барои
хазандагон ба вуљуд меоранд.

Дар њудуди кўњњо мо чунин мин-
таќањо ё биотопњоро људо кардем:
минтаќањои поенї, ва баландкўњ,
ки ба таркиби намудиашон ва ша-
роити экологии њаёт фарќ меку-
нанд.

Минтаќаи поёнии дарахту
буттазорњои кўњњо (1000 -1200

м)
Ин минтаќа нишебињои шаху

санглох, шаѓалу гилу - сангдори
кўњњои Зарафшон, Њисор, Ќароте-
гин, Вахш, теппањои кўњњои наон-
ќадар баланди љанубу - ѓарбї -Бо-
ботоѓ, Туюнтау, Аќтау, Каратау ва
ѓайра дар бар гирифта барои ин
минтаќа намудњои зерини герпето-
фауна хос мебошад.

1. Агамаи туркистонї-Laudakia
lehmanni (Nik. 1905)

2. Сангпўштони осиёимиёнагї
- Agrionemys horsfieldi

3. Калтакалоси чобук-Eremias

veloks Pall
4. Мори печони шар?ї - Eryx

tataricus (Licht, 1823)
5. Мори обї- Natrix tesselata

(Laur,1768)
6. Гургдандони кундаланграх -

Lycodon striatus (Schaw, 1826)
7. Мори чипори гуногуннаќш -

Coluber ravergieri (Menz,1832)
8.  Мори чипори сурхрах-

Coluber (Rhodorhachis jan, 1865)
9. Мори чипори сернаќш -

Elaphe dione (Pallas, 1773)
10. Гюрзаи осиёи миёнагї -

Vipera Lebetina (L,1788)
11. Мори сипарсар - Gloydius

halys(Pall, 1778)
Минтаќаи миёнаи дарахту

буттазорњои кўњи (1200 - 1800
м)

Ин минтаќа асосан барои ќатор-
кўњњои Њисор, Зарафшон ва Ќаро-
тегин хос буда, болотар аз мин-
таќаи бешањои пањнбаргу омехта
арчазорњо сар шуда дар байни ин
дарахтзорњо буттањои ирѓай, бу-
тол, хуч, зирк ва дигар буттањо
васеъ пањн гардидаанд. Нише-
бињои бешањои арчадор бо хокњои
гилдору шаѓалдор пўшида шуда,
њарљо - њарљо кўњпораю кўњњо ба
боло баромада, лекин болои сатњ
бо ќабати зичи растаниёти алафин
пўшида шудааст. Барои ин наму-
ди биотоп намудњои зерини герпе-

Љадвали 2.
Таќсимоти биотопи ландшафти мадании хазандагони њавзаи бо-

лооби дарёи Кофарнињон

 
№ 

 
Номгўи намудҳо 

Шањрак, 
мањалњои 
истиќомати 

Боѓњо, 
ќитъањои 
назди 
њавлигї 

Заминњои 
обиёри- 
шаванда, 

пахта, юнучќа 
ва ѓайра 

Заминњои 
лалмї, 
гандум, 

харбуза ва 
ѓайра 

Соњили 
дарё, 

љўйборњо, 
каналњо ва 
обанборњо 

1 Сангпушти осиёи 
миёнагї

- + + + +

2 Геккони 
тунукангушти 
туркистонї

+ + - - +

3 Синки пойдароз - + - - +

4 Боҳтур  - + - + +

5 Луччашмаки олойї - + - + +

6 Калтакалоси чобук - + - + +

7 Мори обї + - - - +

8 Мори чипори 
гуногуннақш  

- + - - +

9 Мори чипори 
сернақш 

+ + - - +

10 Мори чипори 
кундаланграх

+ + - - +

11 Мори печони 
шарќї

- - - +- +-

 Ҷамъи шумораи 
намудҳо 

4 9 1 5 11
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тофауна хос мебошанд:
1. Сангпуштони осиёимиёнагї -

Agrionemys horsfieldi
2. Агамаи туркистонї-Laudakia

lehmanni (Nik, 1905)
3.  Калтакалоси чобук-Eremias

veloks Pall
4.  Курмори кирммонанд -

Typhlops vermikularis (Mertens,
1820)

5. Гургдандони кундаланграх -
Lycodon striatus (Schaw, 1826).

6. Мори чипори сурхрах-
Coluber(Rhodorhachis jan, 1865)

7. Гюрзаи осиёимиёнаг? -
Vipera Lebetina (L.,1788)

8. Мори сипарсар - Gloydius
halys (Pall, 1778)

Минтаќаи баландкўњи дарах-
ту буттазорњо ва марѓзорњои

алпї (1800 - 2500 м)
Ин биотоп дар њадди болии

ќаторкўњњои Њисор, Зарафшон ва
Ќаротегин љойгир буда, ин ќисма-
ти баландкўњ барои худ хусусият
ва шароити махсус дорад: тобис-
тони кўтоњмуддат, зимистони сар-
ду сербарф, њарорати пасти њаво,
миќдори зиёди боришоти солона,
набудани растаниёти дарахтї ва
ѓайра. Њамаи ин омилњо пањнша-
вии бисёрии њайвонот ва аз он
љумла хазандагонро мањдуд меку-
нанд. Барои биотопи баландкўњ
чунин намудњо хос мебошанд.

1. Сангпуштони осиёи миёнагї
- Agrionemys horsfieldi

2.  Агамаи туркистонї -
Laudakia lehmanni (Nik, 1905)

3. Агама ё офтобгардаки Чер-
нов - Paralaudakia cherbovi
Ananieva (Peterset et Rezpakjvsry,
1981)

4. Курмори кирммонанд -
Typhlops vermikularis (Mertens,
1820)

5. Мори чипори сурхрах-
Coluber (Rhodorhachis jan, 1865)

6. Гюрзаи осиёимиёнагї -
Vipera Lebetina (L.,1788)

7. Мори сипарсар - Gloydius
halys (Pall, 1778)
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АННОТАЦИЯ

Ландшафтное распроделе-
ние пресмыкающихся верхнего
течения реки Кафарниган

В данной статье приводится
сведения о биологии распростра-
нения 17 видов пресмыкающихся,
встречаемые в верховьях реки Ка-
фарнигана. Данное иследования в
этом источнике проведено впер-
вые, герпетофауны имеют ши-
рокий диапазон, разнообразны,от-
личаются по биотопическим ха-
рактером.

ANNOTATION

LANDSCAPE DISTRIBUTION
OF REPTILES IN THE UPPER
REACHES OF KAFARNIGAN
RIVER

In the article the authors
presented the information about 17
varieties of reptiles mainly spreading
in the upper part of Kafarnigan river.
This study carried out in this spring
for the first time.

The studied herpetofauna has a
wide range, diverse in features and
is different in biotopical characters.

Keywords: herpetofauna, hill,
mountain, biotopical, steppes,
landscape

В полевом кормопроизводстве
Таджикистана в орошаемых услови-
ях, люцерна занимает ведущее мес-
то. При надлежащей агротехники она
обеспечивает получение высокого
урожая. В орошаемых условиях Вах-
шской долины республики при 4-9
укосах с каждого га. получают 700-
900 ц зеленой массы и около 150-
200 ц сена  1-6 . Наряду с этим, лю-
церна оказывается многостороннее
влияние на плодородие почвы, она
обогащает ее органическими веще-
ствами за счет опада, стерни и кор-
ней. Благодаря кормовым и агротех-
ническим качествам, она в настоя-
щее время занимает в богарной и
орошаемой пашни более 50 тыс/га.
В последние годы сократились по-
севные площади люцерны в респуб-
лике, что связано недостаточным
производством семян этой культуры.

В связи с этим, в последние годы
нами проведены серии опытов с це-
лью изучения влияния различных аг-
ротехнических приемов и факторов
в получении высоких урожаев семян.

При этом установлено, что одна
из главных причин низкой урожайно-
сти семенной люцерны в условиях
орошения является её физиологи-
ческая особенность, то есть перио-
дическое обновление стеблей "изра-
стания", в результате которого обра-
зуется до периода цветения и созре-
вания семян густой травостой, отри-
цательно влияющий на оплодотворе-
ние цветков и равномерное созрева-
ние бобов. Исходя из этого, многие
исследователи и практики с целью
уменьшения отрицательного влияния
израстания на продуктивность семен-
ной люцерны  выбирают в каждой

УДК.631.31:16:658.155/470-47

СТЕПЕНЬ ИЗРАСТАНИЯ
ЛЮЦЕРНЫ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ
УКОСА НА СЕМЕНА БЕЗ
ПОЛИВА И С ПОЛИВОМ
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лия ТАСХН

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

укос, полив, влажность, израс-
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конкретной почвенно-климатической
зоне различные нормы посева семян
и схемы посева на семена для созда-
ния оптимального стеблеобразова-
ния и густоты травостоя.

В наших исследованиях была по-
ставлена задача, изучать влияние
различных укосов при создании де-
фицита влаги в метровом слое почвы
на степень израстания растений на
урожайность семенной люцерны
второго и третьего года.

С целью получения семян в опы-
тах использовали люцерну второго и
третьего года второго и третьего уко-
са. Варианты первого опыта не по-
ливались с осени до уборки урожая
семян. Во втором опыте травостой
поливали в соответствии с варианта-
ми.

Известно, что вода - важная со-
ставная часть растительной клетки,
которая обуславливает коллоидное
состояние органоидов, растворение
веществ и продуктов метаболизма
клетки, состояние тургора, действие
ферментов и др. Вода действует из
вне в различных формах, растворяя
минеральные вещества, поступает с
ними в клетки и участвует в важных
физиологических процессах на подо-
бие фотосинтеза и транспирации.
Вода влияет на растение, прежде
всего через почву, поэтому, влаж-
ность почвы имеет огромное значе-
ние. Степень насыщенности или де-
фицита влажности почвы существен-
но влияют на рост, развитие и про-
дуктивность люцерны.

Люцерна в зависимости от по-
требности к влаге относиться к мезо-
фильному типу растительности. Наи-
более благоприятными условиями
для её роста и развития является
влажность почвы 75-80% от НВ.

Полученные нами результаты в
первом опыте без полива показыва-
ют, что укосы влияют на влажность
почвы. Так, из полученных данных
видно, что в фазе полного цветения
в варианте второго укоса без полива
в первом контрольном варианте и в
варианте второго и третьего укоса
(два урожая семян) влажность почвы
соответственно была равной 52,7 и
51,7% от НВ.

В аналогичных вариантах люцер-
ны третьего года влажность почвы в
зависимости от вариантов составля-
ла 53,1 и 52,9% от НВ, что примерно
равно люцерне второго года.

В вариантах третьего укоса при
одном и втором урожае наблюдают-
ся снижение влажности почвы по
сравнению со вторым годом. Так, в
варианте только одного третьего уко-

са и второго и третьего укоса (два
урожая семян) влажность почвы
была равна 44,3 и 45,4% от НВ, что
соответственно на 8,8 и 7,7% мень-
ше, чем от контрольного варианта.

В заключение можно сделать вы-
вод о том, что различные укосы и их
сочетание при получении двух уро-
жаев семян за год, влияет на влаж-
ность почвы  без полива не зависимо
от года хозяйственного использова-
ния травостоя. При этом, вариант вто-
рого укоса имеет менее отрицатель-
ное влияние на влажность почвы, по
сравнению с вариантом второго и
третьего укоса (два урожая) и третье-
го укоса.

Приступая к исследованиям се-
менной продуктивности люцерны в
зависимости от укосов, мы постави-
ли перед собой задачу изучить, как
влияют поливы на семенную продук-
тивность люцерны второго и третье-
го укоса травостоя второго и третье-
го года жизни.

Из полученных данных видно, что
во всех вариантах второго опыта с
поливом показатель влажности по-
чвы выше, чем в вариантах без поли-
ва. Так, в зависимости от режима по-
лива по укосам в вариантах люцер-
ны второго года, влажность почвы
была на уровне 47,2 и 59,5% от НВ,
что соответственно на 1,7 и 7,0% от
НВ больше, чем в вариантах первого
опыта. Аналогичные закономернос-
ти получены в вариантах люцерны
третьего года жизни.

Исследования показали , что
влажность почвы в фазе полного цве-
тения в вариантах люцерны второго
укоса второго года жизни с поливом
в зависимости от кратности получе-
ния урожаев (один и два), практичес-
ки бывает одинаковым. А в вариан-
тах второго и третьего укоса без по-
лива влажность почвы уступает конт-
рольному варианту на 6,1% от НВ.
Такие же закономерности отмечены
на травостоях люцерны второго года
жизни третьего укоса.

В контрольном варианте люцер-

ны третьего года жизни влажность
почвы в фазе полного цветения со-
ставляла 59,1% от НВ. В тоже время
на опытных вариантах этот показа-
тель в зависимости от режима поли-
ва по укосам, был на уровне 46,1-
58,8% от НВ, что на 0,3-13,0% мень-
ше, чем от  второго укоса с поливом.
В вариантах второго укоса люцерны
третьего года жизни при поливе влаж-
ность почвы была 58,4-59,3% от НВ,
а при варианте без полива-46,1% от
НВ.

Нужно отметить, что последей-
ствие полива при втором укосе ска-
зывается на влажности почвы и раз-
вития люцерны при третьем укосе
независимо от года использования
травостоя.

Подводя итоги исследования дан-
ных по влажности почвы, необходи-
мо отметить, что поливы по укосам
влияют на величину этого  показате-
ля водного режима почвы.

Известно, что вода имеет огром-
ное значение для жизнедеятельнос-
ти растений, почвенной биоты и дру-
гих организмов. Она служит и в каче-
стве терморегулятора, влияя на
транспирацию, тепловой баланс, ре-
жимов почвы и во многом определя-
ет уровень эффективного плодоро-
дия почвы. Наряду с этим, влажность
почвы при оставлении укосов с це-
лью получении семян влияет на вы-
соту стеблей израстания. Так, при
контрольном варианте первого опы-
та без полива при втором укосе стеб-
ли израстания люцерны второго года
жизни имели высоту 45,5 см, а тре-
тьего года 48,4 см (табл. 1).

Во втором варианте при получе-
нии двух урожаев семян со второго и
третьего укоса израстания отмечают-
ся только во втором укосе. Соответ-
ственно по годам хозяйственного ис-
пользования травостоя стеблей из-
растания составили 46,3 и 49,0 см,
что на 0,8 и 0,6 см больше, чем при
контрольном варианте.

При этом, данные в третьем уко-
се на втором и третьем году появив-

Таблица 1.
Высота стеблей израстания  люцерны в фазе полного цветения в

зависимости от укоса на семена без полива, % от НВ (см) (2011-2013 гг.)

Варианты опыта 
(укос) 

Год жизни 
люцерны Сред-

нее 

Отклонения по 
сравнению с 

контролом,(+,-) 
второй третий второй третий 

Второй 
(контрольный) 

45,5 48,4 47,0 - - 

Второй 
и 

Третий 

46,3 49,0 47,6 +0,8 +0,6 

- - - - - 
Третий - - - - - 
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шихся стеблей израстания в связи с
незначительным ростом не поддают-
ся учету, что на наш взгляд связанно
с дефицитом влаги в метровом слое
почвы.

Результаты исследования пока-
зали, что поливы оказывали суще-
ственное влияние на высоту стеблей
израстания. Во втором опыте с поли-
вом в контрольном варианте рост
стеблей израстания в период полно-
го цветения травостоя в зависимости
от года хозяйственного использова-
ния достигли 51,0-52,8 см, при влаж-
ности почвы соответственно 58,5-
59,1% от НВ (табл. 2).

Аналогичные показатели получе-
ны во втором и четвертом варианте с
поливом при получении два урожая
семян в год. Травостои люцерны в
этих вариантах соответственно име-
ли высоту стеблей израстания 51,9 и
52,3 см, что на 0,9 и 1,3 см выще, чем
контрольный вариант.

В третьем варианте, где полив
проводился в третьем укосе высота
стеблей изреживания  достигли 46,1
см, что на 4,9 см меньше чем на ва-
риантах с поливом.

Высота стеблей израстания при
получении семян с третьего укоса
люцерны второго года без полива
достигли 42,1 см, с поливом 51,1-52,5
см. при этом, следует отметить, что
поливы во втором укосе при получе-
нии два урожая семян оказывают по-
ложительное влияние на израстание
стеблей в третьем укосе. Так, в пер-
вом опыте без полива в третьем уко-
се не было отмечено стеблей израс-
тания.

Полив во втором укосе способ-
ствовало их росту, и они имели вы-
соту от последействия полива 42,1 см,

а от непосредственного полива 51,1-
52,5 см, что связанно с положитель-
ным влиянием поливов на влажность
почвы в этом периоде роста и разви-
тия растений. Такие же закономер-
ности отмечены в показателях высо-
ты стеблей израстания во втором и
третьем укосе люцерны третьего года
жизни в зависимости от полива.

Таким образом, установлено, что
степень израстания семейной лю-
церны тесно связана с выбором уко-
са на семена и влажностью почвы.
При поздних укосах на семена и низ-
кой влажности почвы израстания за-
держиваются или слабо проявляют-
ся.

Установлено, что в вариантах с
поливом, травостой достигает в вы-
соту линейного роста более чем 100
см, в результате травостой полегает,
а стебли израстания поднимаются
выше полегших стеблей и покрыва-
ют зеленую биомассу. Под покровом
стеблей израстания, бобы ночью под
влиянием почвенной росы увлажня-
ются, а днем под воздействием вы-
сокой температуры воздуха высуши-
ваются, и таким образом, многие из
них опадают, отчего снижается уро-
жай семенного травостоя.
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АННОТАТСИЯ

Дараљаи ѓафсшавии пояњои
юнучќаи тухмї вобаста ба  да-
равњо ва обмонї

Дар маќола маълумотњои та-
дќиќотї оид ба вобастагии ѓаф-
шавии пояњои юнучќаи тухмї ба
даврањо ва обмонї оварда шуда-
аст. Аз онњо бар меояд, ки дара-
вњои навбатї ва обмонї ба намно-
кии хок асорати чашмрас мера-
сонанд. Дар навбати худ он ба
пайдоиши пояњои нав ва пайвас-
тшавии њосилнокии тухмии юну-
чќа сабаб мешавад. Дар шароити
тадќиќотњо нишондодњои бењта-
рини њосили тухмї аз дарави
сеюм бе обмонї ё бо як обмонї
пеш аз саршавии сабзиш ба даст
оварда шудааст.

ANNOTATION

LEVEL OF ALFALFA
INCREMENT DEPENDING ON
MOWING SEEDS WITHOUT
IRRIGATION AND WATERING

The article presents the
results of the research about the
level of alfalfa increment
depending on phases of growing
and irrigation. It is revealed that
alfalfa increment is closely
related to the choice of mowing
seeds and soil moisture. The
research showed that the third
mowing without watering or with
one time watering before starting
increment gives high yield.

Keywords: mowing, watering,
moisture, increment, seeds, stem

Таблица 2.
Высота стеблей израстания люцерны в фазе полного цветения зави-

симости от укоса с полива, % от НВ (см) (2011-2013 гг.)

Варианты опыта 
Год жизни 
люцерны Сред

-нее 

Отклонения по 
сравнению с контролом, 

(+,-) 
укос полив второй третий второй третий 

Второй 
(контроль) 

+ 51,0 52,8 51,9 - - 

Второй 
и 

Третий 

+ 51,9 53,1 52,5 +0,9 +0,3 
- 42,1 40,5 41,3 -8,9 -12,3 

Второй 
и 

Третий 

- 46,1 47,5 46,8 -4,9 -5,3 

+ 52,5 51,9 52,2 +1,5 -0,9 

Второй 
и 

Третий 

+ 52,3 52,6 52,5 +1,3 -0,2 

+ 51,8 53,1 52,4 +0,8 +0,3 

Третий + 51,1 51,7 51,4 +0,1 -1,1 
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Животноводство является слож-
нейшей отраслью сельского хозяй-
ства. На её развитие оказывают вли-
яние многие факторы, среды которых
важными являются условия кормле-
ния и содержания, механизация и
автоматизация производства, обес-
печенность отрасли квалифициро-
ванными кадрами, факторы экономи-
ки и др. В настоящее время зоотех-
нической наукой накоплен огромный
объем научной информации, позво-
ляющей при её рациональном ис-
пользовании повышать генетический
потенциал продуктивности и значи-
тельно совершенствовать качество
продуктов животноводства.

Существенным условием разви-
тия животноводства является состоя-
ние генофонда сельскохозяйствен-
ных животных и их рациональное
использование. В настоящее время
в Таджикистане разводятся черно-
пестрая порода скота и их помеси с
голштинами разной кровности (тад-
жикский тип черно пестрого скота), а
также таджикский внутрипородный
тип швицезебувидного скота. Имен-
но эти генотипы животных являются
основными производителями моло-
ка в стране. В последние годы в свя-
зи с осуществленной реформы  в
сельском хозяйстве система ведения
скотоводство значительно измени-
лась. В структуре стадазначительно
сократилась поголовья племенного
скота, а в числехозяйств занимающи-
еся производством молоко доля об-
щественных хозяйств иподавляющее
большинство поголовье находится у
населения. Это привело к изменению
технологии и дисбалансу в обеспе-
ченности животных кормами.

Исходя, из этого нами были
проанализированы структура пого-
ловья стада в период 25 лет незави-
симости страны (табл.1).

Как показывают данные таблицы
1, в результате осуществленной ре-
формы в сельском хозяйстве  и соот-
ветственно этому изменений в обще-

стве (формирование акционерных,
фермерских, дехканских хозяйств) на
начальных этапах оказало отрица-
тельное влияние на состояние ско-
товодства республики. Так, напри-
мер, численность поголовья в пери-
од 1995 и 2000 гг. снизилась по срав-
нению с 1990 годом на 15,0 и 27,5%,
а начиная с 2005 года поголовья круп-
ного рогатого скота стабильно увели-
чивалось. Если это повышение со-
ставляло в 2005 году 1,68 %, то в
2010 году - 36,20, а в 2015 году -
57,73 %. Соответственно  этому
значительно увеличился поголовья
коров, как в численном отношение,
так и в структуре стада. Так, напри-
мер, если доля коров в 1990 году
составляло 39,9 %, то в 2015 году
оно равнялось на 51,4 %.

Соответственно произошли из-
мененияв показателях удоя, как в
валовом производстве, так и  в рас-
чете  на одну корову (табл.2).

Как видно из данных таблицы 2
среднегодовой удой молока от од-
ной коровы в год  все же остается
значительно низкой. Если в 1990 году
от одной коровы было надоено 2404
кг молока в год,  то в 2015 году оно
составляло в сельскохозяйственных
и дехканско-фермерских хозяйствах

1450 кг. В повышение молочной про-
дуктивности коров  важное место при-
надлежать  условиям содержание и
кормления скота.

В наших опытах, которые прово-
дились в ООО им. А. Юсупова Гиссар-
ского района кормление и содержа-
ние подопытных коров осуществля-
лось следующим образом. Коровы во
все периоды года содержались  в ти-
повых помещениях с выгулом на вы-
гульных площадках. Известно, что
проблема максимального получения
молока от коров во многом зависеть
от структуры рациона. Результатами
многочисленных исследований уста-
новлено, что чем разнообразен на-
бор кормов, тем лучше структура ра-
циона. В этой связи в диаграммах 1 и
2 приведена структура рациона  ко-
ров по питательности сезонах года.
Из диаграммы видно, что в летний
период - зеленая масса трав состав-
ляло 60,0 - 70 %, а концентрирован-
ные корма - 30-35 %.

Что же касается  зимнего перио-
да, то  - сочные корма составляло -
50 -55 %, грубые - 10-12 %, концент-
раты - 35-38 %.
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Таблица 1.
Динамика поголовья рогатого скота в период 1990-2015 гг.

Поголовья Годы 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Численность КРС, 
тыс. голов 1349,2 1147,4 1057,9 1371,9 1837,7

2128,2

В т. ч. коровы, тыс. 
голов 538,6 532,0 523,6 719,7 950,8 1093,5

в %  от общего 
поголовья 39,9 46,4 49,5 52,5 51,7 51,4 

Таблица 2.
Валовая производства и продуктивность молочных коров

Поголовья Годы 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Валовый надой  
молока, тыс. тонн 

509,5 382,0 243,4 478,3 586,0 855,0

Средний   удой на 
1корову в год, кг 

2404 1801 1164 1603 1428 1450 
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Кормление коров организовыва-
лось на кормах собственного произ-
водства таким образом, чтобы оно
способствовало поддержанию нор-
мального физиологического состоя-
ния животных, получению жизнеспо-
собного потомства и хорошей  молоч-
ной продуктивности. В таблице 3 при-
ведены данные кормления коров в
соответствие с фазами.

Данные таблицы 3 показывают,
что сухостойный период составлял
50-60 дней, новотельности и макси-
мальной продуктивности - 90-105,
стабилизация производственного
использования - 190-200 дней, т.е.
было создано условия для эффектив-
ного использования коров и произ-
водства молока.

Анализ удоя первотелок позволя-
ет утверждать, что наиболее высокий
удой выявлен у особей, отеливших-
ся в осенний период - 3334,9 кг, за-
тем в летний - 3273,4 кг, зимний -
2934,3 кг и самый наименьший ве-
сенний период - 2797,9 кг (рис. 1).
Такая закономерность объясняется
условиями кормления и содержания
животных. Летний период характе-
ризуется стабильной обеспеченнос-
ти коров зелеными кормами, а начи-
ная с осени, устанавливается благо-
приятные погодные условия и удов-
летворительная структура рациона
кормления коров. По жирности моло-
ка между сравниваемыми группами
первотелок заметных различий не
установлено и оно находилась на
уровне от 3,83 до 3,96 % (рис. 2).

 Исследованием установлено, что
сезон года неодинаково влияет на
степень проявления охоты у коров.
Анализ 152 голов осеменённых ко-
ров в течение года характеризуется
следующим образом (диаграмма 3):

Данные диаграммы 3 показыва-
ют, что из числа 152 осеменённых
коров в течение года 18,4 % прихо-
дится на зимний период, 12,5 % - на
весенний, 33,6 % - на летний  и 35,5
% на осенний период, т.е. относитель-
но высокие показатели осеменения
коров приходится на осенние и лет-

ние месяцы года. Соответственно
этому отел коров в зимний период
составляет 8,7 %, весенний - 26,2 %,
летний - 41,6 %, осенний - 23,5 % (ди-
аграмма 4).

Таким образом, можно сделать
вывод, что уровень молочной продук-
тивности коров находится в зависи-
мости от факторов кормления и со-
держания. Выявлено, что сезон года
в определенной степени оказывает
влияние на интенсивность охоты и
последующего удоя коров. Так, напри-
мер, из числа 152 осемененных ко-

Таблица 3.
Фазы кормления коров

Фазы кормления Продолжительность в днях 
Сухостойный период 50 -60  

Новотельности и максимальной 
продуктивности  

90-105 

Стабилизация производственного 
использования  

190-200 

Ряд 1; Зима; 
2934,3

2797.9

3273.4 3334.9

Рис. 1. Молочность  первотелок в зависимости от сезона отела

Рис. 2. Жирность молока  первотелок в зависимости от сезона
отела

Диаграмма 3. Распределение
осеменений коров по сезонам года
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ров в течение года 18,4 % приходит-
ся на зимний период, 12,5 %  на ве-
сенний, 33,6 %  на летний и 35,5 %
на осенний период. Соответственно
этому наиболее высокий удой выяв-
лен у особей, отелившихся в осен-
ний период - 3334,9 кг, затем в лет-
ний - 3273,4 кг, зимний - 2934,3 кг и
самый наименьший весенний пери-
од - 2797,9 кг. По жирности молока
стабильных и достоверных различий
о взаимосвязи возраста, живой мас-
сы при первой случки и сезона года
не установлены.

АННОТАТСИЯ

ЊОЛАТИ КУНУНЇ ВА БАЪЗЕ
ЗАХИРАЊОИ ЗИЁД НАМУДАНИ
МАЊСУЛНОКИИ ШИР ДАР ТОЉИКИ-
СТОН

Дар маќолаи мазкур маълумот
оиди њолати њозираи саршумори
чорвои калони шохдор ва истењсо-
ли шир оварда шудааст. Дар на-
тиљаи тадќиќот исбот карда шу-
дааст, ки омилњои хўронидан ва
фасли сол ба мањсулнокии ширии
говњо, инчунин њолати ба хоњиш
омадани онњо таъсир мерасонад.

ANNOTATOIN

Современное состояние и не-
которые резервы увеличенияпро-
изводствамолока в Таджикиста-
не

The article presents data on the
current state of cattle and milk
production. Results of the study
found that the factor of feeding and
season of the year has an impact on
the level of milk production of cows,
as well as the intensity of the arrival
of the cows in heat.

Key words: cow, milk, feed, season
of the year, diet, hotels, insemination.

Рис. 4. Распределение отела
коров по сезонам года

Следует отметить, что в 1985-
1987 гг. научными сотрудниками Ин-
ститута зоологии и паразитологии
АН Республики Таджикистан совме-
стно с учёными различных научно-
исследовательских интитутов и выс-
ших учебных заведений республи-
ки были проведены комплексные
научно-исследовательские работы
по подготовке к функционированию
экосистемы опытного рыбоводного
пруда, изучению и исследованию его
гидро-климатических, биологичес-
ких, физико-химических особеннос-
тей и  состояния.В связи с этим, все
данные, использованные в настоя-
щей работе, в основном, базирова-
лись на этих экспериментах [3, 4].

Так как все рыбоводные пруды
южного региона Таджикистана отно-
сятся к тёпловодным прудам, в их
экосистемах, в основном, выращива-
ются теплолюбивые виды рыб,такие
как белый и пёстрый толстолобики,
белый амур, карп, буффало и т.д.

Зарыбление опытного нагульно-
го рыбоводного пруда им. А. Джами-
годовиками белого толстолобика,-
карпами белого амура проводилось
в той же(второй) декаде мая (с 13-го
по 19-го мая) 1986 года. В опытный
пруд (8 га) всего было зарыблено
69,9 тыс.шт.рыб с общим весом в
2504 кг.В том числе,белый толстоло-
бик 35,7 тыс.шт.(1470 кг), карп 29,2
тыс .шт.(584 кг) и белый  амур
5тыс.шт.(450 кг).Средние биомассы
этих рыб составили соответственно
41,2 г.  для белого толстолобика, 20
г. для карпа и 90 г. для белого амура
[3, 4] (рис. 1).

Питательные вещества (мине-
ральные удобрения) для фитоплан-
ктона  - излюбленного и основного
корма белого толстолобика - со вто-
рой декады мая до середине июля в
опытный пруд вносили вручнуюс
лодки,разбрасывая их в сухом виде
по воде. Начиная с конца июля и до
конца сентябряих начали вносить с
помощью специально разработан-
ной установки (отперфорированной
трубы) по внесению растворённых
минеральных удобрений, стацио-

УДК 574.6:477.63/64

РЫБОВОДНЫЙ ПРУД: ТЕХНОЛОГИИ ЕГО
ВЫРАЩИВАНИЯ

Мирзоев С.Х., к.ф.-м.н., доцент - Филиал МГУ им. М.В. Ломоно-
сова в г. Душанбе.

Высоких показателей от выращи-
вания рыбы в рыбоводном пруде
можно получить только в том случае,
если в его экосистеме заранее про-
водить соответствующие норматив-
но-санитарные мероприятия. Напри-
мер, в 1986 г. рыбоводный 8-ми гек-
тарный нагульный опытный пруд, на-
ходящийся в хозяйстве им. А. Джами-
Хатлонской области Республики Тад-
жикистан, до заполнения его водой
был подготовлен к выращиванию в
нём рыбы путём проведения следу-
ющих мероприятий[1, 2]:

просушкаложа пруда;
перепашка донных отложений

перед водовыпуском, где скопился
слой ила;

обработка хлорной известьюмест
скопления не просыхающих иловых
отложений;

перенос негашеной известина
остальную часть рыбоводного пруда;

удаление высохшей прошлогод-
ней растительности, попавшей под
залитие водой;

завоз навоза в пруд в количестве
26 тонн;

засыпка грунтоммест фильтрации
воды через дамбы.

После завершения подготови-
тельных и санитарных мероприятий,
в начале второй декады мая (11-го
мая) приступили к залитию пруда во-
дой. Когда температура воды в пру-
де достигла 22 0С, в него внеслими-
неральные удобрения в количестве
500 кг аммиачной селитры и 350 кг
суперфосфата. При этом объём воды
экосистемы пруда составил около 40
тыс.м3, концентрация азота в воде
была около 5 мг/л, а фосфора около
1 мг/л. В результате такого развития
экосистемы пруда уже на третий день
наблюдалось интенсивное развитие
водорослей, а на отдельных его уча-
стках началось "цветение" воды[3, 4].

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

технология, выращивание, эко-
система, рыбоводный пруд,ры-
ба,зарыбление, управление,би-
омасса, белый толстолобик,
карп, белый амур.
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нарно установленной над водной по-
верхностью пруда.

Кормление карпа комбикормами
и куколкой тутового шелкопряда осу-
ществлялис 22-го мая один раз в сут-
ки с учётом поедаемости.С повыше-
нием температуры воды в пруде и
ростом карпа соответственно увели-
чивали норму и кратность внесения
кормов до 2-3 раз в сутки. В тот же
время одновременно поднимали и
горизонт воды пруда.

Точно таким же образом, проис-
ходила процедура кормления бело-
го амура.Основным его кормом явля-
ется кормовое растение. Белого аму-
ра также кормили в зависимости от
поедаемости 1-2 раза в сутки. Кор-
мовые растения в пруд вносили вруч-
ную, разбрасывая их по его аквато-
рии.

Для проведения физиологичес-
ких исследований и определения
темпа роста рыб один раз, а иногда
два раза в месяц проводили конт-
рольные отловы. По рис. 2 видно, что
абсолютные величины прироста веса
белого толстолобика были хороши-
ми, в основном в июле-августе. Бе-
лый толстолобик ежесуточно прибав-
лял в весе от 7,74 до 10г.Его привесы
уменьшились до 0,6-1,66 г/сутки толь-
ко лишь в сентябре-октябре.В июне-
июле его относительные приросты
веса составляли 3.07-3.09%, а в сен-
тябре-октябре они уменьшились до
0.07-0.22% (рис. 3).

 Проведённые исследования по-
казали, что темп роста белого толсто-
лобика был связан с высокой темпе-
ратурой воды в пруду в июне-июле
(27-29 оС), а также с усиленным вне-

сением в пруд минеральных удобре-
ний и, соответственно, хорошим раз-
витием фитопланктона. Понижение
температуры воды в сентябре-октяб-
ре до 18-20 0С сразу же отразилось
и на снижении темпа роста белого
толстолобика.

Приведённые данные на рис. 2
свидетельствуют о том, что ежесуточ-
ные абсолютные приросты веса кар-
па были высокими в начале и сере-
дине вегетационного периода, дос-
тигшие в июле 6,45 г/сутки. Относи-
тельный прирост веса карпа в июне
составлял 3,82%.В связи с уменьше-
нием абсолютного привеса карпа в
октябре (0,32 г/сутки) его относитель-
ный прирост уменьшился особенно
резко, составив в среднем 0,04% за
сутки (рис.3).

 Темп роста белого амура также
иллюстрирован на рис. 2.Из диаг-
раммы видно, что белый амур осо-
бенно хорошо прибавлял в весе в
июне-июле - от 4 до 6,45 г/сутки.Это
произошло из-за того, что в этот пе-
риод в пруде было много высшей вод-
ной растительности.В конце вегета-
ционного периода с уменьшением
концентрации макрофитов суточный
привес белого амура снизился до
0,68 г/сутки. Его самый высокий от-
носительный прирост наблюдался в
начале вегетационного периода от
1,84 до 2,35% в среднем за сутки.В
сентябре-октябре относительный
прирост белого амура понизился до
0,11-0,14% за сутки.

Исследования показали, что темп
роста карпа прежде всего зависел от
нормы внесения кормов в пруд.

В целом , вэксперименталь-
ном1986 году на 8-ми гектарном опыт-
ный нагульный пруд им. А. Джами
всего израсходовано 106500 кг ком-
бикорма, 220 кг куколок тутового шел-
копоряда, 107055кг кормовых расте-
ниях, 28950 кг аммиачной селитры,
14550 кг суперфосфота, 330 кг нега-
шеной извести и 40 кг хлорной изве-
сти. Корма расходовали по  месяцам
в следующем соотношении: май -
1,6%, июнь - 11,3%, июль - 44,8%,
август - 23,3%, сентябрь - 14,1% и
октябрь - 4,9% [3, 4]. Проведённые
нормативно-санитарные мероприя-
тия позволили получить соответству-
ющие расчёты рыбоводного эффек-
тапо опытному пруду, показанные на
рис. 3.

Отлов опытного пруда осуществ-
ляли в конце октября. Всего было по-
лучено 42825 кг товарной рыбы, в том
числе: 24130 кг белого толстолоби-

Рис. 1. Зарыбление 8-ми гектарного опытного рыбоводного пруда
им. А. Джами (1986 г)

Рис. 2. Весовой рост рыб в опытном прудуим. А. Джами (1986 г)
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касо средней массой 785г, 16100 кг
карпа со средней массой 648 г и
2595 кг белого амура со средней мас-
сой 617 г.Рыбопродуктивность опыт-
ного нагульного пруда составила 50,4
ц/га. Процент карпа в общем улове
товарной рыбы составил 37,6%, а
растительноядных (белого толстоло-
бика и белого амура) - 62,4%(рис. 3).

Показано, что высокопродуктив-
ная экосистема рыбоводного пруда
при нормативных посадках белого
толстолобика позволяет получить
высокий урожай всего комплекса по-
саженных видов рыб (1986 г. - 50 ц/
га). При увеличении плотности поса-
док белого толстолобика общая про-
дуктивность посаженных в пруд рыб
несколько уменьшилась (1987 г. - 49
ц/га)[4].

Проанализированные экспери-
ментальные данные по опытному
рыбоводному пруду будут использо-
ваны для разработки его компьютер-
но-математической модели эффек-
тивного инструмента по изучению и
прогнозированию закономерностей
функционирования экосистем рыбо-
водных прудов.

Таким образом, полученные по
опытному нагульному пруду экс-
периментальные результаты по-
зволяют сделать следующие вы-
воды:

1. Высокой рыбопродуктивно-
сти можно достигнуть только пу-
тём правильного подбора видово-
го состава рыб, которые бы мак-
симально использовали высоко-
продуктивную кормовую базу ры-
боводного пруда.

2. Экосистема рыбоводного
пруда может стать высокопродук-
тивной только в том случае, если
биологические процессы всех зве-
ньев её биотической цепи будут
протекать на высокопродуктивном
уровне.

3. Высокий процент рыбопро-
дукции можно получить в поли-
культуре рыб, состоящей из кар-
па, белого толстолобика и белого
амура. Принято считать, что это
соотношение видов оптимально
из-за наиболее полного использо-
вания ими естественной кормовой
базы пруда: белый толстолобик
потребляет фитопланктон, карп-
бентоси зоопланктон, белый амур
- макрофит.

4. Поликультура позволяет
получить высокий урожай всего
комплекса посаженных видов рыб
только при нормативных посадках
белого толстолобика, так как ры-
бопродуктивность пруда тесней-
шим образом связана с продукци-
ей органического вещества за счёт
фотосинтеза фитопланктона, т.е.
плотность посаженных рыб долж-
на соответствовать уровень пер-
вично-продукционных процессов.
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Узви моњї: технологияи
парвариши он

Дар тадќиќот масъалаи тех-
нологияи парвариши њавзи моњии
таљрибавї, хўрокдињї ва вазнаф-
зункунии моњињо мавриди баррасї
ќарор гирифтааст. Дар он маъ-
лумоти таљрибавї тањлил карда
шудааст.

ANNOTATION

FISHPOND: TECHNOLOGIES
OF ITS CULTIVATION

The article is devoted to the
technology of preparation of
experimental cultivation of fishpond,
its stocking feeding and managing
fish weight and growth. The collected
data was analyzed for further
development its computer-
mathematical model which would be
an effective tool for study, research
and prediction of regularities of
fishponds ecosystems.

Key words: technology,
growing,ecosystem, fishpond, fish,
fish stocking, management,
biomass, white silver carp, carp,
white grass carp.



36 Кишоварз, №2, 2016

Сельскохозяйственная отрасль, в
частности, садоводство является одной
из стратегических целей Республики
Таджикистан и входит в число важней-
ших частей экономики. От уровня раз-
вития этой отрасли зависит обеспече-
ние продовольственной безопасности
страны и улучшение экономического
положения населения [1].

Одной из основных проблем земле-
делия является повышения плодород-
ности почвы. В основном плодородные
почвы отводятся для ценной культуры
как хлопчатник. Для садоводства же
выделяются маломощные и менее пло-
дородные земли. Эти земли, в основ-
ном расположены в Кизилинском, Ашт-
ском и Сомгарском массивах Согдийс-
кой области. Одним из актуальных про-
блем для этих зон является изучение
агрофизических свойств каменистых и
серо-бурых щебенчатых почв.

Они характеризуются очень бедным
гумусом, малой доступностью форм
фосфора и калия. Поэтому нами была
поставлена задача, изучить агрофизи-
ческие свойства этих почв и рекомен-
довать для производства пути повыше-
ния их плодородия.

В Северном Таджикистане почвы
Самгарского массива характеризуются
широким распространением каменис-
тых и щебенчатых отложений, на кото-
рых формировались серо-бурые пус-
тынные почвы. В Таджикистане серо-
бурые пустынные почвы распростране-
ны вдоль среднего течения реки Сыр -
Дарьи, в том числе в Б. Гафуровском,
Канибадамском, Аштском, Зафарабад-
ском и Исфаринском районах [2]. В рес-
публике таких почв насчитывается око-
ло 180 тысяч га и основная ее часть -
140 тысяч га находится в Согдийской
области. Перегнойный слой таких почв
маломощный, бесструктурный и отли-
чается сероватым тоном. После поли-
ва и дождя почва обычно превращает-
ся в плотную массу и образует мощную
цементирующую корку, что губительно
для полевых культур [3].

С целью пополнения сведений о

свойстве физики почвы данной зоны,
нами изучались агрофизические свой-
ства почв на одном из характерных уча-
стков Самгарского массива.

Почвы Самгарского массива серо-
бурые, по механическому составу сред-
несуглинистые и слабозасоленные. Грун-
товые воды залегают на глубине более 6
метров. Опыт заложен на типичных серо-
бурых почвах Самгарского массива. Вод-
но-физические свойства почв изучались
по методу Зайдельмана Ф. Р.[4], микро-
агрегатные анализы - по Н. А. Качинско-
му [5], удельный вес - пикнометричес-
ким методом, гумус, общий азот и фос-
фор, подвижный фосфор по общеприня-
той методике.

Полученный результат данных ана-
лизов по механическим, агрохимическим
и агрофизическим показателям почвы в
опытном участке приведены, в таблицах
1 и 2.

Анализ данных механического соста-
ва почвы опытного участка показывает,
что количество мелкозема с частицами
менее 1мм по горизонтам метрового
слоя колеблется в пределах 21,0-29,3%.

Мелкозема больше имеется в верх-
нем пахотном слое, который также ха-

рактеризуется меньшей каменистостью
- 47,2%. Следует отметить, что в почве
имеется много частиц диаметром более
10 мм и частиц от 1 до 3 мм. В подпахот-
ном (от 25 до 75 см) горизонте содержа-
ние камней значительно больше, чем в
других горизонтах.

Каменистые почвы очень бедны по
содержанию гумуса, общего азота и фос-
фор. Как показывают данные таблицы 2,
очень низким являются агрофизические
свойства почвы, показатели гумуса и
общего азота по сравнению с плодород-
ными сероземными почвами. В нашем
опыте, в верхнем горизонте почвы гумус
содержится в количестве 0,871%, а даль-
ше до метрового слоя он колеблется в
пределах от 0,176 до 0,481%. Содержа-
ние общего азота в пахотном слое со-
ставляет 0,037%, а в подпахотном - от
0,018 до 0,024%. Также, количество об-
щего фосфора в пахотном горизонте
больше, чем в подпахотном. Его содер-
жание в слое 0-25 см составляет 0,091%,
а в подпахотном (от 25 см до метрового
слоя почвы) постепенно уменьшается от
0,069 до 0,054%. Содержание подвижно-
го фосфора составила в пахотном слое
42,9 мг/кг почвы, а в подпахотном гори-
зонтах постепенно уменьшалось от 14,6
до 6,78 мг/кг почвы.

Водно-физические показатели почвы
опытного участка характеризуются тем,
что в метровом слое объемный вес по-
чвы составляет 2,12 г/см3, удельный вес
- 2,61 г/см3, скважность - 18,5%. Эти по-
казатели по отдельным горизонтам из-
меняются незначительно.

Особенности механического соста-
ва, агрохимических и физических
свойств серо-бурых каменистых почв
обуславливают необходимость диффе-
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Таблица 1.
 Механический состав почвы (в % к весу почвы)

Гори-
зонты  

Частицы, мм Каменис-
тость, % более 10 10-5 5-3 3-1 менее 1 

0-25 25,9 12,9 8,4 23,5 29,3 47,2 
25-50 31,8 16,9 10,1 20,2 21,0 58,8 
50-75 31,5 15,8 9,1 19,9 23,7 56,4 

75-100 24,2 16,5 11,0 25,1 23,2 51,7 

Таблица 2.
Агрохимическая и агрофизическая характеристика почвы

Показатели 
Горизонты, см Средний в 

метровом 
слое 0-25 25-50 50-75 75-100 

Гумус, % 0,871 0,481 0,322 0,176 
Общий азот, % 0,037 0,024 0,018 0,018 
Общий фосфор, % 0,091 0,069 0,060 0,054 
Подвижный фосфор, мг/кг 
почвы 

42,900 14,600 8,300 6,7800 

Объемный вес, г/см3 2,040 2,110 2,150 2,210 2,12 
Удельный вес, г/см3 2,600 2,600 2,600 2,630 2,61 
Скважность, % 22,000 19,000 17,000 16,000 18,50 
ППВ, % 21,050 23,200 19,800 20,860 21,0 
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ренцированного проведения поливов и
уменьшение фильтрации воды ниже кор-
необитаемого слоя с применением дли-
ны гонов до 50-70 м и при малых поли-
вных норм.

Таким образом, малый процент мел-
козема, низкое содержание гумуса, чрез-
мерное промываемость и большая филь-
трация почвы в условиях орошения тре-
бует специфического подхода при выра-
щивании абрикосовых паксажденый.

Выводы
Серо-бурые грубоскелетные почвы

Северного Таджикистана отличаются
низким потенциалом плодородия и для
его повышения необходимо внесение
органоминеральных удобрений.
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ТАВСИФИ АГРОФИЗИКИИ
ХОКИ ТОЉИКИСТОНИ ШИМОЛЇ

Дар маќолаи мазкур натиљањои
тадќиќот оид ба омўзиши таркиби
хок дар шимоли Тољикистон дарљ
ёфтааст. Таркиби хоки массиви
Сомѓар хеле мураккаб ва аз ѓизои
минералї нокифоя буда, ворид сох-
тани ѓизои минералии зиёдро та-
лаб мекунад.

ANNOTATION

AGRO PHYSICAL
CHARACTERISTIC GRAYISH-
BROWN COARSE SKELETAL SOILS
OF NORTHERN TAJIKISTAN

In the article reflected the results of
research to determine the composition
of the soil in the Samgar array. The soil
composition of the Samara array is very
complex, as there is a poverty of the
soil, so needs to usage more fertilizers.

Keywords: плодородность по-
чвы, агрофизическая форма почвы,
минеральные удобрения, урожай-
ность абрикоса.

Тип кормления характеризуется
структурой рационов, который обыч-
но определяется теми кормами или
группами кормов, которые в рационе
преобладают. Структура рациона
определяется по процентному соот-
ношению различных кормов по их
питательности.

Типы кормления сельскохозяй-
ственных животных тесно связаны с
системами земледелия и кормопро-
изводства, обусловлены ими и в то
же время влияют на их развитие и со-
вершенствование.

Любой научно-обоснованный тип
кормления предусматривает разно-
образие кормов в рационе и хоро-
шую сбалансированность по элемен-
там питания в соответствии с детали-
зированными нормами кормления.

В каждом хозяйстве при органи-
зации кормления животных на фер-
мах, в зависимости от наличия кор-
мов, составляются рационы, которые
характеризуются определенной
структурой. Если по структуре раци-
он на протяжении зимнего или лет-
него кормления животных остается с
постоянным набором кормов, то та-
кой рацион является типичным для
данной группы животных. Постоян-
ство структуры рационов в хозяйстве
является следствием устойчивой кор-
мовой базы, что положительно влия-
ет на продуктивность животных, так
как применяемые рационы удовлет-
воряют требования животных в пита-
тельных, биологически активных ве-
ществах и элементах питания (1, 2).

Тип и рационы кормления живот-
ных зависит от природно-климати-
ческих и кормовых условий отдель-
ных зон, а также от сезона года.

Академик РАСХН А.П. Калашни-
ков и др. (4) отмечают, что природ-
ные и экономические условия раз-
ных зон неодинаковы для кормопро-
изводства и развития животновод-
ства. С учетом этих условий разра-
батывают типы кормления и типовые
рационы для сельскохозяйственных

животных. Наибольшее  значение
оно имеет при кормлении крупного
рогатого скота и особенно дойных
коров.

Типизация кормовых рационов с
дифференциацией  по природно-
климатическим районам - главный
путь интенсификации молочного ско-
товодства, совершенствования кор-
мопроизводства и улучшения кормо-
использования. Применение типо-
вых рационов поможет хозяйствам
всех форм собственности организо-
вать кормление молочных коров, осо-
бенно первотелок на научной осно-
ве, правильно определить потреб-
ность скота в грубых, сочных и кон-
центрированных кормах, минераль-
ных, витаминных и азотсодержащих
подкормках, а также точно рассчитать
размер и структуру кормовой базы
молочного скотоводства (3).

Учитывая, что до настоящего вре-
мени в условиях Республики Таджи-
кистан не проведены исследования
по изучению влияние различных ти-
пов кормления на молочную продук-
тивность, качество и технологические
свойства молока, нами в этих целях,
был проведен научно-хозяйствен-
ный опыт. Опыт проводился с 5 де-
кабря 2015 г. по 4 марта 2016 г. на
трех группах коров-первотелок (в каж-
дой группе по 9 голов) таджикского
типа швицезебувидного скота. Про-
должительность опыта составила 90
дней.

Нами изучено влияние трех типов
кормления на молочную продуктив-
ность, состав и свойства молока ко-
ров-первотелок: силосно-сенажный
(1-я группа); силосно-сенной (2-я груп-
па); силосно-концентратный (3-я груп-
па).Рационы кормления подо-
пытных животных приведены в таб-
лице 1.

По набору кормов рационы кор-
мления всех подопытных групп живот-
ных были одинаковыми и состояли
из сена, соломы, силоса, сенажа, са-
харной свеклы и концентратов.

В рационе коров 1-й группы коли-
чество силоса и сенажа, по энерге-
тической питательности, составила
56,75%. В структуре рациона живот-
ных 2-й группы количество силоса и
сена составила 58,98%, в 3-й группе
57,86% по питательности рацион со-
стоял из силоса и концентрирован-
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ных кормов. В рационах первотелок
всех групп количество соломы соста-
вила 2,88-6,53%, сахарной свекла -
11,26-13,21%, концентрированных
кормов в 1-й и 2-й группах - 13,91-
13,93%, в 3-й - 27,7%.

По энергетической питательнос-
ти рационы всех групп не различа-
лись и составляли, соответственно по
группам, 13,78; 13,80 и 13,86 энерге-
тических кормовых единиц. В рацио-
нах животных содержалось пример-
но одинаковое количество протеина,
жира , сахара и минеральных  ве-
ществ. В рационе коров 3-й группы
содержалось на 483-556 г меньше
сырого клетчатки, а на 683-688 г боль-
ше крахмала, чем в рационах перво-
телок 1-й и 2-й групп.

Концентрация энергетических
кормовых единиц в 1 кг сухого веще-
ства рациона составляла в 1-й груп-
пе 0,92, во 2-й - 0,91 и в 3-й - 0,94,
переваримого протеина на 1 ЭКЕ,
соответственно по группам, 88; 86 и
85 г, сахаро-протеиновое отношение
- 1,04; 1,07 и 1,01:1, отношение каль-
ция к фосфору - 1,83; 1,87 и 1,50:1.

Таким образом, из анализа раци-
онов вытекает, что независимо от
типа кормления они по энергетичес-
кой питательности, содержанию пи-
тательных и минеральных веществ,
сахаро-протеиновому и кальциево-
фосфорному соотношению пример-
но были одинаковыми и соответство-
вали нормам кормления ВИЖ (2003).

Анализ данных о молочной про-
дуктивности коров (табл. 2) показал,
что, несмотря на то, что уровень кор-
мления всех животных был один и тот
же, от коров силосно-концентратно-
го типа (3-я группа) надоено, соответ-
ственно, на 4,05 и 6,24% (Р>0,95)
больше молока фактической жирно-
сти, чем в группах силосно-сенажно-
го (1-я группа) и силосно-сенного (2-
я группа) типов кормления. По надою
молока фактической жирности живот-
ные силосно-сенажного типа превос-
ходили первотелок силосно-сенного
типа только на 2,10% (Р<0,95). Одна-
ко, при пересчете молока на 4 %-ную
жирность, различия по удою были
несущественными  (Р<0,95). Так ,
среднесуточный удой молока 4 %-
ной жирности, у коров 1-й группе со-
ставил 13,87 кг, 2-й группы - 13,82 и у
первотелок 3-й группы - 13,92 кг, ко-
личество молочного жира, соответ-
ственно - 49,93; 49,77 и 50,10 кг.

Оплата корма молочной продук-
цией - важный показатель полноцен-
ности рационов и экономической
эффективности производства про-
дукции.

Затраты корма в энергетичес-
ких кормовых единицах и перевари-
мого протеина на 1 кг молока во всех

Таблица 1
Рационы кормления коров-первотелок

Показатель Группа 
1 2 3 

Сено люцерновое, кг 2 5 3
Солома пшеничная, кг 2 1 1
Силос кукурузный, кг 20 22 19 
Сенаж люцерновый, кг 9 4 5 
Свекла сахарная, кг 7 7 6 
Концентраты, кг 2 2 4 
Соль поваренная, г 80 80 80
Мононатрийфосфат, г 150 150 150

В рационе содержится 
ЭКЕ 13,78 13,80 13,86 
сухого вещества, кг 15,00 15,13 14,68 
сырого протеина, г 1889 1829 1847 
переваримого протеина, г 1208 1182 1185
сырого жира, г 472 470 513 
сырой клетчатки, г 3936 3863 3380 
крахмала, г 1089 1094 1777 
сахара, г 1254 1267 1200 
кальция, г 151,6 154,6 139,1 
фосфора, г 82,9 86,9 92,5
магния, г 31,8 37,5 40,6 
серы, г 28,9 29,0 28,2 
железа, мг 3320 3066 3184 
меди, мг 108,3 105,1 108,3 
цинка, мг 694,6 697,8 712,1 
марганца, мг 697,6 689,6 688,1
кобальта, мг 7,84 8,09 7,87 
йода, мг 9,61 9,91 9,63 
каротина, мг 830 860 729 
витамина Д, МЕ 2738 2768 2322 
 

Таблица 2
Молочность коров-первотелок и затраты кормов

Показатель Группа 
1 2 3 

Удой фактической жирности 
за период опыта, кг 

 
1267,2+91,72

 
1241,1+83,11 

 
1318,5+101,47

Среднесуточный удой
фактической жирности, кг 

 
14,08+1,30 

 
13,79+1,19 

 
14,65+1,51 

Жирность молока, % 3,94+0,06 4,01+0,10 3,80+0,08 
Удой молока 4 %-ной 
жирности, кг 

 
1248,2+86,72

 
1244,2+92,81 

 
1252,6+96,73 

Среднесуточной удой 4 %-
ной жирности, кг 

 
13,87+1,24 

 
13,82+1,07 

 
13,92+1,42 

Количество молочного жира, 
кг 

 
49,93+1,92 

 
49,77+2,46 

 
50,10+2,01 

Затрачено на 1 кг молока 4 
%-ной жирности: 

   

    энергетических кормовых   
    единиц 

 
0,99 

 
1,00 

 
0,99 

переваримого протеина, г 87,1 85,5 85,1 
    концентратов, г 144 145 287 

группах оказались практически оди-
наковыми, однако затраты концент-
рированных кормов были самыми
высокими в третьей группе. В данной
группе затраты концентрированных
кормов на производство 1 кг молока
составила 287 г, и была на 142-143 г
больше, чем в 1-й и 2-й группах.

Повышение питательной ценно-
сти молока зависит от многих факто-
ров, главными из которых являются

порода животных, полноценное кор-
мление, направленная племенная
работа и селекция при разнообраз-
ных условиях кормления.

Анализ молока подопытных ко-
ров-первотелок показал, что тип кор-
мления оказывает влияние на его
химический состав (табл. 3).

Лучшие показатели химического
состава молока отмечена у перво-
телок силосно-сенного типа кормле-
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ния (2-я группа). Животные данной
группы, превосходили коров силосно-
сенажного типа кормления (1-я груп-
па), по содержанию жира в молоке
на 0,07%, белка - на 0,06%, сухого
обезжиренного молочного остатка -
на 0,05% и сухого вещества  - на
0,11%.

В молоке коров силосно-концен-
тратного  типа жира содержалось,
соответственно, на 0,14 и 0,21%, бел-
ка - на 0,11 и 0,17%, СОМО - на 0,16 и
0,21% и сухого вещества - на 0,31 и
0,42% меньше, чем в молоке перво-
телок силосно-сенной и силосно-се-
нажного типов кормления.

По содержанию лактозы и золы в
молоке между коровами-первотелка-
ми, получавшие рационы с различ-
ной структурой, разницы не наблю-
далось.

Из-за высокой стоимости концен-
трированных кормов силосно-кон-
центратный тип кормления оказался
менее эффективным, так как, себес-
тоимость 1 ц молока был наиболее
высоким, а уровень рентабельности
производства продукции - низким. Се-
бестоимость 1 ц молока первотелок
силосно-концентратного типа корм-
ления был, соответственно, на 11
сомони 80 дирам и 7 сомони 83 ди-
рам, или на 5,63 и 3,67% выше, уро-
вень рентабельности производства
продукции - на 6,71 и 4,22% ниже, по
сравнению с силосно-сенажного и
силосно-сенного типов кормления.
По экономическим показателям про-
изводства молока между группами
первотелок силосно-сенажного и си-
лосно-сенного типов кормления не
установлено существенных разли-
чий.

Таким образом, результаты
проведенного научно-хозяйственно-
го опыта показали, что тип кормле-
ния оказывает влияние на молочную
продуктивность и химический состав
молока коров-первотелок таджикско-
го типа щвицезебувидного скота, а
также на экономическую эффектив-
ность производства продукции.
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АННОТАТСИЯ

ТАЪСИРИ ТИПИ ХЎРОНИДАН
БА МАЊСУЛНОКИИ ШИРЇ ВА ТАР-
КИБИ ШИРИ МОДАГОВЊО

Дар маќола натиљаи таљрибаи
илмї-хољагї доир ба омўзиши таъ-
сири типњои гуногуни хўронидан ба
мањсулнокї ва таркиби химиявии
шири модаговњои  типи тољикии
шведию зебумонанд оварда шуда-
аст.

ANNOTATION

EFFECT OF THE TYPE OF
FEEDING ON MILK PRODUCTIVITY

AND COMPOSITION OF
MILKCOWS HEIFERS

The article presents the results
of scientific and business expertise
to study the effect of different types
of feeding on milk production and
composition of theTajik type
schvitsezebuvidnogo cattle cows
milk.

Keywords: cows, food, type of
feeding, milk production, milk
composition, economic efficiency.

Таблица 3
 Химический состав молока

Показатель Группа 
1 2 3 

Жир, % 3,94+0,06 4,01+0,10 3,80+0,08 
Белок, % 3,34+0,04 3,40+0,07 3,23+0,05 
Лактоза, % 4,76+0,02 4,74+0,03 4,72+0,04 
Зола, % 0,72+0,02 0,73+0,01 0,71+0,01 
СОМО, % 8,92+0,11 8,97+0,14 8,76+0,17 
Сухое вещество, % 12,87+0,25 12,98+0,31 12,56+0,19 

Решение продовольственной
проблемы Украины напрямую связа-
но с развитием агропромышленного
комплекса, в частности отрасли жи-
вотноводства. Конец ХХ столетия
был ознаменован тем, что украинс-
кие ученые и практики разработали
и применили концептуальные осно-
вы теории породообразования, кото-
рые нашли широкое применение в
крупнотоварном производстве. В ре-
зультате выведены и апробированы
высокопродуктивные породы евро-
пейского уровня в массивах практи-
чески всех видов сельскохозяйствен-
ных животных.

Материал и методы исследова-
ния. Исходящим материалом для
проведения исследований послужи-
ла аналитическо-информационная
база исторических данных и совре-
менных параметров активной части
популяций бурых пород с использо-
ванием основных принципов крупно-
масштабной селекции [4, 8].

Формулирование основных це-
лей статьи. Целью исследований яв-
ляется выявление рисков и поиск
перспективной системы селекции для
генетических ресурсов специализи-
рованного молочного скотоводства
Украины, в частности лебединской,
швицкой и украинской бурой молоч-
ной пород.

Результаты исследований. Луч-
шие породы мира голштины и шви-
цы европейской и североамерикан-
ской селекции, австрийские и бавар-
ские симменталы использовались как
улучшающие для выведения отече-
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ственных пород крупного рогатого
скота. Используя лучший генофонд
этих пород, за годы независимости в
нашей стране созданы и апробиро-
ваны как селекционное достижение
4 молочные породы крупного рога-
того скота: украинские молочные чер-
но-пестрая, красно-пестрая, красная
и бурая [2, 6].

Исторически сложилось так, что в
северо-восточной части Украины с
1900-х годов началось коренное улуч-
шение местного скота. Животных се-
рой украинской породы, которая ха-
рактеризовалась высокими рабочи-
ми и мясными качествами с надоями
1500 - 2000 кг молока жирностью 4,00
- 5,00% начали скрещивать с быками
швицкой породы. Основное племен-
ное поголовье сосредотачивалось в
Черниговской и Сумской областях.
Благодаря сформированному масси-
ву высокопродуктивной группы живот-
ных методом воспроизводительного
скрещивания и дальнейшим разве-
дением помесей "в себе" была созда-
на лебединская порода. Ее главным
достоинством было то, что по молоч-
ной продуктивности, скороспелости,
экстерьеру животные были подобны шви-
цам, а по жирномолочности и приспособ-
ленности к местным хозяйственно-эко-
логическим условиям не уступали мест-
ной серой украинской породе. Среди бу-
рых пород, которые разводились в 60 -
70-х годах прошлого столетия, лебедин-
ская порода была самой продуктивной и
использовалась в качестве улучшающей
для бурых карпатской и кавказских по-
род [2, 3].

С момента утверждения лебединской
породы более 30 лет велась серьезная
селекционно-племенная работа по ее
улучшению методами чистопородного
разведения. За этот период традицион-
ная для Сумского региона бурая порода
селекционно трансформировалась в ук-
раинскую бурую молочную породу Укра-
ины через прилитие крови лучшего ми-
рового генофонда американской, авст-
рийской и немецкой селекции [5].

Как результат, на сегодня популяция
украинской бурой молочной породы име-
ет достаточный генетический потенциал
для дальнейшего селекционного улучше-
ния с применением метода разведения
"в себе" и использованием в воспроиз-
водстве лучших из мирового генофонда
быков-производителей швицкой породы.

Успех процесса усовершенствова-
ния породы должен базироваться на прин-
ципиальных подходах, которые положе-
ны в основу стратегической программы
развития скотоводства в Сумском реги-
оне на ближайшие 10 лет.

Основными элементами, которые
обеспечат эффект селекции в конкрет-
ных стадах должны быть:

- использование одной из междуна-

родных (Европа, США) систем оценки
быков-производителей и общая оценка
по качеству потомства, как обмен гене-
тическим материалом между странами,
где разводят бурый скот;

- четкий селекционно-племенной учет
и оценка племенной ценности животных
с програмным обеспечением, разработ-
кой и внедрением современных приклад-
ных программ;

- внедрение линейной оценки типа
телосложения коров-первотелок для оп-
ределения племенной ценности быков-
производителей по типу их дочерей и
коров быкопроизводящей группы;

- выращивание ремонтного молодня-
ка согласно четко определенным пара-
метрам в соответствии с породными
стандартами;

- создание и модифицирование се-
лекционной модели с использованием
целевых стандартов по всем основным
селекционируемым признакам;

- внедрение методов генной инжене-
рии с параллельным использованием
традиционных приемов репродукции жи-
вотных;

- разработка параметров и принци-
пов отбора коров в быкопроизводящую
группу и подбора быков для получения
ремонтных бычков;

- оценка качества молока согласно
нормативным документам в арбитраж-
ных лабораториях;

- включение в селекционные про-
граммы показателей длительности
продуктивного использования и по-
жизненной продуктивности.

Селекционно-племенная работа
в животноводческих хозяйствах обла-
сти направлена на сохранение гено-
фонда бурых пород путем использо-
вания ценных быков-производите-
лей отечественной и зарубежной
селекции. В результате целенаправ-
ленной селекции была сформирова-
на база племенных заводов, племен-
ных ферм и крупных товарных хо-
зяйств.

За последние годы в области в
процессе радикального реформиро-
вания молочного животноводства, к
сожалению, одним из проблемных
вопросов остается резкое сокраще-
ние поголовья крупного рогатого ско-
та. Эта проблема касается и бурых
пород. Из более 90 тыс. голов круп-
ного рогатого скота на Сумщине в
сельскохозяйственных предприяти-
ях, фермерских и индивидуальных
хозяйствах содержится около 16,5
тыс. голов (18%) бурых пород, боль-
шую часть которых составляет укра-
инская бурая молочная. В конце 90-х
годов прошлого столетия удельный
вес бурого скота составлял 54%. Так-
же резко сократилось поголовье и в
Черниговской области, сегодня оно
составляет около 2 тыс. голов. С 2013

года начало функционировать одно
из современных хозяйств Днепропет-
ровской области, куда было завезе-
но высокопродуктивное поголовье
швицкого скота из Австрии и Герма-
нии, и до 1,5 тыс. голов украинского
бурого карпатского скота осталось в
Закарпатской области [1].

За последние голы в области про-
водится целый ряд важных меропри-
ятий по совершенствованию селек-
ционно-племенной работы, которые
способствуют улучшению породных
и продуктивных качеств украинской
бурой молочной породы. Один из
важных селекционируемых призна-
ков, который определяет направле-
ние продуктивности, - это тип телос-
ложения.

Многолетняя мировая практика
доказывает, что в основе селекции
молочного скота должны быть целе-
вые стандарты основных хозяйствен-
но-полезных признаков, и определен
модельный тип животных, который
обусловлен специализацией поро-
ды. Отбор и подбор животных при
усовершенствовании породы, дол-
жен быть направлен не только на
оценку отдельных признаков эксте-
рьера, а как раз на их эффективное
соотношение . Пропорционально
развитые стати тела и вымени в гар-
монии соотношения развития всего
организма, которые смогут обеспе-
чить крепкую конституцию, высокую
молочную продуктивность и длитель-
ное продуктивное использование -
вот конечная цель селекционера при
усовершенствовании молочных по-
род крупного рогатого скота.

Интенсивное использование чи-
стопородных швицких быков-произ-
водителей лучшего мирового гено-
фонда при создании украинской бу-
рой молочной породы способствовало
накоплению генетического потенциала,
которые в определенной мере отрази-
лись в наследственной основе исходя-
щих пород.

Целевые стандарты основных хозяй-
ственно-полезных признаков для живот-
ных модельного типа украинской бурой
молочной породы, которые используют-
ся в статусе племенных заводов и пле-
менных репродукторов, представлены в
таблице.

Для того чтобы животное соответ-
ствовало целевым стандартам, необхо-
димо систему селекции проводить исхо-
дя из возможности оценки и отбора жи-
вотных по комплексу хозяйственно-по-
лезных признаков с учетом физиологи-
ческих, биологических и экономических
составляющих.

В лучшие экономические периоды в
племенных хозяйствах Сумской облас-
ти продуктивность бурого скота соста-
вила от 4969 кг молока с жирностью 3,85%
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(опытное хозяйство Института сельско-
го хозяйства Северного Востока НААН
Украины) до 7165 кг молока на корову,
жирностью 3,88% (ТОВ АФ "Виктория"
Белопольского района). Учитывая дос-
таточно высокий потенциал бурого ско-
та, основными стратегическими направ-
лениями селекционно-племенной рабо-
ты в регионе предусмотрены:

- оптимизация селекционного процес-
са за счет усовершенствования и выве-
дения новых высокопродуктивных гено-
типов и линий животных;

- применение высокоэффективных
методов отбора и подбора животных с
учетом генеалогических формирований;

- сохранение и развитие существую-
щей племенной базы животноводства,
генофондных стад лебединской породы
и привлечение в селекционный процесс
лучших животных из числа индивидуаль-
ных крестьянских и фермерских хо-
зяйств;

- внедрение прогрессивных совре-
менных технологий, способствующих
развитию интенсивного животноводства;

- долголетнее продуктивное исполь-
зование коров-рекордисток и селекция
коров по заводским семействам;

- оснащение современными методи-
ками ведения племенного учета и оцен-
ки продуктивности животных для опера-
тивного контроля селекционной ситуации
с использованием автоматизированной
информационной системы в отдельном
регионе и в целом по породе в Украине;

- сервисное обслуживание индивиду-

альных и фермерских хозяйств по воп-
росам воспроизводства и качественно-
го усовершенствования животных;

- создание независимых арбитраж-
ных лабораторий по оценке качества
животноводческой продукции соответ-
ственно мировым стандартам;

- реорганизация системы государ-
ственной службы управления селекци-
онно-племенной работой с крупным ро-
гатым скотом;

- организация ассоциации по разве-
дению бурых пород, функциональными
обязанностями которой являются комп-
лексная оценка коров и быков, анализ
селекционных достижений, разработка
селекционных программ усовершен-
ствования существующих и создания
новых пород.

Выводы. Увеличение и качествен-
ное усовершенствование бурых пород
северо-восточной части Украины воз-
можны при оптимизации системы селек-
ционно-племенной работы в молочном
скотоводстве, в частности, и примене-
нии технологических инноваций в аграр-
ном секторе в целом.
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АННОТАТСИЯ

Самтњои асосии корњои селек-
сионию хушзоткунї бо чорвои хо-
кистарранги  ќисмати  шимолу
шарќии Украина

Афзоиш ва сифатан зиёдшавии
зотњои хокистарранги шимолу ша-
рќии Украина танњо њангоми муњаё
намудани шароити оптималии се-
лексионию хушзоткунї дар корњои
чорвои ширдењ, аз љумла комилан
љорї намудани технологияи инно-
ватсионї дар бахши аграрї имкон-
пазир мебошад.

ANNOTATION

The article describes the
prospect of selection and breeding
work with brown breed of the north-
eastern part of Ukraine.

 It will make possible to improve the
genetic potential in dairy farming, and
to increase the productivity of cattle, to
create the conditions for profitable
livestock production. For going to a new
technological level it is necessary to
reform and streamline the selection
process through the introduction of
modern and innovative techniques.

Key words: brown Ukrainian dairy
breed, Brawn Swiss, Lebedinskaya
breed, milk production, animal model
type, system selection, genetic
resources

Показатель 

Желаемый уровень развития 
признака 

племенной 
завод 

племенной 
репродуктор 

Удой за 305 дней 
лактации, кг 

первой 5000 4000 
полновозрастная 6000 5000 

Содержание 
в молоке, % 

жира 3,9 3,8 
белка 3,5 3,4 

Живая масса 
телок в возрасте, 
кг 

6 мес. 180 170 
12 мес. 310 300 
18 мес. 400 380 
первого отела 540 520 
третьего и 
старше отелов 630 600 

Оценка типа, 
баллов 

коров-
первотелок 85 84 

полновозрастных 
коров 92 90 

Интенсивность молокоотдачи, 
кг/мин 2,0 1,8 

Коэффициент воспроизводительной 
способности 1,00 0,95 

Интенсивность продуктивного 
использования, лактаций 6 8 

Пожизненный надой, тыс. кг 30 – 36 32 – 40 
 

Таблица
Целевые стандарты основных хозяйственно-полезных признаков

для животных желательного типа украинской бурой молочной породы

Источник: Программа развития животноводства Сумского региона
на 2011 - 2020 годы [7].
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свойства этих почв [5]. Поэтому, на
наш взгляд, в таких условиях, умес-
тен вопрос об определении количе-
ственной характеристики темпов по-
терь гумуса в этих почвах в связи с
направлением и степенью хозяй-
ственного воздействия на них чело-
века.

В начале 70-ых годов, в исследу-
емом районе, были проведены круп-
номасштабные почвенные сьемки, на
основе которых были составлены по-
чвенные карты. В восьмидесятые
годы также были проведены средне-
масштабные почвенные сьемки, а
также разными авторами,были опуб-
ликованы фрагментарные данные о
составе гумуса[4].

С целью изучение влияния ветро-
вой эрозии на количественное со-
держание гумуса и на изменение
мощности гумусо-аккумулятивного
горизонта на староорошаемых по-
чвах Ишкашимского района с 2010г.
нами были проведены исследова-
ния. Затем, сравнивая полученные
нами результаты, с результатами
исследования учёных, проведённы-
ми в 80-ые годы прошлого столетия,
попытались определить скорость по-
тери органического  вещества и
уменьшение мощности гумусового
горизонта в почвах исследуемого
района.

Объект и методика
исследования

Объектом исследования служили
староорошаемые почвы, разной степе-
ни эродированности,расположенные в
населенных пунктах Птуп, Змудг и Бой-
бар Ишкашимского района. Они относят-
ся к высокогорным пустынным почвам,
в пределах распространения которых,
встречаются очень сильно-, сильно- и
слабоэродированные, отличающиеся

низким плодородием от не эродирован-
ных почв. Для лабораторного анализа, в
полевой период, были взяты пробы почв
с верхних горизонтов на староорошае-
мых землях, конусов выносов исследу-
емых участков.  Образцы почв брались
на участках с разной степенью эродиро-
ванности.

Для достижения поставленной
цели исследования, т.е. определения
влияния ветровой эрозии на мощность
гумусового горизонта, морфологическое
описание почв проводилось на склонах
как восточной, так и западной экспози-
ции. Дело в том, что в условиях Ишка-
шима, склоны западных окраин конусов
выносов считаются ветроударными, по-
этому негативное воздействие ветровой
эрозии на этих склонах должно быть на
порядок выше, чем на противоположных
- восточных склонах.

Для описания мощности гумусо-
вого горизонта использовалась методи-
ка Розанова Б.Г. [6]. Содержание общего
гумуса определялось по методу Тюрина
И.В. в модификации ЦИНАО [7]. Нахож-
дение местоположения образцов почв
отобранных в 80-ые годы проводилось с
использованием оцифровки старых по-
чвенных карт, координаты которых на
местности определялось при помощи
GPS.

Экспериментальная часть и
обсуждение результатов
Ветровая эрозия наносить непоп-

равимый урон сельскохозяйственным
землям [7]. Выявлено, что на ветроудар-
ных склонах (западные склоны) иссле-
дуемых объектов количество сносимого
мелкозема больше чем на подветренных
(восточных) склонах, что сказывается и
на мощность гумусового горизонта (табл.
1).

Исследования  показали, что на всех
трех опытных участках происходит по-
степенное снижение мощности гумусо-
аккумулятивного горизонта, начиная по
направлению от восточного края конуса
выноса к западной ее части. Наимень-
шее значение этот профиль имеет в се-
редине конуса выноса.Этот участок яв-
ляется сильно дефлируемым с мощнос-
тью пахотного слоя менее 15 см, а в се-
редине западной части, на которого при-
ходится основной удар воздушного по-
тока, этот профиль вообще отсутствует.

На эродированных почвах происхо-
диттакже и снижение запасов гумуса,
причем потери его пропорционально сте-
пени эродированности почвы (табл. 2).
Анализ результатов исследования, при-

Эрозионные процессы оказыва-
ют мощное и многостороннее воз-
действие, на почвенный покров,
трансформируя ее основные показа-
тели. В результате таких процессов
изменяется не только физические
свойства почвы, но и ее химизм, ос-
новным показателем которого явля-
ется почвенный гумус [1]. Гумус и не-
которые другие химические показа-
тели принимаются в качестве крите-
риев количественной оценки степе-
ни дефлированности почв, с которы-
ми тесно связана продуктивность и
урожайность био- и агреценозов,и
которые поддерживают устойчивость
почв против ветровой эрозии [2].

Вовлеченные, в начале 60-ых го-
дов прошлого столетия, в пашню пой-
менных и склоновых земель,в Ишка-
шимском районе ,способствовали
значительному увеличению пахот-
ных площадей. Однако, вовлечение
в пашню маломощные, легкие по гра-
нулометрическому составу почв в су-
ровые условия данного района не
могло не влиять на их противоэрози-
онную стойкость [3]. Без соответству-
ющего ухода и защиты эти земли яв-
ляются дефляционно-опасными, по-
датливыми как ветровой, так и вод-
ной эрозией. Несмотря на это в ре-
зультате принятых мер,эти земли до
1990 года обладали благоприятны-
ми, для ведения сельского хозяйства,
физико-химическими свойствами [4].
Однако за последние десятилетия
происходили значительные преобра-
зования, негативно влияющие на
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веденные в таблице 2,  свидетельствуют
об изменение запасов гумуса в верхнем
слое орошаемых земель.

Максимальное содержание гумуса
приходится на 80-ые годы, т.е. периоду
интенсивного использование орошае-
мых земель региона, с соблюдением
норм и правил агротехники и примене-
нием противодефляционных мероприя-
тий. По сравнению с этим периодом,за
последние годы, происходит значитель-
ное снижение запасов гумуса в почве, в
связи с их потерями, и в зависимости от
степени эродированности почвы колеб-
лется в пределах от 16 до 45%.

Наиболее интенсивные потери гуму-
са наблюдается на средне эродирован-
ных почвах -29-45 %. На слабо- и неэро-
дированных почвах потери на порядок
ниже, однако разница средних значени-
ях существенно. За период с 1986 по
2010 годы потери гумуса в староороша-
емых почвах составляет до 45 %, что
для исследуемого района, в виду слож-
ных условий гумусообразования и ее на-
копления, имеет существенное значе-
ние. Потери гумуса в эродированных
разностях в 2 - 2,5 раза больше чем не
эродированных.

Таким образом, не соблюдение норм
и правил агротехники, а также экстенсив-
ное использование земель без их соот-
ветствующей защиты от ветровой эро-
зии, в исследуемом районе, привели к
снижению их потенциального плодоро-
дия.

Выводы
Обобщая результаты проведен-

ных исследований можно прийти к сле-
дующим основным выводам:

1. Потери гумуса и уменьшение
мощности гумусового горизонта суще-
ственно снижают потенциальное плодо-
родие почвы;

2. Уменьшение гумусового горизон-
та, на исследуемой территории, проис-
ходит с востока на запад и, напрямую
связано с силой и продолжительности
западных ветров, превосходящие вос-
точные;

3.  Наименьшее значение гумусо-
вый горизонт зафиксирован в середине
конуса выноса, а в середине западной
части склона (ветроударный) он полнос-
тью сдут ветром;

4. Сравнительная оценка потерь
гумуса на староорошаемых почвах по-
казало, что практически на всех участ-
ках происходит снижение запасов по-
чвенного гумуса, косвенной причиной
которого можно считать ветровую эро-
зию, так как потери гумуса зафиксиро-
ваны и на почвах не подверженных вет-
ровой эрозией. Однако, на не эродиро-
ванных разностях по сравнению с эро-
дированными потери гумуса в 2 - 2,5 раза
меньше.
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Таблица 1.
Мощность гумусо-аккумулятивного горизонта староорошаемых почв

 
Место отбора 
почвенных 

проб 

Степень 
эродирован-

ности 
почвы 

Генети
ческие 
горизо
нты 

Мощность 
генетических 
горизонтов, 

см 

Мощность 
гумусо-

аккумулятивно
го горизонта 

Восточная 
окраина конуса 
выноса 

 
Неэродирова
нный 
 

Ап 0-21  
40 АВ 21-40 

В 40-83  
С >83  

Середина 
восточной части 
конуса выноса 

 
Слабо  эро-
дированный 
 

Aп 0-24  
39 АВ 24-39 

В 39-80  
С >80  

Западная 
окраина конуса 
выноса 

 
Средне эро-
дированный 

АВ 10-20 20 
В 20-35  
ВС 35-50  
С >50  

Середина конуса 
выноса 

Сильно эро-
дированный 

А 0-14 14 
В 14-25  
ВС 25-38  
С >38  

Середина 
западной части 
конус выноса 

Очень силь-
ноэродиро-
ванный 

Впах 10-20 - 
ВС 20-30  
С >30  

 

Таблица 2.
Содержание гумуса в верхнем слое (0-30 см) староорошаемых почв

разной степени дефлированности

№
№

 о
бр
аз
цо
в  

 
Наименование почвы,  
населенный пункт 

Годы 
исследования 

П
от
ер
и 

гу
м
ус
а 
за

 
ис
сл
ед
уе

-м
ы
й 

пе
ри
од 

1980 - 1986 
 
2010 

23 Староорошаемая почва, 
мелкоземистая, легкосуглинистая, 
не эродированная,н/пПтуп 

 
1,10 

 
0,92 

 
16,4 

11 Староорошаемая почва, 
мелкоземистая, супесчаная, 
неэродированная, н/пЗмудк 

 
1,31 

 
1,10 

 
16 

25 Староорошаемая почва, 
мелкоземистая, среднесуглинистая, 
слабо эродированная,н/пПтуп 

 
1,12 

 
0,81 

 
28 

3 Староорошаемая почва, 
мелкоземистая, супесчаная, не 
эродированная,н/пБойбар 

 
1,13 

 
0,91 

 
19 

8 Староорошаемая почва, 
среднекаменисто-скелетная, 
супесчаная, средне 
эродированная,н/пБойбар 

 
0,92 

 
0,51 

 
45 

16 Староорошаемая почва, слабо 
скелетно-каменистая, супесчаная, 
средне эродированная,н/пПтуп 

 
0,95 

 
0,67 

 
29 
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АННОТАТСИЯ

Арзёбии талафи гумус дар хо-
књои кўњнаобёришавандаи ба та-
наззули  бодї дучоршуда дар
ноњияи Ишкошими ВМКБ

Дар маќола натиљањои тањлили
муќоисавии таѓйирёбии захираи гу-
мус ва камшавии ќабати он дар хо-
књои биёбонии куњнаобёришавандаи
баландкўњи ноњияи Ишкошим овар-
да шудааст. Муайян карда шудааст,
ки дар 30 соли охир захираи гумус
дар хокњои  куњнаобёришавандаи
мавзеи тадќиќшаванда ба њисоби
миёна то 30% кам гардида, дар ба-
робари ин миќдори зиёди талафи
он дар хокњои миёна ва бисёртаназ-
зулёфта ба ќайд гирифта шуда-
аст. Камшавии мутаносибии тала-
фи гумус бо дараљаи таназзули хок
метавонад аломати ѓайримуста-
ќими таъсири ин љараён ба гумусљ-
амъшавї бошад. Тадќиќотњо инчу-
нин собит намуданд, ки ќабати гу-
мус ќатъан кам шуда истодааст.
Талафёбии ќабати гумус дар ни-
шебзаминњои муќобили бод (шамол)
љойгирбуда (нишебзаминњои ѓарбї)
нисбат ба нишебзаминњои ба сам-
ти бод мувофиќ зиёдтар ба ќайд
гирифта шуда, дар баробари ин дар
заминњои бисёр таназзулёфта ин
ќабат пурра рўфта бурда шудааст.

ANNOTATION

ASSESMENT OF SOIL HUMUS
LOST IN OLD IRRIGATED WIND
ERODED LANDS IN ISHKASHEM
GBAO

The article present the results of
comparative analyses of soil humus
storage and humus horizon change in
old irrigated, high mountain desert
lands in Ishkashem GBAO. It was
identified that during the last 30 years
the humus content of old irrigate lands
decreased to 30 % and the highest lost
was identified on middle and highly
eroded lands. Proportional decreasing
of soil humus storage with its erodible
might be an indirect sign of wind
erosion process on it. The humus
horizon isalsosignificantlydecreased in
leeward slopes and in highly deflated
lands the humus horizon completely
removed.

Key words: humus, humus horizon,
soil wind erosion, irrigated soil, a
comparative assessment of the loss of
humus.

технически правильно, юридически
грамотно и обосновано с экологичес-
кой и экономической сторон. Поэто-
му землеустройство должно прово-
диться в случаях:

- образования или упорядочения
любых землепользований, предос-
тавления, изъятия и перераспреде-
ления земель;

- изменения системы расселения,
строительства новых объектов про-
изводственной  и социальной ин-
фраструктуры или иного совершен-
ствования размещения производ-
ственных сил;

- изменения специализации сель-
скохозяйственных предприятий, их
организационно-производственной
структуры, организации производ-
ства, труда и управления;

- внедрения почвозащитных, при-
родоохранных и мелиоративных
комплексов, связанных с использова-
нием и охраной земель;

- развития или совершенствова-
ния земельных отношений.
Никакие иные действия, социально-
экономические мероприятия или тех-
нические работы не смогут подме-
нить землеустройства.

Несмотря на имеющийся опыт
Таджикистана и большинства зару-
бежных стран, показывающий, что
основным механизмом осуществле-
ния земельных реформ является си-
стема государственного землеуст-
ройства со своими службой, функци-
ями, структурой, ее роль и значение
заметно снижены. Земельные вопро-
сы получили политическую направ-
ленность, государство в первую оче-
редь уделяет внимание фискальным
целям, решая вопросы перераспре-
деления земель и сбора земельного
налога, и не в полной мере заботит-
ся о состоянии и использовании зем-
ли как общенационального достоя-
ния. Этим объясняется то, что в пери-
од с 1991 по 2010 годы в структуре
землеустроительных работ главное
место стали занимать земельно-от-
водные работы, оформление и вы-
дача документов о праве пользова-
ние землей, а финансирование про-
ектно - изыскательских работ по зем-
леустройству резко сократилось. За
годы земельной реформы в стране

При проведения единой государ-
ственной политики в области управ-
ления земельными ресурсами и ре-
гулировании земельных отношений
значительную роль играет землеус-
тройство.

Землеустройство является инст-
рументом осуществления земельной
политики государства, проведения
земельной реформы и регулирова-
ния земельных  отношений. Оно
обеспечивает исполнение земельно-
го законодательства, организацию
рационального использования зе-
мельных ресурсов, создание благо-
приятной экологической обстановки
и охрану природных ландшафтов. (2)

Государство, решая те или
иные задачи развития экономики
страны, реализует их посредством
предоставления и изъятия земель-
ных участков для различных надоб-
ностей. Порядок и условия осуществ-
ления данного процесса устанавли-
вается законодательными актами. В
современных условиях строитель-
ства в государстве с рыночной эко-
номикой определены правовые нор-
мы управления земельными ресур-
сами и землеустройства в частности
(3).

Опыт, наука и практика подтверж-
дают, что реальным механизмом на-
ведения порядка в использовании
земель, регулировании земельных
отношений и переустройстве терри-
тории может быть только землеуст-
ройство, в процессе которого реша-
ются правовые, социально - экономи-
ческие, организационно - территори-
альные и экологические задачи. По-
этому все мероприятия, связанные с
перераспределением земель, обра-
зованием новых или реорганизаци-
ей существующих землепользова-
ний, организацией рационального
использования и охраны земель сле-
дует осуществлять только в порядке
землеустройства на основе соответ-
ствующих проектов, составленных

УДК 631.12:332.0.021.8

ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
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вновь создано дехканские хозяйства.
Это широчайший фронт для прове-
дения внутрихозяйственного земле-
устройства. Землеустройство вопре-
ки необходимости стало терять госу-
дарственный характер, что может
повлечь за собой серьёзные негатив-
ные последствия, связанные с даль-
нейшим  ухудшением состояния и
использования земель.

Снижение  роли государства в
осуществлении землеустройства ве-
дет к потере функции планирования,
прогнозирования в использовании и
охране земель, как основной в сис-
теме управления земельными ресур-
сами, что и нарушило комплексность
в проведении землеустроительных
работ.

Землеустройство базируется на
принципах  земельного законода-
тельства, исходящих из роли земли
в общественном производстве, а так-
же из того, что в процессе землеуст-
ройства земля задействована как
природный ресурс, главное средство
производства и объект социально-
экономических отношений (1).
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АННОТАТСИЯ

ВАЗИФАИ АМАЛИЯИ ЗАМИН-
СОЗЇ ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРОНИ-
ДАНИ ИСЛОЊОТИ ЗАМИН

Дар маќола вазифаи  амалияи
заминсозї дар шароити гузарони-
дани ислоњоти замин дар шакли фи-
шурда, шоњроњи асосии ташаккул ва
инкишофи заминсозї оварда шуда-
аст. Љараёнњои корњои заминсозї
дар шароити њозира амсоли гуза-
ронидани ислоњоти замин густа-
риш меёбад.

ANNOTATION

OBJECTIVES OF IMPROVING IN
LAND MANAGEMENT OF THE LAND
REFORM

In this paper improve land
management in the context of land
reform is widely are the main paths of
development land. The processes of
land management in today developed
on the basis of land reform.

Key words:  land reform, land
management, land law, land resources,
land protection.

ны вторичному засолению и подтопле-
нию. Ежегодно из сельскохозяйственно-
го оборота в мире выбывает около 10
млн.га орошаемых земель. Объем про-
дукции, получаемой с орошаемых зе-
мель, с 1960 по 2010 гг. снизился с 50 до
40 %.

В настоящее время имеется доста-
точно много прогнозов развития сельс-
кого хозяйства. По прогнозу ФАО, к 2030
г. будет распахано дополнительно 57
млн. га в Африке и 41 млн. га в Южной
Америке. К 2050 г. на душу населения в
развивающихся странах будет прихо-
диться не более в 0,06….. 0,05 га пахот-
ных земель [рис 1,2].

 В   соответствии с многовариантным
сценарием  изменения сельского хозяй-
ства в будущем, при сохранении суще-
ствующего состояния земледелия и оро-
шения, производство продовольствия  к
2030 г. снизится до уровня 1900 г., а эко-
логический след (ухудшение состояния
сельскохозяйственных угодий) увели-
чится. Эти опасные тенденции и прогно-
зы изменения состояния биосферы тре-
буют проведения интенсивных исследо-
ваний проблем сельского хозяйства и
мелиорации, разработки новых прогрес-
сивных технологий земледелия и мели-
орации, обеспечивающих не только рост
производства продовольствия (с учетом
снижения удельных площадей обраба-
тываемых и орошаемых земель), но и
сохранение биосферы.

Характеризуя общую направлен-
ность современных путей решения про-
блем мелиорации, следует отметить, что
в последние годы в мире происходит
смена концепций: от охраны природных
ресурсов к устойчивому управлению
биогеохимическими процессами. А это,
по большому счету, означает, что уве-
личение производства продуктов пита-
ния должно одновременно сопровож-
даться снижением нагрузки на природ-
ную среду. Задача чрезвычайно слож-
ная, тем более что в мире еще сильны
традиционные подходы к природополь-
зованию, особенно в развивающихся
странах, где вообще отсутствуют необ-
ходимые для этого социально-экономи-
ческие условия.

По прогнозам ФАО, к 2030 г. не-
обходимо удвоить производство про-до-
вольствия, в связи, с чем предусматри-
вается увеличение площадей обрабаты-
ваемых земель по 15 млн. га в год и оро-
шаемых земель до 350 млн. га. Рост пло-

Анализ зарубежных источников по-
казывает, что эффективное использова-
ние мелиорированных земель, прежде
всего, зависит от ее экономических, со-
циальных и общественных традиций,
природных условий и роли ирригацион-
ного фонда (земли пригодных к ороше-
нию) в социальном и экономическом раз-
витии и изменяются под влиянием пере-
мен в общественном сознании, экономи-
ке, технике и экологии. Однако в этом
многообразии можно выделить общие
тенденции, основных принципов и фак-
торов как основ для оценки эффектив-
ности конкретной системы использова-
ния мелиоративно-ирригационного ком-
плекса, построения ее более совершен-
ных моделей.

Мелиорация (включая и мелиориро-
ванных земель) является, с одной сто-
роны, основой решения продовольствен-
ной проблемы, с другой - одним из ос-
новных факторов, определяющих состо-
яние окружающей среды. И в том и в дру-
гом качестве мелиорированных земель
влияет на социально-экономические и
экологические условия существования
человечества ХХ век, с полным основа-
нием которого можно назвать веком хи-
мизации и орошения земель. Благодаря
этим двум мероприятиям за последние
100 лет во всех регионах мира продук-
ция сельского хозяйства, особенно с
мелиорированных земель выросла в не-
сколько раз. Расширились площади оро-
шаемых земель с 48 млн. га в 1900 г.до
278 млн. га в 2010 г.

Применение высоких доз минераль-
ных удобрений, особенно в странах с
низкой культурой земледелия, привело к
загрязнению почв, водных ресурсов и в
конечном счете негативно влияет на ка-
чество продовольствия, что все это не-
гативно отражается на здоровье людей.
Развитие орошения, в свою очередь, со-
провождается исчерпанием и загрязне-
нием водных ресурсов, засолением и
подтоплением земель. В настоящее вре-
мя из 278 млн. га орошаемых земель
100…..120 млн. га (35…40%)  подверже-
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щадей обрабатываемых и мелиориро-
ванных земель должен произойти  в ос-
новном  в Южной Америке, Африке, Азии;
в остальных регионах площади обраба-
тываемых земель несколько снизятся.
Снижение площадей обрабатываемых
земель в развитых странах объясняет-
ся ограниченностью земельных ресур-
сов, перепроизводством сельскохозяй-
ственной продукции и необходимостью
улучшения экологической обстановки.

В мире сельским хозяйством,
лесами и поселениями занято 95% зе-
мель, пригодных для обитания. Степень
распашки территорий в большинстве
регионов мира практически достигла пре-
дельных значений (40%), а в ряде стран
и превысила их США - 28, Европа-10…50
(в среднем 30), Индия -70, Китай - 75,
Россия - 60…70%. В результате в боль-
шинстве регионов наблюдается интен-
сивное развитие деградационных процес-
сов (эрозия, засоление, переувлажнение
и др.). За последние  40 лет из сельско-
хозяйственного оборота исключено бо-
лее 30% пахотных земель, а более 20%
находятся в неудовлетворительном  со-
стоянии. Только  в Китае  и Индии пло-
щади эродированных земель составля-
ют 6,5 млн. га. Такова цена современной
культуры земледелия, прочный круг,
вызванный уменьшением земельных
ресурсов, все более сужается.

Дальнейшее увеличение площа-
дей пахотных земель в мире (свыше 1,5
млрд. га) возможно только за счет вы-
рубки лесов и, по мнению экологов недо-
пустимо, так как ставит под угрозу су-
ществование биосферы. При этом  речь
идет не только о тех ресурсах, которые
используются для производства  продо-
вольствия и имеют экономическую цен-
ность (почвы, леса). Под угрозой будут
находиться и другие ресурсы планеты
(климат, биологическое разнообразие),
без чего жизнь на земле невозможна.

Таким образом, речь может идти
только о сокращении (или сохранении)
существующих пахотных земель. В
США, например, принят ряд государ-
ственных программ, предусматриваю-
щих консервацию почв (площади пахот-
ных земель только в последние годы
уменьшились более чем на 20 млн. га).
Аналогичная  тенденция снижения пло-
щадей пахотных земель наблюдается и
в европейских странах. Снижение пло-
щадей пахотных земель в развитых стра-
нах связано с перепроизводством сель-
скохозяйственной продукции и заботой
о сохранении экологического равнове-
сия.

Как было уже сказано большую часть
водных ресурсов, в основном использу-
ется в сельском хозяйстве, особенно в
орошаемом земледелии. Более того,
водные ресурсы не только использует-
ся для орошения и животноводства, но
также для переработки продовольствен-
ных культур, производства молочной и

животноводческой продукции. Чтобы
убедиться в том, что как используются
водные ресурсы с целью ирригации, про-
анализируем нижеприведенные данные
(табл.).

На орошаемые земли, составляющие
около 20 % общемировой площади сель-
скохозяйственных угодий, приходится 40
% мирового производства продоволь-
ствия и 60 % производства зерновых.
Высокая продуктивность орошаемых
земель стимулирует дальнейшее увели-
чение их площади во всем мире - они
достигли 288 млн. га. В этой связи, не-
смотря на рост урожайности в последние
20 лет на 40 %, удельное водопотребле-
ние на один га орошаемых площадей
остается практически неизменным на
протяжении последнего столетия.

Мировая статистика свидетельству-
ет, что значительная часть сельскохо-
зяйственных угодий орошается в Китае
(68 %), Японии (57 %), Ираке (53 %),
Иране (45 %), Саудовской Аравии (43 %),
Пакистане (42 %), Израиле (38 %), Ин-
дии и Индонезии (по 27 %), Таиланде (25
%), Сирии (16 %), Филиппинах (12 %) и
Вьетнаме (10 %). В Африке, существен-

ная доля орошаемых земель в Суда-
не (22 %), Свазиленде (20%), Сома-
ли (17 %), а в Америке -в Гайане (62
%), Чили (46 %), Мексике (22 %) и в
Кубе (18 %). В Европе орошаемое
земледелие развито в Греции (15 %),
Франции (12 %), Испании и Италии
(по 11%) . В Австралии орошается
около 9 % сельскохозяйственных уго-
дий, около 5% - в странах СНГ. В Егип-
те, где почти не бывает дождей, все
земледелие основано только на оро-
шении. В Великобритании, где прак-
тически все сельскохозяйственные
культуры обеспечиваются за счет ат-
мосферных осадков, тем не менее,
проводятся их дополнительной по-
лив.

Как известно, орошение относит-
ся к наиболее водоемким отраслям
экономики. На производство 1 тонны
орошаемой пшеницы расходуется
1,5 тыс. м3 воды, в зависимости от
зональных условий орошения. Для
получения одной тонны хлопка тре-
буется от 3 до 4 тыс. м3 воды, а одной
тонны риса - более 5 тыс. м3. Ороша-

Рис 1. Площадь пашни на душу населения в период 1940-2060 гг.

Рис 2. Орошаемые земли на душу населения в период 1940-2060 гг.
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емое земледелие наиболее распро-
странено в районах с высокими теп-
ловыми ресурсами и коротким вне-
вегетационным периодом . Более
того, примерно 40 % поливных зе-
мель мира приходится на площадь с
одним урожаем риса, столько же - на
площадь с двумя урожаями в год и 20
% - с тремя урожаями. В целом, на
душу населения в среднем приходит-
ся приблизительно 0,2 тонны в год
продукции со всех орошаемых зе-
мель. В перспективе, прогнозирует-
ся, что при численности мирового на-
селения в 8 млрд. человек необхо-
димо на орошаемых землях получать
3 млрд. тонн продукции, или 0,3 тон-
ны на душу населения.

Одной из главных причин нехват-
ки продуктов питания и обострения
продовольственной  проблемы во
многих развивающихся странах явля-
ется дефицит воды. Так, для обеспе-
чения растущего спроса продоволь-
ственного продукта, необходимо до
2030 года увеличить мировое произ-
водство продовольствия на 60 %, а
расход воды на орошение - на 14 %.
Исходя из этого, следует пересмот-
реть структуру инвестиций с увели-
чением доли вложений в мелиора-
тивном секторе и водное хозяйство в
целом. Целесообразно было, бы со-
здание условия для внедрения и при-
менения ресурсо и энергосберегаю-
щие и низкозатратные технологии
орошения фермерским хозяйствам,
повышения эффективности исполь-
зования земельно-водных ресурсов
в целом.

Следует отметить, что финанси-
рование содержания, модернизация
и технического обслуживания ороси-
тельных систем также является глав-
ной проблемой в системе ирригации.
Ограниченность финансовых ресур-
сов и недостаток вложения средств в
обслуживание оросительных систем
ведет к засолению и заболачиванию
земель, большим потерям воды и
низкой урожайности возделываемых
культур. В тех странах, где ирригация
имеет государственную поддержку,
техническое состояние ороситель-
ных систем значительно лучше, чем
в странах, где фермеры на орошае-
мых землях не получают субсидии от
государства. Рост расходов на содер-
жание оросительных систем без ком-
пенсационных мер со стороны госу-
дарства снижает эффективность и
доходность производимой продукции
в условиях орошаемого земледелия,
ухудшает экономическое положение
фермеров.

Мелиорированные  земли спо-
собны обеспечить  население  не
только продовольственными продук-
тами, но и создать условия для раз-

вития кормопроизводства с целью
восстановления и дальнейшего раз-
вития животноводства (сегодня в за-
сушливых зонах оно сохраняется
только благодаря орошению кормо-
вых угодий). Без эффективного раз-
вития мелиорации и использования
мелиорируемых угодий невозможно
стабилизировать кормопроизводство
и овощеводство. В целом, значение
мелиорированных земель в увеличе-
нии производства кормовых угодий с
целью дальнейшего наращивания
отрасли животноводство несравни-
мо, что подтверждается многочис-
ленными примерами и хозяйствами
Российской Федерации.

В качестве примера можно при-
вести опыт Новосибирской области,
который показал, что дальнейшее
развитие сельского хозяйства (осо-
бенно животноводства) в условиях
рыночной экономики должно идти по
пути восстановления, сохранения и
эффективного использования мели-
орируемых земель, что обеспечива-
ет стабильный рост производства
кормов. Это подтверждается разра-
ботанным Правительством России
национальным проектом концепции
"Сохранение и восстановление пло-
дородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения и агроландшафтов
как научного достижения России на
2006-2010 годы". С этой целью Мин-
сельхозом России разработан при-
оритетный национальный  проект
"Развитие АПК", на реализацию ко-
торого  в 2006 г. выделено средств в
размере 7,45 млрд, в 2007г. - 7,18
млрд руб. . В целом, предусмотрен-
ные проектом мероприятия, приведут
к повышению инвестиционной актив-
ности и конкурентоспособности жи-
вотноводства, позволят увеличить
производство кормов в Новосибирс-

кой области на 96,3 млн корм. ед.,
увеличить потребление основных
продуктов на душу населения и при-
ведут к росту вклада АПК в решение
задач по удвоению валовой внутрен-
ней продукции (ВВП).

В целом проведенные исследо-
вания по вопросам эффективного ис-
пользования мелиорированных зе-
мель, в странах с развитой аграрной
экономикой позволяют сделать сле-
дующие основные выводы:

♦  опыт развитых стран мира сви-
детельствует о необходимости раци-
онализации функционирования ме-
лиорированных земель, без государ-
ственного регулирования земельных
отношений (даже при наличии част-
ной собственности на землю) затруд-
нительно. В наших условиях бескон-
трольного владения землей повсе-
местное введение частной собствен-
ности на землю может привести к
обогащению узкого круга лиц и об-
нищанию большинства населения.
При этом есть опасность нарушения
экологического и социального равно-
весия, ухудшения ценности земель,
спада экономического развития рес-
публики на фоне обострения соци-
ального неравенства при распреде-
лении природно-ресурсных потенци-
алов (земельных, водных, биологи-
ческих и т.д.);

♦ не менее важным фактором
эффективного использования мели-
орированных земель является вне-
дрение и применение альтернатив-
ного земледелия или так называемо-
го "органического земледелия", не
только в повышении урожайности, но
и в улучшении воспроизводства пло-
дородия почв. Внедрение органичес-
кого земледелия (применение орга-
нических удобрений, выращивание
новых сортов растений, биологичес-

Таблица 1
Мировые показатели использования водных ресурсов в систе-

ме ирригации

Показатели Г о д ы Прог-
ноз до 
2025 
года 

1900 1950 2000 2010 

Орошаемые площади, млн. га 47,3 101,0 264,0 288,0 329,0 
в % от территории сельскохоз-
яйственных земель (пашни, сено-
косы и пастбища) 

 
 

3,5 

 
 

7,5 

 
 

19,7 
 

27,5 
 

24,5 
Орошаемые площади, приходя-
щиеся на 1 человека, м2 

 
296,0 

 
397,0 

 
427,0 405,0 418,0 

Мировое потребление воды в сель-
ском хозяйстве км3 

 
513,0 

 
1080,0 

 
2605,0 2817,0 3189,0

Потребление воды в сельскохозяй-
ственном производстве в м3 в рас-
чете: 
на 1 га орошаемых площадей  

 
 
 

10846,0

 
 
 

10693,0 

 
 
 

9867,0 9781,0
 

9693,0
\на 1 человека  321,0 425,0 421,0 396,0 405,0 
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кие методы борьбы с сельскохозяй-
ственными вредителями и т.д.), по-
зволяет использовать весь комплекс
природоохранных мер, повысить
урожайность культур по сравнению с
традиционными технологиями. Бо-
лее того, их стоимость на единицу
продукции на 5-10% ниже, чем при
индустриальных технологиях , по-
скольку экономится труд, горюче-сма-
зочные материалы, при этом главное
- достигается сокращение нагрузок
на почву и меньше угроз уплотнения
почв, тем самым ослабляются нега-
тивные процессы почв (эрозии, засо-
ления и др.).

♦ одним из главных факторов ра-
ционализации функционирования
мелиорированных  земель может
стать совершенствование знания,
квалификации и переквалификации
кадров. Опыт ряда развитых стран
мира (Россия, США, Китай и др.) сви-
детельствует о четкой взаимосвязан-
ности этих мероприятий, так или ина-
че соединенных в одной цепочке.
Фундаментальные агроисследова-
ния, развитие образовательных уч-
реждений, позволяющих эффектив-
но применять новые научные разра-
ботки в отраслях сельского хозяйства,
при налаженной системе повышения
квалификации и переподготовке сель-
ских кадров. Низкий уровень знания
при использовании природно-ресур-
сных потенциалов ведут к разруше-
нию природной среды, к деградации
общества и экономики, социальной
сферы, лишая человека работоспо-
собности и здоровья, его потенциаль-
ных возможностей. Поэтому на пер-
вое место должны выдвигаться ин-
теллект и разум человека.

В настоящее время Республика
Таджикистан находится на пороге
нового этапа, который должен обес-
печить рациональное использование
мелиорированных земель, комплек-
сную реализацию мелиоративных
мер, повышение эффективности зе-
мельных и водных ресурсов, эффек-
тивное развитие имеющихся потен-
циальных возможностей мелиориру-
емого фонда в целом.

В целом, анализ опыта развитых
стран показал, что повышение эф-
фективности мелиорированных зе-
мель достигается преимущественно
за счет рационализации использова-
ния земельно-водных ресурсов в зо-
нах орошаемого земледелия, инве-
стиционной поддержки мелиоратив-
ных и ирригационных проектов, сти-
мулировании экологизации сельско-
го хозяйства и АПК в целом, развити-
ем зеленой экономики. Наиболее ус-
пешным является китайский опыт, где
за последние два десятилетия были

использованы практически все дос-
тупные высокоэффективные мелио-
ративные технологии, нацеленные
на сохранение и повышение плодо-
родия почвы и восстановления и под-
держания экологического равнове-
сия в агроэкосистемах.Более того,
вышеприведенные примеры, свиде-
тельствует о том, что для многих раз-
витых странах мира, ирригация явля-
ется важнейшим сектором экономи-
ки. А ведь от состояния и эффектив-
ного функционирования мелиориро-
ванных земель зависит функциони-
рование практически всех отраслей
экономики и социальной  сферы .
Увеличение производства сельско-
хозяйственной продукции, обеспече-
ние населения продовольственными
продуктами, промышленности - сы-
рьем, решение продовольственной и
экономической безопасности, улуч-
шение уровня жизни людей (особен-
но населения сельских территорий)
- вот далеко не полный перечень по-
казателей, на которые в той или иной
мере влияют производственные ха-
рактеристики мелиоративно-иррига-
ционного фонда.

В целом, изучение опыта эффек-
тивного функционирования мелиори-
рованных земель в странах с разви-
той экономикой позволяет повысить
эффективность проводимых в рес-
публике мер по улучшению орошае-
мых земель, повышению устойчиво-
сти земледелия к неблагоприятным
природным процессам, способствует
более рациональному использова-
нию земельных, водных и других ре-
сурсрв, увеличить производство про-
дуктов питания, улучшить экологичес-
кую обстановку и социальные усло-
вия жизни населения.
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АННОТАТСИЯ

ТАЉРИБАИ ИСТИФОДАИ
ОЌИЛОНАИ НЕРЎИ ЗАМИНЊОИ
МЕЛИОРАТИВЇ ДАР КИШВА-
РЊОИ ТАРАЌЌИКАРДАИ ЉАЊОН

Дар маќола таљрибаи истифо-
дабарии оќилонаю самараноки не-
рўи мелиоративии замин дар киш-
варњои тараќќикардаи љањон
љамъбаст шудааст. Њолати им-
рўза ва тамоилњои рушди бахши
мелиоративї-ирригатсионї тањ-
лил шуда, мушкилот ва самтњои
асосии истифодбарии оќилонаи
нерўи заминњои мелиоративии ин
кишварњо муайян карда шудаанд.
Вобастагии аниќи тадбиќи њам-
гироёнаи чорабинињои мелиорати-
вии заминњо ошкор карда шуда-
аст. Самтњои асосии бењдошти
самаранокии амалкарди нерўи ме-
лиоративї дар як ќатор кишва-
рњои хориљї муайян ва сатњи им-
конпазири тадбиќи онњо дар ша-
роити љумњурии мо бањогузорї
карда шудааст.

ANNOTATION

EXPERIENCR USE OF
RECLAIMED LENDS IN THE IN
THE DEVELOPED AGRARIAN
ECONOMY

The condition of complex
amelioration of agricultural land in
Russia has been analyzed, denoting
negative dynamics of removing the
land of such category from turnover.
Also denoted is the high degree of
wear in technical means used for
amelioration, their insufficient
delivery to agricultural producers.
Short statement is given on basic
lines of for development of
amelioration up to the year 2020,
presenting the data on its normative-
legal, scientif ic and personnel
coverage.

Keywords;efficiency, capacity,
irrigation, amelioration, foreign,
experience, ecology, economic
effectiveness, farm produce.
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ИЌТИСОДИЁТ ДАР КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТЇ

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ECONOMICS IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

ниеводческой продукции в расчете на
душу населения республики имеет
тенденции роста. В производстве
продукции животноводство наблюда-
ется уменьшение, что видно из ни-
жеприведенных данных (табл. 1).

Приведенные данные показыва-
ют, что в 2014 году по сравнению с
1991  годом объем отечественного
производства зерна увеличился в 2,9
раза; картофеля - 3,2 раза; овощей -
1,7 раза; бахчевых - 2,1 и фруктов и
ягод в 1,3 раза. Мясо на душу насе-
ления производилось в 2,2 раза мень-
ше, чем в 1991 году, а яиц почти в 2
раза.

Необходимо отметить, что для
обеспечения продовольственной бе-
зопасности необходимы радикаль-
ные меры по модернизации и устой-
чивому развитию сельского хозяй-
ства - этой фундаментальной отрас-
ли национальной экономики, и ока-
занию ей всесторонней поддержки.-
Решение этой задачи требует иного
взгляда на роль сельского хозяйства
в решении продовольственного кри-
зиса, существенного повышения эф-
фектности использования сельско-
хозяйственного потенциала за счет
внедрения новых технологий, вовле-
чения в хозяйственный оборот новых
земель и недопущения разбазарива-
ния земельных ресурсов, за счет
предотвращения нецелевого исполь-
зования бюджетных и других средств,
выделяемых на  поддержку АПК.

Достижения продовольственной

зяйствования и развития агропро-
мышленного комплекса республики
все большее значение приобретает
проблема обеспечения продоволь-
ственной безопасности  страны.
Практическое решение проблем
обеспечения продовольственной бе-
зопасности в Таджикистане в усло-
виях его малоземелья и трудоизбы-
точности будет нереальным без при-
знания новой роли национальных
производительных сил, словом всех
факторов производства, в том числе
роли природно-ресурсного потенци-
ала и способности населения на вы-
вод республики из зоны гуманитар-
ной помощи и самостоятельного ре-
шения проблемы питания.

Правительство республики
изыскивает средства и создает все
условия для приоритетного развития
АПК,  как гаранта его продовольствен-
ной безопасности.

Анализ статистических данных
показывает, что в последние годы
производство основных видов расте-

В условиях развития рыночной
экономики перед республикой стоят
определенные задачи от решение
которых зависит её развитие как су-
веренного государства. Одним из та-
ких задач является решение пробле-
мы продовольственной безопаснос-
ти республики. После приобретения
независимости, в начале 90-х годов
переход от государственного управ-
ления экономикой к рыночному про-
исходило без механизма защиты
национального рынка, в результате
чего более 70%продовольственного
рынка  республики составляют импор-
тные продукты питания, вместо 20-
25% допустимой нормы.

Сегодня республика должна идти
по пути либерализации экономики и
внешней торговли или же встать на
путь протекционизма, защиты инте-
ресов отечественных производите-
лей и национального рынка. Суще-
ствует настоятельная необходимость
разработать современные механиз-
мы защиты национального продо-
вольственного рынка.

Проблема продовольственной
безопасности для Таджикистана за-
нимает особое место в системе эле-
ментов экономической безопасности
страны и  находится в определенной
взаимосвязи с другими блоками на-
циональной безопасности (экологи-
ческим, социальным и т.д.).

В современных условиях хо-
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Таблица 1
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
в расчете на душу населения в Республике Таджикистан, кг

Источник: Сельское хозяйство РТ: статистический сборник, Аген-
ства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2015

Показатели Годы 2014
в % к 
1991 

1991 1995 2000 2005 2010 2013 2014

Зерно 54,3 42,2 89,8 133,8 167,5 172,5 159,6 2,9 раза
Картофель 32,3 18,9 49,5 80,2 100,9 138,2 103,4 3,2 раза
Овощи 112,1 83,9 57,9 103,8 151,7 184,6 187,6 1,7 раза
Бахчевые 31,2 19,5 15,6 24,6 64,1 61,3 66,1 2,1 раза
Фрукты и ягоды 31,6 25,5 27,7 21,4 29,9 40,7 41,3 1,3 раза
Виноград 21,6 13,8 18,0 13,1 16,5 21,7 22,9 1,1 раза 
Мясо (в убойном весе) 26,9 9,8 4,8 7,8 9,5 10,7 12,0 44,6
Молоко 104,9 81,0 50,6 77,2 87,8 102,6 103,5 99,0
Яйцо, шт 81,1 20,3 8,4 14,3 30,8 42,6 42,4 52,3
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безопасности страны является ста-
бильность преимущественно внут-
ренних источников поступления про-
довольствия, а также наличие в не-
обходимых объемах его резервных
фондов, прежде всего по социально
значимым видам продовольствия и
сельскохозяйственного сырья для их
переработки.

Важным направлением инду-
стриализации сельской экономики
республики является комплексная
механизация, что выражается в за-
мене ручного труда машинным, как в
отраслях растениеводства, так и жи-
вотноводства, эффективном освое-
нии и организации богарного и гор-
ного земледелия, в проведении ир-
ригационных и мелиоративных ра-
бот, в использовании достижений
химической промышленности в борь-
бе с вредителями и болезнями рас-
тений и животных, в повышении эф-
фективности производства сельхоз-
продукции в личных подсобных хо-
зяйствах населения (ЛПХ), в облег-
чении труда сельских предпринима-
телей, дехканских (фермерских) хо-
зяйств и т.п. В условиях Таджикиста-
на особой задачей сельской эконо-
мики зависит и от развития малых
ГЭС с целью использования энерге-
тического потенциала рек и озер в
пользу сельского хозяйства и реше-
ния продовольственной проблемы и
вопросов производства экологически
чистой продукции.

Ключевым моментом госрегули-
рования аграрной экономикой явля-
ется способность реально решить
проблемы народного питания и обес-
печить продовольственную независи-
мую базу в сельском хозяйстве, рас-
ширение мирохозяйственных контак-
тов в новых условиях хозяйствова-
ния.

За последние годы в экономи-
ке аграрного сектора страны осуще-
ствлены принципиальные преобра-
зования, связанные с реформирова-
нием отношений собственности. В
результате приватизации государ-
ственной собственности, реоргани-
зации колхозов и совхозов в Респуб-
лике Таджикистан созданы новые
организационно - правовые формы
хозяйствования. Аграрный сектор
состоит теперь из экономически сво-
бодных и самостоятельных товаро-
производителей, функционирующих
на основе рыночных механизмов.

Необходимо отметить, что на со-
временном этапе определяющим
фактором является не форма соб-

ственности, а экономическая свобо-
да хозяйствующих субъектов. Каждая
форма хозяйствования имеет свои
преимущества и недостатки, которые
в зависимости от обстоятельств мо-
гут быть усилены или ослаблены, их
необходимо учитывать при выборе
формы организации сельскохозяй-
ственного производства.Стабильное
и динамичное развития аграрного
комплекса республики является при-
оритетной задачей правительства
республики. Для ее решения  была
разработана "Национальная страте-
гия продовольственной безопаснос-
ти и развития АПК на 2006-2015гг",
где предусматривается  максималь-
ное использования всех ресурсов,
обеспечение  устойчивого роста про-
изводства в целях существенного
повышения качества жизни населе-
ния.

Для оценки продовольственной
безопасности в Таджикистане необ-
ходимо определить перечень продук-
тов, наиболее достоверно отражаю-
щих структуру рациона питания ос-
новных групп населения, обеспечи-
вающих 90% потребности в энергии
и 85% - в основных пищевых веще-
ствах. К таковым можно отнести хлеб
и хлебопродукты, картофель, моло-
ко и молочные продукты, мясо и мя-
сопродукты, яйца, растительное мас-
ло, овощи и бахчевые, сахар, конди-
терские изделия и фрукты, ягоды и
виноград.

Установлено, что интенсивный
естественный рост населения в рес-
публике (в настоящее время средне-
годовой рост численности населения
составляет 160-180тыс.человек) при-

вели к существенному увеличению
объема производства продоволь-
ственной продукции. Однако, темпы
роста производства продукции, осо-
бенно продовольственных по боль-
шинству видов ни в коей мере не
обеспечивают рекомендуемые физи-
ологические нормы питания, о чем
свидетельствуют данные (табл. 2).

Известно, что гармоническое раз-
витие общества, главным образом
зависит от уровня удовлетворения
потребностей, особенно в высокока-
чественных и разнообразных продо-
вольственных продуктах.

Данные показывают, что  факти-
ческое потребление многих видов
продовольственной продукции отече-
ственного производства намного
ниже нормативных показателей. По-
требление картофеля в 2014 году в
2,4 раза; овощей и бахчевых в 2,1
раза; фруктов и ягод в 3,1 раза ниже
показателей нормы. Фактическое по-
требление мясо и мясопродуктов в
3,6 раза; молока и молочных продук-
тов в 4,2 раза; яиц в 2,5 раза и сахар
в 1,3 раза ниже уровня рекомендуе-
мой нормы. Потребление хлебной
продукции в анализируемый период
на 5,5 и растительное масло на
36,6% превысили уровень рекомен-
дуемой нормы.

Анализ действующей системы
управления продовольственным
рынком и его инфраструктурной
обеспеченности свидетельствует о
наличии серьезных проблем, без
решения которых практически не пре-
доставляется возможным перевод
этого сектора на рельсы рыночных
отношений. Последние связаны с

Таблица 2.
Потребление основных продуктов питания на душу населения
в Республике Таджикистан в год, кг

Показатели Рекомен-
дуемая 
норма 

Фактическое потребление 2014 в % к
Годы 

1991 норме 
1991 1995 2000 2005 2010 2013 2014

Хлебные 
продукты

145,0 155,1 154,8 148,0 154,9 160,6 157,0 153,01 98,7 105,5

Картофель 92,0 33,2 32,4 37,8 32,2 35,0 38,6 33,30 100,3 36,2
Овощи и бахчевые 166,0 94,2 72,6 98,5 79,4 70,6 70,9 76,02 80,7 45,8 
Фрукты, ягоды,  
виноград 

124,0 31,9 16,8 50,8 38,4 33,2 39,5 33,45 104,8 27,0 

Мясо и 
мясопродукты

50,0 26,1 8,4 4,4 8,3 11,0 13,9 14,87 57,0 29,7

Молоко и молочные 
продукты 

250,0 171,0 40,8 64,9 48,2 60,9 52,0 58,75 34,4 23,5 

Яиц, шт 180,0 88,0 24,0 19,0 24,0 40,0 60,0 71,0 80,7 39,4
Сахар и кондитерские 
изделия

20,0 12,6 10,8 6,7 11,0 12,0 13,4 14,01 111,2 40,1 

Масло  
растительное 

12,0 13,3 12,0 10,2 12,4 14,4 15,5 16,39 123,2 136,6 

 
Источник: Таджикистан: 20 - лет государственной независимости:

статистический сбор-ник, Душанбе, 2011.-С.222. Основные показатели
обследования бюджетов домашних хо-зяйств. Агентства по статисти-
ке при Президенте республики Таджикистан, 2015
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необходимостью коренной пере-
стройки организационной структуры
планирования и управления инфра-
структуры  продовольственного рын-
ка и совершенствования форм и ме-
тодов государственного регулирова-
ния развития продовольственного
рынка и его инфраструктурных от-
раслей.

Учитывая малоземелье и трудо-
избыточность республики и особен-
ности  практического решения вопро-
сов продовольственной самодоста-
точности необходимо разработать
новую схему размещения и развития
сельского хозяйства горных и долин-
ных зон путем создания новых агро-
экономических поясов с четким ука-
занием их границ.

 Государственное регулирование
сельского хозяйства Таджикистана в
условиях высокого прироста населе-
ния и малоземелья становится необ-
ходимым процессом. В настоящее
время наиважнейшими функциями
государства должны стать: кредито-
вание;представление налоговых
льгот; охрана земельно-водных ре-
сурсов и почв; организация сельско-
хозяйственного образования; осуще-
ствление научно-исследовательских
работ и распространение сельскохо-
зяйственных знаний и навыков; орга-
низация системы контроля за каче-
ством сельскохозяйственной продук-
ции; организация системы монито-
ринга уровня потребления продуктов
населением; субсидирование экс-
порта сельскохозяйственной продук-
ции.
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АННОТАТСИЯ

ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ОЗУЌА-
ВОРЇ ДАР ШАРОИТИ РУШДИ ГУ-
НОГУНШАКЛИИ МОЛИКИЯТ

Дар маќолаи мазкур оид ба ди-
гаргунињо  дар  соњаи кишоварзї ,
рушди устувори кишоварзї, беха-
тарии озуќаворї, иќтисодї ва тан-
зими давлатии  он сухан рафта
таъкид мегардад, ки солњои охир
истењсоли мањсулоти растанипар-
варї  ба њар сари ањолї  афзоиш
ёфта истодааст. Маълумоти овар-
дашуда нишон медињанд, ки нисбат
ба соли 1991 истењсоли гандум 2,9
маротиба, картошка 3,2 мароти-
ба, сабзавот 1,7 маротиба ва по-
лезї 2,1 маротиба афзудааст.

ANNOTATION

ENSURING FOOD SECURITY
UNDER DEVELOPING DIVERSITY
FORMS OF OWNERSHIP

In the article the authors stated
about the changes in agriculture, the
stable development of agriculture,
food safety, economic development
and its state regulation. It is revealed
that crops productivity is increased
per capita. These data show that
compared to 1991 the volume of
domestic production of grain
increased by 2,9 times; potatoes by
3,2 times; vegetables by 1,7 times
and melons by 2,1 times.

Key words: reorganization of
agriculture, stable development of
agriculture, food security, economic
security, state regulation

В развитии сельского хозяйства
Таджикистана за последние годы про-
исходили положительные измене-
ния. Возрос объем производства и ре-
ализованной продукции, сократилось
число убыточных дехканских (фер-
мерских) хозяйств и других сельско-
хозяйственных предприятий.  Растет
спрос на  сельскохозяйственную про-
дукцию, сырье и продовольствие оте-
чественного  производства. Так,
объем сельскохозяйственных продук-
ций во всех категориях хозяйств рес-
публики в сопоставимых ценах в 2014
г. по сравнению с 2009 г. увеличились
на 43,1 %, в том числе в дехканских
(фермерских) хозяйствах на 59,4%.
Производство продукции сельского
хозяйство на душу населения за ис-
следуемый период соответственно
увеличилось: овощи - 29,0%, карто-
фель - 7,8%, виноград -19,3%, пло-
дов и ягод - 40,9%, мясо-29,0%, моло-
ко - 18,4%, яйца - 61,8% и.т.д. Это
обеспечило рост экономики и создал
условия для улучшения условий дос-
тойного образа жизни населения рес-
публики.

Однако, анализ производства и
минимальная норма набора продук-
тов питания для основных социально
- демографических групп населения
по республике показывает, что в 2013
г. по многим видам продукции темп
собственного производства сельско-
го хозяйства от фактических мини-
мальных норм потребностей отстает.
Так, например, за счет собственного
производства зерна и зернобобовых
обеспечивается 92% потребностей
населения в хлебе продуктов, фрук-
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тах - 32,8%, растительном масел -
16,2%, мяса и мясопродуктов - 21,3%,
молока и молочных продуктов - 40,9%
и.т.д.

Следует отметить, что разница
потребностей в  минимальной  нор-
ме покрывается в республике за счет
импортируемой продукции. Поэтому,
на наш взгляд, необходимо государ-
ственным органам власти активизи-
ровать свою позицию по  отношению
к  развитию  аграрного сектора  эко-
номики.

В последные годи проблема фи-
нансирования превратилась в основ-
ную, так как дальнейшие снижение
финансовых ресурсов приводит к ут-
рате средних и малых сельскохозяй-
ственных организаций, которые иг-
рали ведущую роль в аграрной эко-
номике.

Так, объем финансирования в
сельском хозяйстве из республикан-
ского бюджета в 2014 году по срав-
нению к 2001 г. увеличилось на
36,6%, а в расчете на 100 га  оно уве-
личилось в 38,0 раза, объем капи-
тального бюджета за счет иностран-
ных инвестиций в 2014 г. составило
16583,3 тыс. долларов, из них
10930,3 тыс. долларов (65,9%) посту-
пило в 2014 г. ) Объем иностранных
инвестиций в расчете на 100 га со-
ставляет 648,2 долларов, что по  срав-
нению с 2009 г. больше в 6,0 раз.
Следует отметить, что в 2014 г. из
общего объема иностранных инвес-
тиций в сельском хозяйств  более
70% было направленно на выращи-
вание культур товарного овощевод-
ства и садоводства.

Необходимо отметить, что сельс-
кохозяйственные земли нашей пла-
неты находятся в критическом состо-
янии. Больше всего их выпадает из
оборота вследствие эрозии. Более 2/
3 сельскохозяйственных угодий мира
эрозионно опасные, 1/3 эродирован-
ные. За  последние 120 лет в мире
эрозии подверглось около 2,5 млрд.
га земель. Эрозия сопровождает про-
цессом дегумусификации почв. Гумус
- один из важнейших показателей
почвенного плодородия, сокращение
его запасов влечет за собой сниже-
ние урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, истощение, деградацию
и разрушение ночв. Высокоплодо-
родные почвы составляют всего 3%
площади суши, среднеплодородные
- 9%. Человечество ежегодно теряет
около 7 млн. га биологически продук-
тивных почв в результате деградации
агроландшафтов.

Поэтому существенную роль в
условиях эрозионных процессов иг-

рает интенсификация сельскохозяй-
ственного производства с ориентаци-
ей на пропашные монокультуры и
чистые поры, оголяющие почву, ос-
лабляющие почвозащитные и про-
тивно - эрозионные свойства агроси-
стем. Так, в кукурузном поясе США, в
самом плодородном его районе (юг
штата Айова), за 100 лет потеряна
уже половина плодородного  пахот-
ного слоя почвы. Слой плодородно-
го чернозема на севере - востоке
Китая, где интенсивно возделывают-
ся кукуруза, рис, пшеница, за 50 лет
сократился в 2 раза (с 1 м до менее
0,5 м) и продолжает сокращаться со
скоростью 0,3-1 см. в год. На черно-
земах России за 100 лет, по обоб-
щенным данным, уменьшение запа-
сов гумуса в пашне в  пахотном слое
0-30см. составило в лесостепной
зоне до 90 т/га (0,7-0,9 т. год), в степи
50-70 т/га (0,5-0,7т/га в год). За 100
лет  черноземы России потеряли до
30-50% гумуса. Поскольку производ-
ство  продукции растениеводства на
70-80% и более обеспечивается за
счет естественного плодородия ночв,
растут и затраты на производство
сельскохозяйственной продукции. )

Так, анализ использования пло-
щадей  сельскохозяйственных уго-
дий по землепользователям Респуб-
лики Таджикистан показал, что в 2006
году по сравнению с 1991 г. объем
залежей заметно увеличился  на
60,7% (из 19,1 тыс. га 1991 г. до 30,7
тыс. га в 2006 г.). Если этот показа-
тель в 2001 г. в дехканских (фермер-
ских) хозяйствах составлял 6,0 тыс.
га, то оно в 2006 г. достигло до 21,0
тыс. га, т.е оно составляет 68,0% от
общей площадей заложей. ) На наш
взгляд, необходимо принять меры по
приостановлению этой тенденции,
выделить необходимые средства по
улучшению структуры почвы, особен-
но  в  условиях острой  нехватки
средств и материальных ресурсов.
Таджикское сельскохозяйственное
производство должно идти по пути
рационального природопользова-
ния, ориентироваться на эффектив-
ное обеспечение своей адаптации,
устойчивости, ресурсосберегаюшей,
средообразующей и природоохран-
ной роли и базироваться на макси-
мальном использовании научной
информаций, агроклиматических ре-
сурсов, географических, биологичес-
ких и экологических факторов.

Внедрение биологической систе-
мы земледелия позволит прекратить
(существенно сократить) процессы
деградации сельскохозяйственных
земель начать восстановление из

плодородия, исключить использова-
ние ядохимикатов и минеральных
удобрений кардинально улучшить
качество сельскохозяйственной про-
дукции; улучшить экологию региона,
условия проживания населения. Кро-
ме того, биологизация земледелия -
это создание экологически устойчи-
вого сельскохозяйственного произ-
водства, переход сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей всех
форм собственности на малозатрат-
ные технологии, увеличение площа-
дей многолетних трав, использова-
ние сидиральных и промежуточных
культур.

Анализ показал , что решения
проблемы приостановления деграда-
ции сельскохозяйственных земель -
это адаптивно-ландшафтное земле-
делие, посадка лесополос и кустар-
ников, заложение отдельных дегра-
дированных участков, вывод пропаш-
ных культур с участков, имеющих
склоновых характер, оставление на
полях растительных остатков и.т.д.
Повысить плодородие земель воз-
можно за счет разумного  использо-
вания навоза и навозной жижи, по-
сева сидеритов, поживных и подкос-
ных  культур, запрета что - либо сжи-
гать на полях и др. Необходимо так-
же оптимизировать кислотность по-
чвы, использовать малозатратные
технологии возделывания сельско-
хозяйственных культур, приобрести
технику прямого высева для каче-
ственного посева по стерне и полу-
чения дружных всходов.

Вместе с тем, переход на биоло-
гическую систему земледелия  свя-
зано с появления различных рисков.
Это, во - первых, снижение  урожай-
ности  сельскохозяйственных куль-
тур, особенно в районах, где в основ-
ном использовались минеральные
удобрения. Нужна конкретная про-
грамма (возможно поэтапная) сохра-
нения определенного уровня уро-
жайности. Во - вторых, может возник-
нуть проблема борьбы с болезнями
и  вредителями сельскохозяйствен-
ных культур при отказе от примене-
ния ядохимикатов, гербицидов и пес-
тицидов и т.д.

Следует подчеркнуть, что приме-
нение техногенной системы земле-
делия привело к нерациональному
использованию  больших массивов
земли, что вызвало ряд негативных
процессов - истощение почв, их заг-
рязнение, снижение влагообеспе-
ченности, угрожающие масштабы
эрозии, занос реп и в конечном итоге
сокращение площади пахотных зе-
мель. Например, общая площадь
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сельхозугодий с 4232,7 тыс. га в 1991
г. сократилось до 3829,5 тыс. га в 2014
г. т.е. на 9,0% (403,2 тыс. га), в том
числе  пашни  с 805,6 тыс. га в 1991 г.
снизилось до 704,2 тыс. га в 2006 г.
т.е. на 12,6% (101,4 тыс. га), а пло-
щадь залежей за это время возрос-
ло с 19,1 тыс. га до 30,7 тыс. га, то
есть увеличилось на 60,7%. )

Урожайность основных сельско-
хозяйственных культур  оставалось
на невысоком уровне. Например,
урожайность хлопка-сырца в сельс-
кохозяйственных предприятиях в
2001 г. составляло 18,1 ц/га, а в 2006
г. оно составило 17,6 ц/га, а во всех
категориях хозяйств в среднем в 2001
г. оно составило 17,6 ц/га, в 2006 г.
17,0 ц/га, урожайность зерновых и
зернобобовых культур (во всех кате-
гориях хозяйств) с 14,3 ц/га достигло
до 20,6 ц/га в 2006 г.; себестоимость
имела  тенденцию к росту, затраты
невосполнимой антропогенной энер-
гии возрастали. Земли сельскохозяй-
ственного назначения с точки зрения
экологии были в различной  степени
нарушены. Из-за роста затрат невос-
полнимых ресурсов на единицу ма-
териально-денежных средств улуч-
шение экологической ситуации оста-
ется недостаточной.

Эти неразрешимые проблемы
можно устранить, соединив экологи-
ческие требования с экономически-
ми интересами, учитывая при этом
эколого-экономическую эффектив-
ность.

Эколого-экономическая эффек-
тивность применения  технологий в
сельском хозяйстве - это отношение
результата производства к использо-
ванному потенциалу природных ре-
сурсов и невосполнимой энергии, в
том числе и на устранение послед-
ствий антропогенного  вмешатель-
ства. При этом необходимо не толь-
ко обосновать основные направле-
ния роста эффективности, надо их
довести до практического примене-
ния на основе дифференциации тех-
нологий на всех уровнях - от систем
земледелия до конкретных производ-
ственных прососов. Технология сис-
тем земледелия определяется при-
родными условиями, и она должна
быть рассчитана  до мелочей, а ус-
пех производства продукции зависит
от четкого выполнения всех стадий
технологического процесса. Целью
является устранение или смягчение
влияния факторов, лимитирующих
экономические показатели  произ-
водства. При этом не должно нару-
шаться состояние земель, зависящее
от их экономической устойчивости.

Анализ затрат по охране окружа-
ющей среды и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов в
Республике Таджикистан (в действу-
ющих ценах) показывает, что  общий
объем капитальных вложений не
имеет стабильного характера. Так,
если в 2013 г. на эти цели было из-
расходовано 35867,5 тыс. сомони, то
оно в 2014 г. составило  9086.2 тыс.
сомони, что составляет 25,3% урове-
ня 2013 года.

Обеспечить стабильность разви-
тия сельскохозяйственного произ-
водства, защитить его от засух, раз-
рушения эрозией и дефляцией, по-
высить  плодородие почв в полной
мере может только их естественный
защитный покров - многолетние тра-
вы и травяные экосистемы. Недоста-
точная их доля в структуре посевных
площадей и севообороте не обеспе-
чивает эффективную защиту сельс-
кохозяйственных земель от воздей-
ствия засух, эрозий и др. В результа-
те 1/3 наших сельскохозяйственных
земель уже деградированы под вли-
янием эрозии, дефляции, а пашня
ежегодно теряет гумус.

Следует отметить, что корневая
система многолетних растений про-
низывает и связывает разные гори-
зонты почв, образует прочную дер-
нину, зашивающую поверхность по-
чвы от вредных воздействий. Почва,
насыщенная корневой  системой
многолетних растений - уникальная
среда обитания, источник питания и
жизнедеятельности огромного раз-
нообразия животных микроорганиз-
мов, общая масса которых составля-
ет до 3-7 т/га.

В сельском хозяйстве происходит
опасный перекос в сторону удовлет-
ворения экономических интересов в
ущерб экологических и социальных.

Как известно преобразование
сельского хозяйства в наукоемкое и
высокотехнологичное обеспечение
рационального природопользова-
ния, биологизация сельского хозяй-
ства, создание экологически устойчи-
вой структуры и нормально функци-
онирующего сельского хозяйства,
разработать и осуществить респуб-
ликанскую программу  биологизации
земледелия, или внедрить биологи-
ческую систему земледелия, обеспе-
чить эколого-экономическую эффек-
тивность применения технологий в
сельском хозяйстве, создать эколо-
гически устойчивое сельскохозяй-
ственное производство в условиях
глобального изменения климата, под-
держка плодородия почвы невозмож-
на без достойного финансирования.

Должна видоизменяться система
государственного финансирования
бюджета и кредита. Повышается
роль государственного бюджета в
финансировании отдельных приори-
тетных объектов, социальной сфе-
ры, землеустроительных работ, ве-
теринарного надзора и т.д. Надо
практиковать долевое участие бюд-
жета в совместных проектах. В стра-
нах ЕС по целому ряду аграрных про-
грамм получатель бюджетных ассиг-
нований должен финансироваться из
собственных средств не менее 50%
объема работ, а размер выделяемых
ассигнований не может превышать
25-45% необходимых инвестиций.

В связи с сезонным характером
сельскохозяйственного производ-
ства в дехканских (фермерских) хо-
зяйствах  большое значение имеют
кредиты банков, за счет которых по-
крываются сезонные затраты на со-
здание производственных запасов
(кормов, семян).

В 2014 г. по сравнению с 2008 г.
объем валовой продукции сельского
хозяйства в общественном секторе (в
сопоставимых ценах 2014 г.) увели-
чился в 58,1%, тогда как долгосроч-
ные, так и краткосрочные ссуды во
всех категориях хозяйств за этот пе-
риод увеличились в 1,2 раза, в том
числе краткосрочные кредиты  на
86,8%, а долгосрочные ссуды в 6,0
раз. Их  объем в  2014 г. достиг
306875,7 тыс. сомон.

О динамике изменения расходов
государственного бюджета Респуб-
лики Таджикистан в сельском хозяй-
стве, лесном хозяйстве, рыболовстве
и охоте в 2001-2014 гг. свидетель-
ствуют данные таблицы 1.

Как видно из данных таблицы 1,
во-первых, за исследуемый период
ни в один год план утвержденного
бюджета полностью не выполнен, во-
вторых, доля государственных рас-
ходов  в сельском хозяйстве в ВВП за
2001 - 2014 гг., кроме отдельных го-
дов не  превышает 0,6%. Только в
2011 г. ее доля в ВПП составило 1,0%,
а в 2014 г. ещё снижается на 0,4% и
составляет 0,6%, хотя фактический
расход за этот период увеличился в
32,4 раза.

Такой рост, в основном связан с
ростом заработной платы некоторых
категорий работников сельского хо-
зяйства, науки и т.д. В настоящее
время в структуре аграрного капита-
ла развитых западноевропейских
стран (Англии, Германии, Франции,
Швеции и др.) доля финансирования
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей за счет заемных средств
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составляет около 50%.
В США этот показатель достигает

35-70% от величины совокупных  зат-
рат на производство сельскохозяй-
ственной  продукции.

Во  всех странах наблюдается
следующая закономерность: чем
больше  ферма, тем выше доля за-
емных средств  в основном капита-
ле. Отсюда  можно  предположить,  что
обеспеченность ссуд во  многом га-
рантируется обширной  земельной

Таблица 1
Динамика расходов государственного бюджета Республики Таджи-

кистан  в сельском  хозяйстве, лесном хозяйстве, рыболовстве и охоте
за 2001-2014 г.г 15) (тыс. сомон.)

Годы Утвержденн
ый бюджет,  
тыс. сомон. 

Факти-
ческое 

исполнение 
тыс. сомон. 

Фактическое  
использование в % к 

Утвержденном
у бюджету 

ВВП 

2001 9971,6 9474,7 95,0 0,4 
2002 16807,0 16585,6 98,7 0,5 
2003 23957,8 22749,2 95,0 0,5 
2004 35118,6 33746,0 96,1 0,5 
2005 40520,4 37928,8 93,6 0,5 
2006 45150,9 44387,7 98,3 0,5 
2007 78605,2 76931,3 97,6 0,6 
2008 97366,0 94780,2 97,3 0,5 
2009 97518,7 88771,1 91,0 0,4 
2010 105260,0 92587,5 88,0 0,4 
2011 316306,8 300299,5 34,9 1,0 
2012 372945,7 235376,2 63,1 0,7 
2013 338627,2 247808,2 73,2 0,6 
2014 365231,4 274094,0 75,0 0,6 

Таблица 2
Кредитные вложения банков  в национальной валюте, всего по отраслям  экономики народного хозяйства

Республики Таджикистан и в том числе в сельском хозяйстве за 2001-2014гг. )

№ 
п/
п 

Показатели Ед.  
изм. 

Г О Д Ы
. 

2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Всего ссуд : 
 
-краткосрочные 
 
-долгосрочные 
 

в млн. сом. 
в тыс. сом. 
в тыс. сом. 

92416,1 
 

86833,4 
 

5582,7 
 

2274,7 
 

2055915,8 
 

218789,4 

3840,0 
 

3551350,0 
 

288686,9 

1905,5 
 

1311933 
 

593560,0 

2136,5 
 

1443457
 

693082,6

2192,4 
 

1571804,1 
 

620640,7 

3051,9 
 

2208652,5 
 

843326,7 

3905773,7 
 

2348988,4 
 

1556758,3

2. в том числе, в 
сельскохозяйствен
ные предприятия 
- краткосрочные 
-долгосрочные 

в тыс. сом. 
в тыс. сом. 
в тыс. сом. 

14423,0 
 

13863,1 
 

560 

2510269 
 

233633,6 
 

17393,3 

402894,4 
 

355063,2 
 

47831,7 

356250,5 
 

172483,6 
 

183666,9 

296084,6
 

231770,6
 

64314,0 

243985,0 
 

1292988 
 

114686,2 

202417,0 
 

42063,8 
 

160353,2 

306875,7 
 

104074,7 
 

202801,0 
3. Доля кредитного 

вложения банков в 
сельское хозяйство 
по всем кредитным 
вложениям 
республики 
в том числе, 
-краткосрочные 
-долгосрочные   

 
 

в % 
 
 
 
 
 

в % 
в % 

 
 

15,6 
 
 
 
 
 

15,9 
10,1 

 
 

11,0 
 
 
 
 
 

11,4 
7,9 

 
 

10,5 
 
 
 
 
 

10,0 
16,6 

 

 
 

18,7 
 
 
 
 
 

13,1 
30,9 

 
 

13,9 
 
 
 
 
 

16,1 
9,3 

 

 
 

11,1 
 
 
 
 
 

8,2 
18,5 

 

 
 

6,6 
 
 
 
 
 

7,3 
4,9 

 
 

7,9 
 
 
 
 
 

8,6 
6,7 

площадью, позволяющей крупным
хозяйствам получить более  значи-
тельные,  по сравнению с выделяе-
мыми мелким фермам ипотечные
кредиты. Экономическая практика
землепользования развитых стран
подтверждает этот тезис.

Анализ финансирования систе-
мы сельского хозяйства показал, что
государство ежегодно сельскохозяй-
ственным предприятиям, дехканским
(фермерским)  хозяйствам выделяет

долгосрочные и краткосрочные кре-
диты банков. Об этом свидетельству-
ет данные таблицы 2.

Как видно из данных таблицы 2,
объем кредитования банков на раз-
витие сельского хозяйства в целом за
исследуемый период имеет тенден-
цию к росту, особенно по долгосроч-
ным ссудам (в 6,0 раз).

Однако структура кредитных вло-
жений банков под влиянием фис-
кальной политики государства резко
изменяется. Но, на наш взгляд, она
должна придерживаться стабильно-
сти и большую ее часть направить на
улучшение структур ночвы и ороси-
тельно - мелоративных сооружение
и др.

Такие резкие изменения не дают
возможности стабильного устойчиво-
го развития сельского хозяйства рес-
публики. В результате чего, во-пер-
вых, многие агротехнические и мели-
оративные мероприятия не выполня-
ются своевременно, что приводит к
снижению уровня урожайности сель-
скохозяйственных культур или про-
дуктивности скота; во-вторых сельс-
кохозяйственные производители вы-
нуждены  брать в долг. В результате
чего ежегодно увеличивается объем
их дебиторской и кредиторской за-
долженности.

Необходимо усилить кредитное
воздействие на ссуду  заемщиков
путем повышения процентных ставок
за кредиты (с 7,5 -80 до 14-15%). Это
может привести к резкому сокраще-
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нию  кредитных вложений. Но следу-
ет иметь в виду, что без кредитов не-
возможно сельскохозяйственное
производство. Поэтому повышение
процентных ставок  должно быть обо-
снованным.

Как выйти из положения сельско-
хозяйственным предприятиям, если
кредиты станут им недоступны из-за
высокого процента? Во-первых, надо
было бы осуществить государствен-
ную поддержку в части снижения про-
центных ставок, разумеется, по при-
оритетному и ограниченному числу
мероприятий.

Во-вторых, следует создать соб-
ственные кооперативные, акционер-
ные банки, которые могут оказывать
кредиты по льготным процентам. И, в
- третьих, за счет государственного
бюджета и других источников следо-
вало бы создать фонд чрезвычайных
обстоятельств для оказания помощи
сельскохозяйственным и  другим
предприятиям АПК, если они попадут
в критическую ситуацию.

Решающее значение для разви-
тия сельскохозяйственного произ-
водства имеет разумная налоговая
политика. С учетом эколого - эконо-
мических факторов развития сельс-
кого хозяйства республики.

В настоящее время сельскохозяй-
ственные  предприятия и хозяйства
производят платежи от производ-
ственного потенциала, включающе-
го в себя стоимость основных фон-
дов и трудовых ресурсов. При этом
размер налога получается не выше
уровня фактически сложившихся пла-
тежей за прошлые годы (т.с. 2-3% от
общей суммы прибыли). Низкие на-
логи дают определенные гарантии
дехканским и другим сельскохозяй-
ственным хозяйствам в расширении
производства за счет собственных
средств.

В настоящее время в экономичес-
кой литературе ставится вопрос о
взимании платы за землю и рентных
платежей. Предлагается установить
уровень этих платежей достаточно
высоким, чтобы изъять ту часть дохо-
да, которая образуется в хозяйствах
не в результате их труда, а в резуль-
тате исключительно благоприятных
производственных условий. Такая
налоговая политика в значительной
мере восстановила бы справедли-
вость во взаимоотношениях государ-
ства с сельскохозяйственными пред-
приятиями.

Без создания эффективной сис-
темы субсидий, как показывает опыт
стран с рыночной экономикой, аграр-
ный сектор не имеет перспектив раз-

вития. Недостаточно разработана
проблема в теоретическом и методо-
логическом плане, что находит отра-
жение в несовершенстве законода-
тельной базы, отсутствии четкой го-
сударственной политики в отноше-
нии села.

Нет научно-обоснованных рас-
пределений функций государствен-
ного регулирования между центром
и  регионами. Не определены  меха-
низмы организации взаимодействия
государственных органов власти не-
посредственно с сельскохозяйствен-
ными производителями, в результа-
те каждый регион организует свои
системы государственной  поддерж-
ки на различных методологических
принципах. Решение вышеперечис-
ленных вопросов способствует повы-
шению эффективности системы  фи-
нансирования, природопользования
и обеспечения эколого - экономичес-
кой эффективности земледелии в
Республике Таджикистан.
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АННОТАТСИЯ

МАБЛАЃГУЗОРИИ ИСТИФО-
ДАИ ТАБИАТ ВА САМАРАНОКИИ
ЭКОЛОГЇ- ИЌТИСОДИИ КИШО-
ВАРЗЇ ДАР ТОЉИКИСТОН

Дар маќола масъалањои рушди
соњаи кишоварзї, таъмини тала-
боти ањолї ба мањсулоти кишо-
варзї, тањлили њаљми маблаѓгу-
зории давлат ва инноватсияи
хориљї ба ин соња, вазъи заминњои
кишоварзї, њолати њосилнокии
таркиби хок, сабабњои камшавии
њосилнокии биологии замин, саба-
бњои зиёдшавии њаљми майдонњои
аз гардиши кишоварзї баромада,
роњњои пешгирї кардани он, вазъи
экологии муњити зист ва маблаѓ-
гузории давлат барои бењтар кар-
дани њолати нигоњдории раванди
эрозияи хок, механизми мустаќи-
лият ва масъулияти муассисањо
барои бењтар кардани њолати ме-
лиоративї ва экологии замин,
њифзи муњити зист, пешгирии
раванди эрозияшавии замин ва
таъмини њосилнокии хок, андеши-
дани тадбирњои иловагии таъми-
ни самаранокї ва рушди устуво-
ри соњаи кишоварзї мавриди омў-
зиш ва тањлил ќарор дода шуда-
аст.

ANNOTATION

FINANCING NATURE
MANAGEMENT AND ECOLOGIC-
ECONOMICAL EFFECTIVELY OF
AGRICULTURE IN THE
TAJIKISTAN

In the article considers the
development of agriculture, provision
demands of population with
agricultural foodstuffs, the analysis
of volumes of state investment of
funds and foreign innovation to the
branch, the reasons of decreases of
biological harvesting of soils, the
conditions of ecology of environment
and state investment of funds for
improving of soil erosion, the
protection of environment, the
prevention of soils and provide with
harvesting of soil.

Keywords: production, farming,
demand, financing, labor recourses,
stable development, erosion,
ecology.
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трактуют это понятие в зависимости от
объекта и предмета своего исследова-
ния. Например, Б. Твисс определяет ин-
новацию как процесс, в котором изобре-
тение или идея приобретают экономичес-
кое содержание. Б. Санто считает, что
инновация - это такой общественно-тех-
нико- экономический процесс, который
через практическое использование идей
и изобретений приводит к созданию луч-
ших по своим свойствам изделий и тех-
нологий и в случае, если инновация ори-
ентирована на экономическую выгоду,
прибыль, ее появление на рынке может
принести добавочный доход.

Отечественные исследователи Ф.
Бездудный, Г.А. Смирнова, О.Д. Нечае-
ва в статье "Сущность понятия иннова-
ция и его классификация" считают, что
инновация - это нечто "лучшее, чем су-
ществовавшее до нее, нечто более эф-
фектное, имеющее только положитель-
ный результат".

О.А. Масленникова под инновацией
понимает результат творческой деятель-
ности, направленной на разработку, со-
здание и распространение новых видов
изделий, технологий, внедрение новых
организационных форм и т.д.

Методология системного описания
инноваций в условиях рыночной эконо-
мики базируется на международных
стандартах.

В соответствии с международными
стандартами инновация определяется
как конечный результат инновационной
деятельности, получивший воплощение
в виде нового или усовершенствованно-
го продукта, внедренного на рынке, но-
вого или усовершенствованного техно-
логического процесса, используемого в
практической деятельности.

Инновациями являются любые тех-
нические, организационные, экономи-
ческие и управленческие изменения,
отличные от существующей в практике.
Они могут быть известны и использо-
ваться на других предприятиях, но для
тех предприятий, где они еще не освое-
ны, их внедрение является новым.

Инновация находится, с одной сто-
роны, в противоречии с консервативным
подходом, направленным на сохранение
существующего положения, с другой сто-
роны, направлена в пределах стратегии
изменений на значительное повышение
технико-экономической деятельности
предприятий.

Инновационный процесс связан с
созданием, освоением и распростране-
нием инноваций. Это процесс, в рамках
которого производители инноваций в це-
лях получения прибыли создают и про-
двигают новшества к их потребителям.
Начинается он с появления идеи и за-
канчивается ее коммерческой реализа-
цией.

Для формирования инновационной
системы в Республике Таджикистан не-
обходима тщательная отработка струк-

ки.
Так, в одних исследованиях "инно-

вации" понимаются как конечный резуль-
тат инновационной деятельности. В дру-
гих, как нововведения в области техни-
ки, технологии, организации труда и уп-
равления, основанные на использовании
достижений науки и передового опыта, а
также использование этих новшеств в са-
мых разных областях и сферах деятель-
ности. В-третьих, как комплексный про-
цесс создания, распространения и ис-
пользования новшеств (нового практи-
ческого средства) для удовлетворения
человеческих потребностей, меняющих-
ся под воздействием развития общества.
В-четвертых, как коммерческое исполь-
зование (применение) новых технологий
или новое приложение научных и техни-
ческих знаний. Таким образом, теорети-
ческие  изыскания в области сущности
инновации характеризуются многообра-
зием и разнополярностью суждений по
этой проблеме.

Первое наиболее полное описание
инновационных процессов ввел в эконо-
мическую науку И. Шумпетер в работе
"Теория экономического развития" (1911
г.). В то время еще не говорилось об ин-
новациях, а шла речь о "новых комбина-
циях", изменений в развитии. И. Шумпе-
тер трактует инновацию как новую науч-
но-организационную комбинацию произ-
водственных факторов, мотивированную
предпринимательским духом. Во внут-
ренней логике нововведений усматривал-
ся новый момент деноминации экономи-
ческого развития.

В мировой экономической литерату-
ре "инновация" интерпретируется как
превращение потенциального научно-
технического прогресса в реальный, воп-
лощающийся в новых продуктах и тех-
нологиях. Проблематика нововведений в
нашей стране на протяжении многих лет
разрабатывалась в рамках экономичес-
ких исследований НТП. Термин "инно-
вация" стал активно использоваться в
переходной экономике  как самостоя-
тельно, так и для обозначения ряда род-
ственных понятий: "инновационная дея-
тельность", "инновационный процесс" и
т.д.

Различные ученые, в основном за-
рубежные (Н. Мончев, И. Перлаки, В.Д.
Хартман, Э. Мэнсфилд, Р. Фостер, Б.
Твисс, И. Шумпетер, Э. Роджерс и др.),

Важной особенностью современно-
го периода развития, как всего народно-
го хозяйства, так и агропромышленного
комплекса является необходимость ус-
корения научно-технического прогресса,
в основе которого лежат инновационные
процессы, позволяющие вести непре-
рывное обновление производства на базе
освоения достижений науки и техники. В
то же время инновационные процессы
должны постоянно регулироваться госу-
дарством при помощи соответствующей
инновационной политики, реализация ко-
торой будет способствовать системати-
ческому и все более прогрессирующе-
му организационному, экономическому,
техническому и технологическому об-
новлению агропромышленного производ-
ства и повышению его эффективности.

Причина низкого уровня   продукции,
полученной на основе новых технологии
заключается в том, что сельское хозяй-
ство институционально неподготовлено
для этих процессов, нет системы, обес-
печивающей инновационный прогресс
населения. Пути решения этой пробле-
мы могут быть различными: это и совер-
шенствование работы информационно-
консультационных служб, и инновацион-
ные фирмы, сформированные  поприн-
ципам работы малого предприниматель-
ства. На таких принципах работают фер-
меры в зарубежных странах, но в наших
условиях без эффективной и устойчи-
вой поддержки государства создать
стройную систему освоения в сельском
хозяйстве инноваций, как в ближайшее
время, так и в отдаленной перспективе
будет крайне сложно, а без нее, не воз-
можно создание конкурентоспособной
экономики.

До настоящего времени экономичес-
кая наука не выработала единого подхо-
да к определению понятий "инновация" и
"инновационная деятельность", имею-
щих множество формулировок, обуслов-
ленных традициями различных экономи-
ческих школ и течений. Это связано с
тем, что эти понятия обладают емкос-
тью и сложностью, что исключает воз-
можность получения однозначной оцен-
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туры инновационного процесса.
Тенденции развития инновационных

процессов определяются политической
обстановкой, экономической коньюнкту-
рой и ин-новационным климатом в стра-
не, развитостью рыночной инфраструк-
туры, национальной научной, инноваци-
онной и структурно- технологической по-
литикой.

В настоящее время в Таджикистане
иностранных технологий подавляет раз-
витие национальной инновационной по-
литики и прикладной науки, создает ре-
альную опасность возникновения техно-
логической зависимости от зарубежных
разработок. По сути, Таджикистан пере-
живает глубокий инновационный кризис.
Главным противоречием, порождающим
этот кризис, является то, что, с одной
стороны, переход к свободному предпри-
нимательству, создание конкурентной
среды, ориентация на запросы потреби-
телей должны стимулировать инициатив-
ную деятельность, технологические нов-
шества, реализацию научно-технических
и других инноваций. С другой стороны,
экономическая нестабильность, резкое
снижение инвестиционной активности,
социальная напряженность в обществе
дезорганизуют инновационный процесс,
ликвидируют естественные стимулы ин-
новационной деятельности.

Если рассматривает инновационный
процесс в развитии агропромышленного
комплекса то с теоретических и практи-
ческих позиций для аграрного сектора
экономики характерны следующие виды
инноваций:

- технологические инновации, на-
правленные на создание и освоение в
производстве новой продукции, техноло-
гии, модернизацию оборудования, рекон-
струкцию зданий, реализацию меропри-
ятий по охране окружающей среды;

- производственные инновации,
ориентированные на расширение произ-
водственных мощностей, диверсифика-
цию производственной деятельности;

- экономические инновации, свя-
занные с изменением методов планиро-
вания производственной деятельности;

- торговые инновации, направлен-
ные на целевые изменения сбытовой
деятельности;

- социальные инновации, связан-
ные с улучшением условий труда, соци-
ального обеспечения коллектива.

Эффективное решение задач стра-
тегического инновационного развития
агропромышленного комплекса в усло-
виях Республики Таджикистан в долго-
срочной перспективе заключается в сле-
дующем:

- в комплексном анализе имею-
щихся ресурсных (экономических, при-
родных, материальных и нематериаль-
ных) возможностей республикипримени-
тельно к задаче разработки первоочеред-
ных антикризисных мер;

- в учете традиционной аграрной

специфики  региона с депрессивной эко-
номикой;

- в комплексном формировании
инновационной   инфраструктуры, поощ-
ряющей деловую инициативу, развитие
коммерциализации научно- технических
изобретений, ноу-хау в сфере производ-
ства и услуг, в сфер технологических
инноваций.

На наш взгляд, причина наблюдаю-
щегося неблагополучия в аграрном сек-
торе не только в сложности и отсутствии
долгосрочной прогнозируемости макро-
экономической ситуации, но и в суще-
ствовании других, не менее значимых
негативных факторов. Это, прежде все-
го, отсутствие комплексной поддержки
развития сельского хозяйства. Агропро-
мышленный комплекс всегда был и ос-
тается традиционно дотационной отрас-
лью экономики, отрасльюкоторая требу-
ет постоянного внимания государства,
целенаправленного внимания государ-
ства, целенаправленной и целевой под-
держки. Проблема ведьне  только в ад-
ресном привлечении инвестиций, но и в
формировании действенного кадрового
потенциала.

Существует острая проблема с фор-
мированием современной инфраструк-
туры развития АПК региона, в которой
основным элементом является система
управления, а значит, и система подго-
товки и повышения квалификации управ-
ленческих кадров, высокопрофессио-
нальных, ответственных и инициативных.

Анализ кадрового обеспечения сель-
ского хозяйства показывает, что в рес-
публике нет полноценного инновацион-
ного бизнес инкубатора, стимулирующе-
го свободное предпринимательство. Нет,
хотя бы для начала, своего профессио-
нального бизнес-клуба, общедоступного
для субъектов Агропредпринимательс-
кой инициативы. Это не позволяет им
реализовывать свои потребности в про-
фессиональном росте, обрастать связя-
ми, кооперироваться, генерировать но-
вые идеи и сформировать взаимовыгод-
ное деловое с сотрудничество в кризис-
ных ситуациях.

Все большую роль будет играть вне-
дрение новейших инновационных техно-
логий обучения государственных служа-
щих, менеджеров в сфере реальной эко-
номики, от деятельности которых, соб-
ственно говоря, и зависит решение вы-
шеназванных задач.

Управление человеческими ресурса-
ми, к сожалению, не всегда должным об-
разом учитывается и при разработке не
только краткосрочных программ (стаби-
лизационных, антикризисных), но и при
определении перспективной стратегии
устойчивого развития всего нашего ре-
гиона.

Некоторые экономисты в частности
отмечает, что представления о сущнос-
ти инноваций и инновационной деятель-
ности будут не полными, если не при-

нять во внимание роль эксперименталь-
ной деятельности в этой сфере. Именно
в решение этой проблемы во многом
упирается развитие инновационного про-
цесса. Ключевым аспектом является по-
ложение о том, что эксперимент пред-
ставляет собой элемент инновационно-
го процесса, так как связан с апробиро-
ванием научно обоснованного нововве-
дения. Эксперимент тем успешнее, чем
более обоснован процесс его подготов-
ки и проведения. После того, как получе-
ны положительные результаты экспери-
мента, он становится массовым ново-
введением, которое конкретно представ-
ляет собой нечто новое. Поэтому любая
новация, если она научно обоснована в
той или иной степени несет в себе поиск,
т.е. элемент эксперимента. По существу,
в ходе опытно - экспериментальной про-
верки оценивается целесообразность
внедрения научно - обоснованных ново-
введений в условиях конкретной произ-
водственной деятельности. В результа-
те этого нововведения получают мате-
риальное воплощение, а идеи новаторов
становятся материальной силой. Дей-
ствительнов экспериментальной провер-
ке инноваций вызывается новизной и
сложностью возникающих проблем и не-
достаточной их изученностью. Поэтому
основное назначение эксперимента зак-
лючается в сборе информации и оценке
положительных и отрицательных сторон
новации, сравнении различных нов-
шеств, изучении их влияния на хозяй-
ственную деятельность.

Экспериментирование новых форм
и методов хозяйствования рассчитано не
только на оценку реализуемого новше-
ства, но и направлено на то, чтобы дать
основу для улучшения апробируемых
форм.

Анализ различных суждений отече-
ственных и зарубежных ученых выявил,
что из поля зрения ученых выпал чрез-
вычайно важный вопрос, связанный с
экспериментальной проверкой. Экспери-
мент является элементом инновацион-
ного процесса и представляет поиск на-
учно обоснованного нововведения. Экс-
перимент как элемент инновационного
процесса представляет собой способ
проверки  новаций и экономической их
оценки. Его предметом служат изучае-
мые новации, нуждающиеся в проверке
в конкретных хозяйственных объектах.

Таким образом, развитие иновацион-
ных процессов  в сельском хозяйстве
позволяет максимально  задействовать
человеческий фактор и создать широкие
возможности для более полного исполь-
зования основных факторов производ-
ства- кадров, организационно- финансо-
вых,  кредитных и производственно- тех-
нологических ресурсов.
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АННОТАТСИЯ

МЕХАНИЗМЊОИ ТАШКИЛИЮ -
ИЌТИСОДИИ РУШДИ ПРОТСЕССИ
ИННОВАТСИОНЇ ДАР КИШО-
ВАРЗЇ

Дар маќолаи мазкур асосњои на-
зариявии пешрафти протсесњои
инноватсионї дар комплекси агра-
рии Љумњурии Тољикистон дида ба-
ромада шуда, аз љињати назариявї
ва амалї дар сектори аграрї шак-
лњои зерини навоварї ё ин ки инно-
ватсионї хос мебошанд: инноват-
сияи технологї, инноватсияи ис-
тењсолї, инноватсияи иќтисодї,
инноватсияи тиљоратї, инноват-
сияи иљтимої ва инноватсияи идо-
равї.

ANNOTATION

ORGANNIZATSIONNO -
ECONOMIC MECHANISM OF
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE
PROCESSES IN AGRICULTURE

In this paper, the authors show
the basics of theoretical and practical
development of innovative
processes in agriculture of the
Republic of Tajikistan and show it in
theory and practice in the agricultural
sector in the following ways:
innovative technology, product
innovation, economic innovation,
business innovation, social
innovation, innovation and trade.

Keywords: innovation, the use of
business, complex analysis,
innovation infrastructure, innovation
technologies, social innovation.

довые ресурсы отражают отношения
по поводу населения, обладающего
физическими и интеллектуальными
способностями в соответствии с ус-
ловиями воспроизводства рабочей
силы. Трудовые ресурсы принято
разделять на экономически активное
и неактивное население (рис. 1).

Основной контингент трудовых
ресурсов составляет трудоспособ-
ное население. Это экономически
активное  население , преимуще-
ственно в трудоспособном возрасте
способные к участию в трудовом про-
цессе. Трудоспособное население
подразделяется на тех, кто созна-
тельно выступает на рынке труда и
хочет работать по найму и тех, кто
выбирает иной способ существова-
ния и получения доходов (занятые в
домашнем хозяйстве, индивидуаль-
ные предприниматели, фермеры,
лица, занятые трудовой индивиду-
альной деятельностью, лица повы-
шающие квалификацию с отрывом
от производства, студенты- заочни-
ки, лица, имеющие доход от наслед-
ства, процентов от вкладов, ценных
бумаг и т.д.)

В состав трудовых ресурсов вклю-
чаются и работающие граждане, на-

Таджикистан в целом и особенно
сельское хозяйство сегодня характе-
ризуется негативными долговремен-
ными последствиями системного кри-
зиса: низким уровнем жизни значи-
тельной части населения, резкой со-
циальной поляризацией общества,
ухудшением питания, высокой смер-
тностью, широкой криминализацией
всех сторон общественной жизни,
высоким уровнем безработицы, сни-
жением доступности для населения
качественных образовательных, ме-
дицинских, культурно-бытовых услуг.

Среди приоритетов важнейшим
элементом социальной политики го-
сударственных и региональных ор-
ганов управления должно стать вос-
становление и развитие экономики
АПК, повышение уровня занятости,
которое должно состоять из органи-
ческого сочетания механизмов само-
регулирования и государственного
регулирования.

Как экономическая категория тру-
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Рис 1. Классификация социального состава трудовых ресурсов.
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ходящиеся за пределами трудового
возраста (табл.1).

Так, из проведенного анализа
видно, что в числе занятого населе-
ния 28,6 тыс. чел. или 1,2% являются
выше трудоспособного возраста. И
них: 16,9 тыс. чел. или 59,1% мужчи-
ны и 11,7 тыс. чел. или 40,9% жен-
щины. В сельском хозяйстве, лесное
хозяйство и рыболовство работают
59,2% от занятого населения. Из них:
доля мужчин составила 40,9% а доля
женщин 59,1%. В этой отрасли 10,2
тыс. чел. или 0,7%  являются выше
трудоспособного возраста. В том чис-
ле женщины составляют 4 тыс. чел.
или 39,2%. Также можно заметить,
что если в целом в числе занятых в
экономике доля женщин составила
47,6%, то в сельском хозяйстве -
59,1%.

В современных условиях в регио-
не можно выделить следующие ос-
новные стратегические направления
по формированию трудовых ресур-
сов:

- меры по повышению эффектив-
ности работы товаропроизводите-
лей;

- мотивации труда, роста произ-
водительности сокращения издержек
производства;

- меры по повышению конкурен-
тоспособности рынка труда;

- подготовки и переподготовки
кадров, создания новых рабочих
мест;

- меры по формированию имид-
жа жизни, медицинского и культурно-
бытового обслуживания (рис.2).

В условиях перехода к рыночной
экономике на селе и в других секто-
рах экономики АПК обострилась про-
блема управления занятостью насе-
ления и рынка труда.

Во всех отраслях народного хо-
зяйства количество экономически ак-
тивного населения, характеризую-
щих совокупность занятых и безра-
ботных уменьшилась в пореформен-
ный период на 3,6%.

Реструктуризация занятости не
обеспечила повышения реальных
доходов на душу населения и уров-
ня жизни граждан как показателей,
отражающих эффективность исполь-
зования трудовых ресурсов страны.

Поэтому возросла безработица.
За 2010-2014 гг. число безработных
по народному хозяйству увеличилось
на 24,7% (табл. 2).

Наиболее высокие темпы безра-
ботицы в сельской местности. В
2014году  его уровень составил
73,1%. Некоторый рост численности
безработных является следствием

роста мотивации регистрации в ка-
честве безработных, что вызвано
финансовыми трудностями.

В сельской местности большие
резервы рабочей силы имеются и в
контингенте экономически неактив-
ного населения. Прежде всего, в
лице трудоспособных граждан, поте-
рявших работу и уже не ищущих её

на предприятиях и в организациях, не
обращающихся в службу занятости,
а работающих в личном подсобном
хозяйстве (ЛПХ).

За годы реформы численность
занятых в ЛПХ почти удвоилась. Это
обусловлено не только тем, что были
созданы условия для расширения
приусадебного хозяйства, но и пото-

Таблица 1.
Анализ занятого населения Республики Таджикистан по полу и воз-

расту в целом по экономике и в сельском хозяйстве

Источник: Расчеты автора по материалам Переписью населения и
жилищного фонда Республики Таджикистан. Агентство по статистике
при Президенте Республики Таджикистан. Т.7. 2014.-С.368-413

Показатели Всего 
занятое 
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в 
возрасте 
15 лет и 
старше 
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-мужчины 

1251,9 93,7 375,0 305,9 261,9 165,4 29,5 14,6 1235,0

Доля в % 52,4 45,7 48,6 52,8 52,4 58,9 83,3 81,6 52,3 
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Из них: 
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578,2 61,8 188,3 134,7 106,7 68,9 12,1 6,4 572,0 

Доля в % 40,9 38,6 37,5 41,2 40,7 48,5 86,4 82,1 40,7 
-женщины 836,4 98,2 314,5 191,9 155,4 73,3 1,9 1,4 832,4 
Доля в % 59,1 61,4 62,5 58,8 59,3 51,5 13,6 17,9 59,3

 

Рис.2  Основные стратегические направления управления по форми-
рованию и использованию трудовых ресурсов
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му, что этот сектор стал для многих
сферой личного выживания.

Оценивая состояние рынка заня-
тости в сельской местности, следует
учитывать присущие ему особеннос-
ти, связанные с меньшей подвижно-
стью сельских жителей: они в боль-
шей степени, чем городские, склон-
ны к стабильности места работы и
места проживания.

Препятствует мобильности сель-
ских жителей низкий уровень их про-
фессионализации. Склонность к миг-
рации из села в город присуща в
большей степени наиболее профес-
сионально подготовленной части тру-
довых ресурсов: водителям, тракто-
ристам - машинистам, работникам по

ремонту техники, и особенно - спе-
циалистам. Они обладают опреде-
ленной конкурентоспособностью и
на городском рынке труда.

Все это предполагает специфику
государственной политики в области
занятости населения в сельской ме-
стности, долговременных мер по со-
зданию рабочих мест и развития ра-
бочей силы. Принимаемые  целевые
программы содействия занятости на-
селения весьма поверхностно отра-
жают особенности сельского рынка
труда.

Подъем производительности гру-
да и повышение эффективности тру-
довых ресурсов во многом зависит от
механизма мотивации, который дол-

жен быть направлен на стимулиро-
вание труда  с учетом количества и
качества производимой продукции.
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АННОТАТСИЯ

МУАММОЊОИ АФЗОИШИ ШУЃ-
ЛИ АЊОЛИИ ДЕЊОТ
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моњои таъмини ањолии дењот бо
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њалли онро дар худ таљассум меку-
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ва сатњи таъмини онњо бо љои кор
гузаронида шуда, сатњи бекорї  дар
љумњурї њисоб карда шудааст.

ANNOTATION

THE PROBLEM OF
INCREASING RURAL
EMPLOYMENT

This article covers the
employment problems of the rural
population and their solutions. On the
basis of Statistics conducted an
analysis of the labour force and
employment of rural population and
the unemployment rate is calculated.

Keywords: labour, economically
active, employment, management,
the unemployed, the employment
rate.

Таблица 2.
Численность безработных в Республике Таджикистан за 2010-2014гг.

Расчеты автора по статсборнику Рынок труда. Агентство по ста-
тистике при Президенте Республики Таджикистан. 2015.-С.125-140

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Доля  

в % 

2015  

в % к  

2010г. 

Численностьбезработныхвсего, 
тыс.человек 

44,5 48,1 54,5 52,3 53,9 55,5 100,0 124,7

Уровеньобщейбезработицы,% 2,1 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 х 114,3

Повозрасту,тыс.чел.         

до 18 2,6 2,4 2,5 2,3 2,5 2,1 3,8 80,8

18-24  9,2 10,0 10,5 10,7 10,7 11,5 20,7 125,0

25-29 12,6 15,8 18,6 17,1 19,9 19,0 150,8 150,8

передпенсионном возрасте 1,7 1,0 0,5 1,0 0,3 1,2 2,2 70,6

Другим 18,4 18,9 22,4 21,3 20,5 21,7 117,9 117,9

Поуровнюобразованию, тыс.чел.         

Высшее 2,8 3,0 3,5 3,9 3,8 4,2 7,6 150,0

среднееспециальное 7,5 7,4 9,2 9,5 8,5 8,0 14,4 106,7

среднееобщее 6,1 6,5 8,6 8,2 9,2 8,8 15,9 144,3

неполноесреднее 28,1 31,2 33,1 30,6 32,4 34,5 62,2 122,8

По 
продолжительностипоискаработы

        

до 1 месяца 2382 4569 3435 2992 3757 3436 6,2 144,2

от 1 до 3 месяцев 8314 11008 13104 11559 11715 12089 21,8 145,4

от 3 до 6 месяцев 11271 13391 11976 13971 12723 13763 24,8 122,1

от 6 до 12 месяцев 12404 10126 15163 13156 14789 14206 25,6 114,5

более года 10121 9051 10809 10664 10886 12008 21,6 188,6

Безработные в сельскойместности 
(тыс.чел.) 

30532 31812 37391 37648 39380 40566 73,2 132,9
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Необходимо отметить, что в со-
временных условиях сельское хозяй-
ство считалось и считается одной из
ведущих отраслей  производства про-
дукции Республики Таджикистан. Из-
вестно, что значение его в экономи-
ке страны определяется тем, что оно
производит необходимые продукты
питания для населения и важнейшие
виды сырья для легкой и пищевой
промышленности, без которых не-
возможно расширенное воспроиз-
водство. В Послании лидера нации,
Президента Таджикистана Эмомали
Рахмона в Маджлиси Оли Республи-
ки Таджикистан от 20 января 2016
года отмечается, что повышение куль-
туры земледелия, эффективное ис-
пользование воды и земли, внедре-
ние повторного сева способствуют
увеличению сельскохозяйственной
продукции.

За последние 15 лет в сельскохо-
зяйственной отрасли реализовано
42 государственных инвестиционных
проекта на сумму более 3,7 млрд.
сомони.  Ныне в данной отрасли про-
должается реализация 9 государ-
ственных инвестпроектов  в объеме
1,5 млрд. сомони. Одним из продви-
гающих экономику Таджикистана  и
обеспечивающих население рабочи-
ми местами секторов является сель-
ское хозяйство, его развитие в пос-
ледние годы находится на устойчи-
вом уровне.

В результате принятых до сих пор
мер обеспечено реальное развитие
валовой сельскохозяйственной про-
дукции. За последние десять лет она
увеличилась почти в 2 раза и сегод-
ня в среднем составляет 23,5% на-
шего валового внутреннего продукта
[1].

В настоящее время в этой важной
отрасли экономики занимается про-
изводством сельскохозяйственной
продукции 110065 крупных, средних,
малых хозяйств и организаций, из
них, 314 госхоза, 125 ассоциаций
дехканских хозяйств, 625 коллектив-
ных дехканских хозяйств, 9 акционер-
ных обществ, 348 сельхозкооперати-
вов, 609 подсобных хозяйств при

предприятиях и организациях ,
108035 дехканских хозяйств.

Объем валовой продукции сель-
ского хозяйства в 2014 году составил
21021,9 млн. сомони, в том числе
растениеводства - 14532,8 млн. со-
мони. Из общего объема продукции
сельского хозяйства в 2014 году доля
общественных хозяйств - 6%, дехкан-
ских хозяйств - 30,6% и хозяйств на-
селения - 63,4% [3].

С целью ускорения работ для до-
стижения приоритетных целей и оп-
ределения дальнейшей перспективы
социально-экономического развития
страны разработана Национальная
стратегия развития Таджикистана на
период до 2030 года.

В названном документе особое
место занимает обеспечение продо-
вольственной безопасности, доступа
населения к качественному питанию.
В этом направлении Таджикистан
должен идти по пути промышленно-
аграрной отрасли, где основное вни-
мание должны уделяться внедрению
инновационного процесса в сельс-
кое хозяйство республики. Для этого
имеется весьма благоприятные при-
родно-климатические условия, необ-
ходимые ресурсы и возможности для
эффективного использования разви-
тия сельского хозяйства и обеспече-
ния населения продуктами питания,
решения вопроса продовольствен-
ной безопасности, науки и техники в
системе земледелия Таджикистана.

Другая особенность сельского
хозяйства заключается в переплете-
нии экономического процесса вос-
производства с естественными усло-
виями, несовпадение рабочего пери-
ода с периодом производства порож-
дает это как сезонность сельскохо-
зяйственного труда. И поэтому про-
дукция сельского хозяйства выращи-
вается в установленное вегетацион-
ное время по сезону. Уместно отме-
тить, что в XXI веке будут вестие о
сельское хозяйство новыми метода-
ми путем внедрения новейшей тех-
ники, модернизации, технологии,
мышления, инноваций, передового
опыта и достижений отечественной
и зарубежной науки [2].

Но, к сожалению, сельское хозяй-
ство страны испытывает большие
трудности в части несвоевременной
поставки минеральных удобрений,

запчастей, ГСМ, средств защиты ра-
стений, новой мощной техники, кад-
ров, необходимых финансовых ре-
сурсов.

В Таджикистане, по данным Аген-
ство статистики, при Президенте РТ
отмечается низкий уровень потреб-
ления по отдельным видам продук-
тов питания, особенно животновод-
ческим по сравнению с рекомендо-
ванным уровнем потребления.

Потребление  основных видов
продовольствия населения респуб-
лики удовлетворяется за счет импор-
та, который имеет тенденцию к рос-
ту.

Необходимо придавать большое
значение подбору и размещению
сельскохозяйственных растений по
севообороту в полевых условиях, ис-
ходя из экономической эффективно-
сти видов высеваемых сельскохозяй-
ственных культур, вести глубокие на-
учно-исследовательские работы по
почвенным агрохимическим картог-
раммам, обновить семенные лабо-
ратории, которые имелись в хозяй-
ствах, регионах, областях, где опре-
деляли состав гусмуса, по почвенным
структурам, выдавали сертификат на
посевные качества семян. В получе-
нии высоких и устойчивых урожаев
сельскохозяйственных культур  в си-
стеме сельского хозяйства страны
большую роль играет инновация при
хорошей передовой агротехнике.

На наш взгляд, необходим повсе-
местный переход к прогрессивным
технологиям и формам ведения аг-
рарного производства путем внедре-
ния научно-технического прогресса,
инноваций в систему агропромыш-
ленного комплекса страны.

Сельское хозяйство Таджикиста-
на, наряду с другими отраслями на-
родного хозяйства, оказывает огром-
ное влияние на повышение жизнен-
ного уровня народа и социальный
прогресс, темпы роста всей экономи-
ки страны. Продукты сельского хозяй-
ства и переработки составляют 70%
розничного товарооборота государ-
ственной, частной и кооперативной
торговли. Сельское хозяйство игра-
ет важную роль в создании личного
и общественного продукта в нацио-
нальном доходе республики. Связь
сельского хозяйства с другими отрас-
лями  народного хозяйства с учетом
развития научно-технического про-
гресса, должна концентрироваться и
усиленно приобретать устойчивый
характер. Особенность  агропромыш-
ленного комплекса Республики Тад-
жикистан, как отрасли материально-
го производства, вытекает из своеоб-
разия главного средства производ-
ства - земли,  которая в отличие от
других средства производства,  при
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правильном ее использовании, не
только не устаревает, но и улучша-
ется.

Посевные площади сельскохо-
зяйственных культур во всех катего-
риях хозяйств республики (табл.) в
1991 г. было 821044 га, а в 2014 году
соответственно 828437 га. Орошае-
мые сельхозугодья по сельхозпред-
приятиям дехканских хозяйств в 1991
г. составили 641169 га, в 2014г. -
593811 га. Валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур (включая куку-
рузу на зерно) во всех категориях
хозяйств в 1991 г. - 304350 тонн, в
2014 г. - 1317821 т.; из них, пшеница
в 1991г. - 153128 т., в 2014г. - 868372
т.; хлопок-сырец: в 1991г. - 819616 га,
в 2014г. - 372656 т.; из них, тонково-
локнистых сортов в 1991г. - 189181
т., в 2014г. - 411 т.; картошка в 1991г.
- 180889 т., в 2014г. - 853739 тонн;
овощи в 1991г. - 627813 т., в 2014г. -
1549481 т.; продовольственная бах-
ча в 1991г. - 174999 т., в 2014г. -
545691 тонн [4]. Площадь сельскохо-
зяйственных угодий больше всего в
дехканско-фермерских хозяйствах.

Установлено что, природно-кли-
матические факторы в значительной
степени определяют возможность и
масштабы производства продукции
АПК. К ним относятся  типы почв, зем-
леобеспеченность, количество осад-
ков, температурный режим, солнеч-
ные дни и другие факторы, влияю-
щие на стабильность производства
продовольствия. Рост экономики Тад-
жикистана на основе правильного
использования и внедрения иннова-
ций в хлопководстве, зерноводстве,
картофелеводстве, овощных, мас-
личных культур и других и их семе-
новодства, внедрение новых сортов
сельскохозяйственных культур в про-
изводство является одним из приори-
тетных направлений, определяющих
главным организующим принципом
для хозяйств, регионов и областей
страны . Ускоренное внедрение  в

производство новых высокоурожай-
ных сортов и гибридов сельскохозяй-
ственных культур и современное сор-
тообновление считается основным
фактором развития сельского хозяй-
ства Таджикистана. Стержневой про-
блемой развития рыночных отноше-
ний в АПК республики является фор-
мирование многоукладной аграрной
экономики, правильное размещение
структуры  сельскохозяйственных
культур на основе подбора наилуч-
ших сортов растений, исходя из по-
чвенно-климатических условий реги-
онов для получения максимального
урожая с каждого гектара земли и его
экономической эффективности для
тружеников села. Для получения до-
стойных урожаев постоянно исполь-
зовать передовую агротехнику, но-
вые технологии путем инновацион-
ных процессов, хороших сортов, при-
способленных к конкретным услови-
ям местности, повсеместное внедре-
ние достижений науки и техники, ин-
новаций в отрасли растениеводства
для эффективного развития эконо-
мики Таджикистана.

В годы независимости Таджикис-
тан, выведенные путем инноваций
среднеспелые сорта хлопчатника
"Сорбон", "Ирам 1 МН и тонковолок-
нистые сорта хлопчатника Авесто
748-В дают с каждого гектара земли
от 37 до 40 центнеров урожая хлоп-
ка-сырца . Отечественные сорта
пшеницы "Сомони", "Президент" на
орошаемых землях может дать от 55
до 77 центнеров урожая.

Доказано, что уникальной культу-
рой является соя, где при высоком
уровне агротехники сорт сои Орзу
позволяет получать 25-30 и более ц/
га зерна, 300-400 ц/га зеленой мас-
сы. В зерне сои содержится 35-50 %
белка и 17-20% масла. При внедре-
нии новой технологии можно полу-
чать два урожая зерна за один год,
путем возделывания на одной и той
же площади озимых колосовых с ок-

тября по июнь (пшеница, ячмень,
овес) и повторных посевов с июня по
октябрь (кукуруза, рис, соя, маш) [3].

Для получения высокого урожая в
земледелии необходимо эффектив-
но использовать количественный и
качественный потенциал земельных,
водных, климатических ресурсов.
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АННОТАТСИЯ

ИННОВАТСИЯ ДАР СОЊАИ КИ-
ШОВАРЗИИ ТОЉИКИСТОН БАЊРИ
ТАЪМИНОТИ БЕХАТАРИИ ОЗУЌА-
ВОРИИ АЊОЛЇ

Бояд ќайд намуд, ки соњаи кишо-
варзї дар љумњурї яке аз муњимта-
рин соњаи истењсолї ба њисоб раф-
та, ањолиро бо мањсулоти худсифа-
ти озукаворї таъмин намуда, руш-
ди он бо роњи саноатї - аграрї аф-
зоиш ёфта бо протсессњои инно-
ватсионї вобастагї дорад. Дар ин
љабња интихобу љобаљогузории зи-
роатњои кишоварзї аз рўи усули
киштгардон, ки фоидаи иќтисодї
дошта, бо технологияи навин ало-
ќамандии хосае дорад.

ANNOTATION

INNOVATION IN AGRICULTURE
FOR FOOD SECURITY OF THE
POPULATION OF THE REPUBLIC

Innovations in agriculture for food
security of the population. It should be
noted that agriculture in the country is
considered one of the main industries.
To ensure the quality of the population
nutrition agriculture is developing
towards industrial-agrarian, which
focuses on the innovation process.
Much attention is paid to the selection
and placement of crops by crop
rotation, based on the cost-
effectiveness of new technologies.

Keywords: earth, innovation, agro
biological condit ions, efficiency,
implementation, resources.

 
 
Годы 

 
Всего 
сельхоз-
угодий 

Сельхоз-
предпри-
ятия и 
организа-
ции 

Коллек-
тивные и 
индиви-
дуальные 
дехкан-
ские хо- 
зяйства 

 
 

Гос- 
хозы 

 
 

Меж-
хозы 

 
Другие 
cельхоз- 
предпри- 
ятия 

 
Дехкан-
ские 
хозяй-
ства 

Кроме 
того, 
приуса- 
дебные 
участки 
населения 

Всего сельхозугодий 
1991 4232,7 4232,7 1353,5 2671,5 121,8 85,9 - 75,6 
2009 3750,6 1094,5 170,5 583,5 77,0 263,4 2655,8 242,8 
2010 3746,0 1062,9 157,0 545,2 86,0 274,7 2682,7 257,4 
2011 3695,2 1070,1 158,0 547,0 86,4 278,7 2624,7 264,2 
2012 3614,5 1031,2 110,0 523,5 81,4 316,3 2569,4 268,2 
2013 3617,5 1036,8 145,7 521,5 81,4 288,2 2580,7 269,2 
2014 3604,6 1046,3 146,6 533,6 81,8 284,3 2558,3 269,8 

Площадь сельскохозяйственных угодий по землепользователям тыс.
гектаров за 1991-2014 гг

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан 2015 [4].
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шакли пардохт барои масоњати за-
мини вобасташуда муќаррар карда
мешавад.

Меъёрњои андози агона дар мин-
таќањои кадастрї бо дарназардош-
ти ноњияњои кўњї аз њар як гектар за-
мин барои соли таќвимї аз љониби
Њукумати Љумњурии Тољикистон бо
пешнињоди маќомоти ваколатдор
оид ба масъалањои заминсозї дар
мувофиќа бо маќомоти ваколатдори
давлатїњар  сол муќаррар карда ме-
шаванд.

Оид ба заминњои кишти обї, ки
амалан барои парвариши пахта ис-
тифода мешаванд, меъёри андози
ягона дар њаљми нисфи меъёри му-
тобиќи љадвали1 муайянгардида, му-
ќарррар карда мешавад. Барои ин,
маълумот дар бораи масоњати зами-
нњое, ки амалан барои парвариши
пахта истифода мешаванд, аз љони-
би андозсупоранда ба маќомоти ан-
дози мањалли баќайдгирияш то 1 -
июни соли таќвимї пешнињод карда
мешавад.

Маќомоти ваколатдори давлатї-
њар сол индексатсияи меъёри андо-
зи ягонаро мутобиќи сатњи таваррум
дар соли гузаштаи таќвимї, ки аз
љониби маќомоти ваколатдор дар
соњаи омор муайян гардидааст, анљ-
ом дода, меъёрњои индексатсияшу-
даи андози ягонаро барои соли љорї
дар сомонаи электронии расмии худ
љойгир мекунад.

Мисол:% индекси таваррум дар
соли 2012-11%, 2013-8%, 2014-6%,
яъне меъёри андози замин ба соли
2013-7,7%, 2014-5,6% зиёд мегар-
дад.

умумии андозњо тибќи низоми уму-
мии андозбандї) ва бањисобгирии
алоњидаи даромаду харољотро аз
истењсоли мањсулоти кишоварзї ва
ѓайрикишоварзї пеш мебаранд.

Супорандагони андози ягона ди-
гар андозњоро бо тартиби муќаррар-
намудаи Кодекси андоз пардохт ме-
намоянд.

Истењсолкунандогони мањсулоти
кишоварзї, ки ба шартњои умумии ан-
дозбандї љавобгў мебошанд, мета-
вонанд ихтиёран бо тартиби муќар-
раргардидаи Кодекси андоз дохил
шаванд.

Объекти андозбандии  андози
ягона ќитъаи замини истењсолкунан-
даимањсулоти кишоварзїба истис-
нои заминњои аз андози ягона озод
мебошанд.

Манбаи андоз масоњати ќитъаи
замини људокардашудаи заминисти-
фодабарандагон дар асоси сертифи-
кати замин мебошад.

Уњдадорињои андоз оид ба андо-
зи ягона аз натиљањои фаъолияти
хољагии истењсолкунадаи мањсулоти
кишоварзї вобастагї надошта, дар

Супорандагони андози ягона ба-
рои истењсолкунандагони мањсулоти
кишоварзї шахсони њуќуќї ва њамаи
шаклњои хољагињои дењќонї (коллек-
тивї, оилавї ва инфиродї), ширка-
тњои хољагидорї ва кооперативњои
истењсолїмебошанд,ки барои онњо
замин воситаи асосии истењсолот ба
шумор меравад.

Низоми соддакардашудаи андоз-
бандї барои истењсолкунандагони
мањсулоти кишоварзї, яъне андози
ягона барои низоми махсус андоз-
бандии субъектњои хурде мебошанд,
ки истењсоли мањсулоти кишоварзи-
ро бе коркарди минбаъда амалї ме-
намоянд.

Супорандаи андози ягона  дар
ќисми фаъолияте, ки бо андози яго-
на андозбандї мешаванд, аз пар-
дохти андозњои зерин озод карда
мешаванд:

1. Андоз аз фоида (андози низо-
ми содакардашуда барои субъек-
тњои соњибкории хурд)бо истиснои
даромадњои дар манбаи пардохт ан-
дозбандишаванда.

2. Андоз аз арзиши иловашуда бо
истиснои андоз аз арзиши иловашу-
дае,ки њангоми воридоти молњо ба
ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољи-
кистон пардохт мешавад ва дар њола-
ти анљом ёфтани амалиёти дар ман-
баи пардохт андозбандишаванда.

3. Андоз аз истифодабарандаго-
ни роњњои автомобилгард.

4. Андози замин.
Аз андози даромад, даромадњои

вобаста ба фаъолияти кишоварзї ба-
дастовардаи аъзои хољагии дењќонї
бе таъсиси шахси њуќуќї фаъолият-
кунанда, ки супорандаи андози яго-
на мебошад, озод карда мешавад.

Њангоми амалї намудани фаъо-
лияти ѓайрикишоварзїнисбати чунин
фаъолият, истењсолкунандагони
мањсулоти кишоварзї супорандаго-
ни андози агона иловатан супоран-
дагони андози низоми содакардашу-
да мешаванд (ё дар њолати аз њадди
даромад зиёд гардидани даромади
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КАЛИМАЊОИ КАЛИДЇ:

андоз, тафриќа, корхонањои ки-
шоварзї,сифати замин, тањлил.

Љадвали 1.
Меъёрњои андози ягона дар њудуди минтаќањои кадастрї барои

соли 2015
(ба њисоби сомонї аз як гектар)

№ 
б\т 

Номгўи 
минтаќањои 
кадастрї 

Намудњои замини таъиноти кишоварзї 

Заминњои кишт Дарахтзорњои бисёрсола

обёри
и 
табиї 

обёрии 
мошин
ї 

лалмї
обёрии 
табиї 

обёрии 
мошинї 

лалмї 

I. Суѓд 202,83 148,75 11,81 236,36 169,03 13,52

II. Њисор 216,36 148,75 13,52 236,63 169,03 16,90

1 Вањдат 181,89 125,07 14,71 198,94 141,44 18,42

2 Рўдакї 197,93 136,08 13,37 216,36 154,50 16,73

3 Турсунзода 243,24 167,16 9,64 266,06 189,96 12,01

4 Шањринав 248,82 171,08 10,83 272,30 194,57 13,52

5 Њисор 223,28 173,25 10,33 275,68 196,90 12,85

III. Рашт 175,78 135,23 16,90 189,32 148,75 30,15

IV. Кўлоб 223,11 148,75 15,21 244,23 169,03 9,15

V. Вахш 236,63 175,78 10,15 277,18 189,31 10,15

VI. ВМКБ 60,85 40,56 6,75 67,60 45,62 5,08
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Љадвали 2 нишон медињад, ки
меъёри андоз вобаста ба сатњи та-
варрум њар сол зиёд шуда истода-
аст, ки ин ба њолати молиявии хољагї
таъсир мерасонад. Таљрибањо нишон
медињад, ки меъёри андози ягона
барои хољагињои ноњия якхеланд,
яъне аз нишондињандањои истењ-
солї вобастагї надорад. Андози яго-
на бояд, ки аз омилњои зерин (балли
сифати хок, њосилнокии замин, даро-
мад аз харољот, љойгиршавии ќитъаи
замин) муайян карда шавад (љадва-
ли 3).

Љадвали овардашуда нишон ме-
дињад, ки андози ягона барои њамаи
хољагињо якхеланд ва аз омилњои ис-
тењсолї ва иќтисодї вобаста карда
нашудааст. Мисол, меъёри андози
ягона ба њисоби миёна  дар шањр
223,28 сомонї аз як гектар бошад,
барои хољагињои пешќадам (масалан:
ба номи Л. Муродов, "Баракат" ва
"Файзбахш") њам низ њамин андоз ис-
тифода шудааст, њол он ки ин хоља-
гињои пешќадам мувофиќи њосилнокї
ва фоиданокии замин фарќ мекунанд.

Бинобарин, меъёри андози яго-
на барои њамаи хољагињо бояд як хел
набошад, яъне меъёр  аз сифати хок,
даромади замин ва аз њосилнокии
зироат муайян карда шуда, коэффит-
сиенти ќиёсии бањои замин истифо-
да бурда шавад.

Номи категорияи 
заминњо ва 
зироатњо 

2014 2015
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Љадвали 2.
Муайян намудан маблаѓи андози ягона дар хољагии дењќони
коллективии ба номи Л. Муродови шањри Њисор дар солњои 2014- 2015

Љадвали 3.
Меъёри андози ягона дар хољагињои шањри Њисор

барои соли 2015

№ Номгўи хољагињо 
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1 
Хољагии тухмипарварии 
таљрибавии ба номи 
Дзержинский 

223,28 66 28,0 2043 

2 
Хољагии иљоравии ба 
номи Ленин 223,28 65 26,0 1164 

3 Кооперативи истењсолии 
ба номи Л. Муродов 

223,28 59 30,5 1711 

4 
Иттињодияи илмї- 
истењсолии “Зироаткорї” 223,28 56 28,0 1574 

 
5 

Хољагии иљоравии 
“Шараф” 

 
223,28 

 
64 

 
24,0 

 
1915 

6 
Хољагии иљоравии ба 
номи К. Маркс 

223,28 59 27,0 1712 

7 Хољагии иљоравии ба 
номи Калинин 

223,28 58 29,0 1653 

8 Хољагии иљоравии “Ватан” 223,28 61 30,1 1813

9 Хољагии иљоравии 
“Боѓистон” 223,28 46 - 1063 

10 Хољагии иљоравии “50 -
солагии октябр” 

223,28 69 28,0 2954 

11 
Хољагии таљрибавии 
“Љавонон” 223,28 78 32,0 2598 

12 Хољагии иљоравии 
“Москва” 

223,28 68 31,0 2124 

13 
Кооперативи истењсолии 
“Файзбахш” 

223,28 88 92,0 3076 

14 Хољагии иљоравии 
“Баракат” 223,28 79 31,8 2623 

Њамагї дар шањр 223,28 63 28,0 1888

Љадвали 4.
Љадвали муќоисавии меъёри андози ягона дар

хољагињои шањри Њисор

№ Номгўи хољагињо 
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) 
1 

Хољагии тухмипарварии
таљрибавии ба номи 
Дзержинский 

223,28 66 1,05 234,45 

2 
Хољагии иљоравии ба 
номи Ленин 223,28 65 1,04 232,22 

3 Кооперативи истењсолии 
ба номи Л. Муродов 

223,28 59 0,94 209,88 

4 Иттињодияи илми- 
истењсолии “Зироаткорї” 223,28 56 0,89 198,72 

5 
Хољагии иљоравии 
“Шариф” 

 
223,28 

 
64 1,02 

227,75 

6 
Хољагии иљоравии ба 
номи К. Маркс 

223,28 59 0,94 209,89 

7 
Хољагии иљоравии ба 
номи Калинин 223,28 58 0,92 205,42 

8 
Хољагии иљоравии 
“Ватан” 223,28 61 0,97 216,59 

9 Хољагии иљоравии 
“Боѓистон” 223,28 46 0,73 163,00 

1
0 

Хољагии иљоравии “50 - 
солагии октябр” 

223,28 69 1,15 256,78 

1
1 

Хољагии таљрибавии
“Љавонон” 223,28 78 1,24 276,87 

1
2 

Хољагии 
иљоравии“Москва” 

223,28 68 1,08 241,15 

1
3 

Кооп. истењсолии
“Файзбахш” 223,28 88 1,40 312,60 

1
4 

Хољагии иљоравии 
“Баракат” 223,28 79 1,26 281,34 

Ба њисоби миёнаи шањр 223,28 63 1,00 223,28

Љадвали 4 нишон медињад, ки за-
министифодабарандагони кишо-
варзї новобаста аз сифати нињоии
замин дар заминњои корами обї як
хел андози ягона месупоранд. Њол
он ки њар як хољагии дењќонї, вобас-
та ба шароити иќлимї, гуногуннаму-
дии хок, дараљаи шўрнокї, гаљнокї
ва дигар нишондињандањое, ки ба ху-

сусияти тавоноии хок таъсир мера-
сонад, фарќ мекунад. Аз рўи тањли-
ли хољагињо маълум аст,ки коопера-
тиви истењсоли "Файзбахш" дорои 88
балл буда, мувофиќи хољагии "Боѓи-
стон", ки дорои 46 балл мебошад,
андози ягонаро як хел месупоранд.
(223,28). Бояд андозбандї аз рўи
сифати замин ба роњ монда шавад.



65Кишоварз, №2, 2016

Дар мавриди коэфитсиенти
ќиёсии бањои заминро ба роњ мон-
дан тањлил нишон медињад, ки он
заминњое, ки нисбатан балли баланд
доранд, андози ягона зиёд мешавад
ва баръакс он заминњое, ки балли
сифати заминашон паст мебошад,
дорои андози паст њастанд. Яъне,
коэфитсиенти ќиёсии бањои замин-
ро ба балли сифати хок, ба њар хо-
љагї бояд тафриќа намуд.

Чунин корњо њавасмандї ва масъ-
улияти заминистифодабарандагон-
ро оиди баланд бардоштани сама-
ранокии истењсолот, оќилона исти-
фода бурдани замин ва одилона су-
поридани андозро ба роњ мемонад.
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АННОТАЦИЯ

ДЕФФЕРЕНЦИЯ ЕДИНОГО НА-
ЛОГА С УЧЁТОМ ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПО-
КАЗАТЕЛЯ

В статье рассматривается ос-
новные особенности применение
единого налога для производите-
лей сельскохозяйственной продук-
ции. Анализ показал, что данный
вид налога имеет ряд преимуществ
но ряд недостатков. Предлагает-
ся установить дифференцирован-
ной ставки единого налога, в зави-
симости от экономических показа-
телей.

ANNOTATION

DIFFERENTIATION OF A SINGLE
TAX BASED ON ECONOMIC AND
PRODUCTION INDICATORS IN THE
AGRICULTURAL ENTERPRISES

The article discusses the main
features of the use of the single tax for
agricultural producers.

The analyses have shown that this
type of tax has several advantages. But
there are a number of disadvantages
along with it. It is proposed to establish
a differentiated single tax rate
according to economic indicators.

Keywords: tax, differentiation,
agricultural enterprises, based on land
quality

средства.
В разных источниках по-разному

даётся определение государствен-
ным расходам, но в целом вывод у
всех един.Например, Соколова О.В.
в своем учебнике приводит такое оп-
ределение: расходы бюджета - это
затраты, возникающие в связи с вы-
полнением государством своих фун-
кций и задач. Они выражают эконо-
мические отношения, связанные с
распределением фонда денежных
средств государства и его использо-
ванием по различным направлени-
ям [3, С.98].

Сутормин В.Н. считает, что госу-
дарственные расходы - это денеж-
ные отношения, которые складыва-
ются между государством и класса-
ми общества при распределении и
потреблении части совокупного об-
щественного продукта, которую акку-
мулировало государство [4, С.39].

Из  приведенных определений
можно сделать вывод, что Прави-
тельство выполняет свои обязатель-
ства перед народом страны с помо-
щью средств, которые поступают в
бюджет в виде налогов в процессе
распределения и перераспределе-
ния ВВП. В свою очередь можно сде-
лать вывод, что реализовывав фи-
нансовую политику государство кос-
венно или прямо воздействует на
перераспределительные процессы,
росту национального дохода, струк-
турное регулирование экономики,
развитие отдельных отраслей и сек-
торов хозяйства, повышение конку-
рентоспособности национальной
экономики. Это определяет экономи-
ческую сущность расходов бюджета.

Переход к рыночной экономики
от плановой изменило все в корни.
И в стране начали ввести политику
реформирования в наиболее важ-
ных сферах, которые продолжают-
ся, и по сей день. Нужно отметить,
что для проведения различных ре-
форм, прежде всего, необходимо
организовать хорошо сложенную
финансовую политику.

В 20-еы годы прошлого века, в
момент образования Советского со-
юза и в дальнейшем, для провиде-
ния политических и социально-эко-
номических реформ тогдашнее пра-
вительство остро нуждалось в фи-
нансовых средствах. В своем выступ-

Бюджет страны это основной фи-
нансовый план государства. Денеж-
ные средства, мобилизуемые в бюд-
жет, позволяют государственным
органам власти реализоватьсвои за-
дачи и функции. Известно что, бюд-
жет оказывает существенное влия-
ние на общественное воспроизвод-
ство и экономическую систему обще-
ства. При участии бюджета активизи-
руются экономические и социальные
преобразования, трансформируются
народнохозяйственные пропорции,
поддерживается экономическая и
социальная стабильность в кризис-
ный период, рационализируется ре-
гиональная и отраслевая структура
национального производства [2, С.2].

Расходы являются одной из важ-
нейших характеристик государствен-
ного бюджета. Через систему расхо-
дов происходит перераспределение
значительной части национального
дохода, осуществляется вмешатель-
ство государства в хозяйственные
процессы, реализуется экономичес-
кая и социальная политика государ-
ства.  Расходная часть бюджета ак-
тивно используется государством для
выполнения своих функций и задач,
т.е. расходы на государственное уп-
равление, на содержание правоох-
ранительной деятельности и обеспе-
чение безопасности страны, на фи-
нансовую поддержку отраслей эконо-
мики, развитие энергетической от-
расли, сельского хозяйство, на соци-
ально- культурные мероприятия, на
образование, здравоохранение ,
физическую культуру и социальную
политику, на обслуживание государ-
ственного долга. Стратегические
цели, развитие отраслей экономики
и социальной сферы в значительной
степени зависят от регулируемой го-
сударством бюджетных расходов. От
объемов и направления, пропорции
и распределения расходов и их це-
ленаправленности зависит, насколь-
ко качественно и эффективно будут
использоваться государственные

УДК: 331.63+54

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА КАК
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН СТРАНЫ

Наджмиддинов А. А.,  аспирант - ТНУ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

государственный бюджет, рас-
ходная часть бюджета, эффек-
тивность расходов, значимость
расходов в социальном и эконо-
мическом плане.
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лении В.И. Ленин говорил, что: "Мы
должны, во чтобы ни стало, добиться
прочных финансовых преобразова-
ний, но надо помнить, что всякие ра-
дикальные реформы наши обрече-
ны на неудачу, если мы не будем
иметь успеха в финансовой полити-
ке" [5, С.36].

Использование экономических, в
том числе финансовых методов, по-
зволят государству отказаться от ко-
мандного администрирования с при-
сущими ему методами бюджетного
финансирования и дотирования,
обеспечивавшими запланирован-
ные темпы развития общественного
производства, и перейти к финансо-
вому регулированию экономики пу-
тем создания принципиально иного,
чем прежде, режима расходования
финансовых ресурсов и коренной
перестройки бюджетного механизма.
Переход к финансовому регулирова-
нию экономики даст возможность су-
щественно сократить государствен-
ные расходы, изменить их состав и
структуру, увеличить децентрализо-
ванные расходы, осуществляемые
непосредственно государственными
предприятиями и организациями [6,
С.91].

Также, специфическим видом го-
сударственных расходов в условиях
рыночной экономики являются затра-
ты на инвестиции на долевых осно-
вах. И в дальнейшем эта собствен-
ность передается специальным орга-
нам управления.

Социальная сущность расходов
отражается в том, что через них госу-
дарство осуществляет политику соци-
ального маневрирования, обеспечи-
вает воспроизводство рабочей силы.
Следовательно, расходы государ-
ственного бюджета обеспечивают
осуществление главных функций и
задач государства и в социальном
плане. С каждым годом растут госу-
дарственные расходы для выполне-
ния его социальных функций, что
приводит к обеспечению основных
социальных прав трудящихся, своев-
ременной выплате пенсий, пособий,
стипендий и т.д.

Выполняя разнообразные функ-
ции, государство несет расходы не
только по финансированию экономи-
ки и социально-культурных меропри-
ятий, но и на содержание управлен-
ческих структур. Расходы, связанные
с выполнением государственным ап-
паратом управления его функций,
относятся к бюджетным. Помимо них
к государственным издержкам управ-
ления относятся управленческие рас-
ходы, производимые государствен-
ными предприятиями, организация-
ми и учреждениями. Совершенство-
вание организационных форм управ-

ления, проведение мероприятий, на-
правленных на удешевление аппа-
рата управления, обычно приводит к
сокращению доли расходов на управ-
ление в общем объеме  государ-
ственных расходов.

С помощью расходной части бюд-
жета государство выполняют важную
роль, в различные сферы, начиная
от структурной перестройки обще-
ственного производства, наращива-
ния научно-техническому потенциа-
ла, модернизируя предприятий и тех-
ническому переоснащению отрас-
лей экономики до формирования
фондов социального назначения,
тем самым влияя на рост реальных
доходов населения и повышая мате-
риальный и культурный уровень жиз-
ни граждан страны. При этом охра-
няет основные принципы и законы
государства, обеспечивает безопас-
ность в обществе, тем самым охра-
няя данное общество от внешних
факторов угроз.

Учитывая вышесказанное, стано-
вится актуальным вопрос о целенап-
равленности и прозрачности исполь-
зования средств бюджета с учетом
экономии и правильной пропорции
распределения средств бюджета для
эффективного выполнения функций
государства.

Ежегодно все государственные и
негосударственные организации по-
лучающие финансирование из госу-
дарственного бюджета, как и все ми-
нистерство и ведомство проходят
различные финансовые проверки со
стороны специальных финансовых
органов, проводящие проверку бух-
галтерской, финансовой, статисти-
ческой и другой отчетности. Но, к со-
жалению, под влиянием различных
факторов расходная часть бюджета
исполняется на низком уровне. Ос-
новным отрицательным моментом, и
подтверждающие данные слова, вы-
сокий уровень коррупции и нецеле-
направленное использование
средств бюджета. Так, согласно пре-
доставленной отчетности Агентство
по государственному финансовому
контролю и борьбе с коррупцией (да-
лее Агентство) относительно за пос-
леднее 5 лет было выявлено финан-
совый ущерб в размере около 1
млрд. сомони и сумма восстановлен-
ных средств составило около 600
млн. сомони. Согласно отчетам дру-
гого финансового органа - Счетная
палата, за 2 года деятельности этой
молодой структуры было проведено
около 340 провероки возвращено в
бюджет более 85 млн. сомони. Толь-
ко в ходе проверки в Национальном
банке страны в центральном аппара-
те этого института был выявлен фи-
нансовый ущерб в размере 15 млн.

сомони, а возвращено в бюджет 10
млн. сомони [7, С.2].

Необходимо отметить, что уро-
вень исполнимости бюджета страны
до сих пор определяется уровнем
освоения средств бюджета на осно-
ве предоставленных смет, которые
отражаются в отчетах об исполнимо-
сти бюджетов местного и республи-
канского значения. Другими словами
за основу берется сравнение "пла-
на" с "фактом", для которых важную
роль играет их 100% исполнение на
основе принятых планов, а не на до-
стижение конкретного эффективно-
го результата. Также в отчетах раз-
личных  ведомств об  исполнение
бюджета отражаются: "… расходы
данного периода больше по сравне-
нию с предыдущими годами…". При
этом не обосновываются предстоя-
щие расходы в сметах, эффектив-
ность данных действий, которые в
конечном итоге должны привести к
определенным результатам. Что ка-
сается отчетов об исполнении бюд-
жетов, то формально любые расхо-
ды можно подвести под государствен-
ные необходимые расходы, а эф-
фективность и экономия может иметь
необъективный характер.

Расходы государственного бюд-
жета в целом играют важную роль как
в плане выполнений функций госу-
дарства, так и в плане стимулирую-
щей экономики, социального сферы
и т.д. Учитывая все вышеизложен-
ное, необходимо экономно и эффек-
тивно относится к расходам государ-
ства путем  обоснованности всех
предстоящих расходов бюджета в
краткосрочной и среднесрочной пер-
спективах. Необходим метод опреде-
ления конечных результатов, чтоб
затраты оправдывали цель. Одним
из шагов для улучшения системы уп-
равления расходами бюджета, и не
только, является система оператив-
ной передачи и принятия финансо-
вых данных для принятия результа-
тивных решений. База достоверной
оперативной информации, т.е. он-
лайн-связь между распорядителями
и получателями бюджетных средств,
является основой управленческих
решений.

Далее, необходимо определить
стратегические цели, которых необ-
ходимо достичь и их период выпол-
нения. Так же для эффективного вы-
полнения задач, которые стоят перед
руководителями и подчинёнными -
это цель, метод достижения, которой
должны быть понятны всем участни-
ками данного процесса.

Также необходимо изучить все
происходящие процессы в государ-
ственных структурах, определить ос-
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нову этих процессов и размеры зат-
рат, затрачиваемые на выполнение
поставленных задач. Потом необхо-
димо исключить неэффективных дей-
ствий, к которым относятся и структу-
ры, повторяющие друг друга по обя-
з а н н о с т я м .
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АННОТАТСИЯ

ЌИСМИ ХАРОЉОТИ БУЉЕТ ХАМ-
ЧУН НАЌШАИ СТРАТЕГИИ МОЛИ-
ЯВИИ ДАВЛАТ

Дар маќола ба муњим будани ха-
рољоти буљет бањогузорї карда шу-
дааст ва инчунини ба муаммоњо ва
масъалањои идоракунии ќисми њаро-
љоти буљет ва таъсирнокии он бањо
дода шуда, роњњои њалли онњо дар
шароити имрўзаи Тољикистон пеш-
нињод карда шудааст.

ANNOTATION

ACCOUNT PART OF THE
BUDGET AS THE STRATEGIC
FINANCIAL PLAN OF THE COUNTRY

In article the estimation of
importance of the state expenditure
and the existing problems,
connected with management and
efficiency of use of budget money is
given, ways of their decision in the
conditions of sovereign Tajikistan and
market economy are offered.

Keywords:  state budget,
expenditure budget, efficiency of
expenses, importance of expenses in
social and economic terms

сбыту своей продукции /1/.
В отечественной и зарубежной

практике накоплен значительный
опыт по решению проблем развития
рынка продукции птицеводства на
основе использования маркетинга.
При этом маркетинг рассматривает-
ся как предпринимательская деятель-
ность, которая управляет движением
товаров и услуг от производителя к
потребителю, а также как концепция
управления производственно-сбыто-
вой и научно-технической деятельно-
стью предприятия, направленной на
комплексное изучение рынка и его
конъюнктуры.

Переход птицепродуктового под-
комплекса на рыночные отношения
оказался сложным процессом и тре-
бует комплексных исследований про-
блем формирования рыночных струк-
тур, обоснования взаимодействия то-
варопроизводителей и экономичес-
ких субъектов рынка птицеводческой
продукции, формирования более со-
вершенного экономического меха-
низма, развития маркетинга на  рын-
ке продукции птицеводства.

Птицеводческий бизнес - состав-
ная часть единой системы агробиз-
неса, в основе которого лежит еди-
ный организационно-экономический
механизм функционирования, пред-
ставляющий собой целостную, откры-
тую социально-хозяйственную систе-
му, развивающуюся под воздействи-
ем факторов внешней (рыночной) и
внутренней среды, опосредованных
условиями развития агробизнеса,
включающую совокупность многопро-
фильных предприятий и организа-
ций, целенаправленно участвующих
в производстве, заготовке, транспор-
тировке, переработке, хранении и
реализации конечного продукта от-
расли.

Структура птицеводческого биз-
неса включает в себя пять основных
блоков: обеспечение материально-
техническими ресурсами, сектор ме-
неджмента, сектор производства, сек-
тор переработки и сектор маркетин-
га.

Птицеводство всегда являлось
одной из самых эффективных и рен-
табельных отраслей сельского хо-
зяйства. В результате развития селек-
ции в настоящее время имеется воз-
можность получать большие, чем ра-
нее объемы продукции птицеводства
высокого качества. В Советском Со-
юзе бум птицеводства пришелся на
60-70-е годы. В это время в стране
строились бройлерные птицефабри-
ки, потребление яиц превысило 81,1
штук на человека в год. В 90-е годы
прошлого века, как и все сельское
хозяйство, птицеводство переживало
не лучшие времена - отрасль пришла
в упадок.

В настоящее время в стране про-
исходит возрождение птицеводства.
Хотя все еще и приходится закупать,
тем не менее, объем импорта птице-
водческой продукции уменьшается.
Республика Таджикистан имеет ре-
альную возможность выйти по про-
изводству продукции птицеводства
на международный уровень, но для
этого необходим комплексный под-
ход ведения отрасли с применением
мировых технологий.

Развитие рыночных отношений
диктует необходимость переориен-
тации отрасли птицеводства на про-
изводство конкурентоспособной про-
дукции широкого ассортимента, что
требует организации ее эффектив-
ной системы производства, перера-
ботки и сбыта. При решении этой
проблемы необходимо использовать
маркетинговый подход как на уровне
крупных, так и мелких производите-
лей продукции птицеводства. Разви-
тие маркетинга на рынке продукции
птицеводства будет способствовать
получению птицеводческими пред-
приятиями и личными подсобными
хозяйствами населения необходи-
мой информации по эффективному
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Эффективное функционирова-
ние птицеводческого бизнеса воз-
можно только при тесной взаимосвя-
зи описанных выше блоков:

- состояние и перспективы разви-
тия птицеводства в Республике Тад-
жикистан.

- технология интенсивного птице-
водства, обеспечивающая ритмич-
ное производство яиц и мяса птицы,
предусматривает:

♦ на фермах-репродукторах по-
лучение в течение всего года инку-
бационных яиц;

♦ на бройлерных фабриках - вы-
ращивание мясного молодняка, убой
и обработку тушек;

♦ на предприятиях яичного на-
правления - выращивание ремонт-
ных курочек для пополнения стада
несушек.

В птицеводстве процесс специа-
лизации начался раньше, чем в дру-
гих отраслях. Производство яиц и
мяса состоит из отдельных самосто-
ятельных технологических операций:
получение племенных и товарных
яиц, инкубация, выращивание молод-
няка разных возрастов, мясной от-
корм на забой и переработки. Все эти
самостоятельные технологические
операции осуществляют специализи-
рованные предприятия-племзаводы,
хозяйства-репродукторы первого и
второго порядка, яичные и бройлер-
ные птицефабрики.

В результате на 1 января 2013
года из 21 птицеводческих предпри-
ятий осталось 18.3 перепрофилиро-
вались на другие виды деятельнос-
ти. В настоящее время 8 птицевод-
ческих предприятий функционируют
с неполным объёмом.

В настоящее время производство
яиц в мировом масштабе превышает
800 млрд. штук. Самыми крупными
производителями являются: Китай -
300 млрд., ЕС - 83 млрд., США - 79
млрд. штук яиц в год.

Среднегодовой рост производ-
ства яйца в мире весьма велик - 5,5
%.

Этот прирост достигнут во многом
благодаря бурному развитию птице-
водства в последние десятилетия в
развивающихся странах, которые с
1961 года увеличили производство
яиц в 10 раз. Так, только за после-
дние десять лет производство яиц в
Китае увеличилось почти в два раза
(на 187,6%) и составило 46% от ми-
рового объема производства. Ожида-
ется, что производство яиц в этом
республике  будет ежегодно увели-

чиваться на 2-3%.
По данным Агентство по статис-

тике при Президенте Республике Тад-
жикистан объем производства яиц в
сельскохозяйственных предприятиях
Таджикистана 2012 году составил
183 млн. штук и увеличился по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года на 8,2% /3/.

Основными факторами, влияю-
щими на формирование и эффектив-
ное функционирование птицевод-
ческих предприятий, являются:

- территориально-строительные
(ориентация на центры потребления,
оптимальное зональное размеще-
ние производственных подразделе-
ний и др.);

- производственно - технологичес-
кие (использование высокопродук-
тивных кроссов и инновационных
технологий выращивания, содержа-
ния и кормления птиц, использова-
ние полнорационных кормов, их со-
вершенствование и удешевление,
регулярный зооветеринарный конт-
роль);

- организационно-экономические
(рациональная организация трудо-
вых коллективов и производственных
процессов, концентрация и специа-
лизация производства, кооперация и
межотраслевая интеграция);

- маркетинговая деятельность
(разработка товарной стратегии: ас-
сортимент, инновации, планирова-
ние;

- стратегия товаропродвижения:
реклама, прогнозирование и др.).

Выделим общие тенденции орга-
низации птицеводческого бизнеса в
лидирующих странах-производите-
лях птицеводческой продукции. Это,
во-первых, развитая система контрак-
тации как производственной (при-
мер, в США), так и по реализации
продукции (например, в странах ЕС).
Во-вторых, высокая степень интегра-
ции (как вертикальной, так и горизон-
тальной) и, как следствие, уменьше-
ние числа мелких фирм и укрупне-
ние ведущих компаний. 1)

В-третьих, отлаженная система
мер государственной поддержки и
стимулирования и конкретные про-
граммы под них (субсидии, льготное
кредитование, протекционизм в сфе-
ре таможенного-тарифного регули-
рования и др.).

В современных условиях, когда
именно инновации становятся основ-
ным средством повышения эффек-
тивности и устойчивости аграрного
бизнеса, важнейшим фактором эф-

фективности интенсификации птице-
водства является селекция и приме-
нение новых организационно-техно-
логических схем селекционного про-
цесса, механизмов и институтов,
адаптированных к условиям рынка.
В связи с этим организация действен-
ного механизма обновления пород-
ного состава птицы должна включать
в себя организационные, правовые,
финансовые и нормативные инсти-
туты племенного репродуктивного
подкомплекса.

По нашему мнению возможность
получения дохода от инвестиций,
вложенных в птицеводство, связана
с проблемой рисков. Одним из фак-
торов, влияющих на снижение инве-
стиционных рисков, является дис-
сипация, то есть использование
таких методов управления риска-
ми, которые связаны с диверсифи-
кацией производственной деятель-
ности птицефабрик.

Для активизации процесса фор-
мирования интегрированных
структур в агробизнесе, обуслов-
ленного потребностью обеспече-
ния технологического, организаци-
онно-экономического единства и
достижения непрерывности произ-
водства, заготовки, хранения, пе-
реработки и реализации, необхо-
димо решать проблемы институци-
ональных преобразований в птице-
водческом бизнесе в части вовле-
чения в вертикально-интеграцион-
ные процессы (по принципу кон-
трактов или договоров с промыш-
ленными предприятиями), личны-
ми подсобными хозяйствами граж-
дан.

Эффективность такого взаимо-
действия заключается, с одной
стороны, в повышении товарнос-
ти малых форм агробизнеса за
счет обеспеченности полнораци-
онными кормами для всех поло-
возрастных групп птицы, ветери-
нарным и зоотехническим обслу-
живанием, а также закупкой из-
лишней части поголовья птицы. С
другой стороны, ориентации про-
мышленных хозяйств, в том чис-
ле  перерабатывающих произ-
водств на местное, более деше-
вое сырье, сокращение транзакци-
онных издержек, связанных с за-
купками сырья вне пределов ре-
гиона, а также сокращения рисков
в условиях нестабильности эконо-
мической среды трансформирую-
щейся экономики страны.

Птицеводческим предприятиям
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при разработке стратегических,
управленческих решений можно
рекомендовать использование
изученных нами и адаптирован-
ных к условиям птицеводческой
отрасли подходов по применению
маржинального анализа эффек-
тивности при производстве яиц и
мяса птицы. Такой подход к ана-
лизу эффективности немаловаж-
но при изменчивых условиях рын-
ка, позволит осуществлять обо-
снование выбора технологических
схем производства, технического
переоснащения предприятия, уве-
личения и сокращения производ-
ственных мощностей в перспек-
тиве, а также увеличение или сни-
жение объемов реализации про-
дукции, максимизацию прибыли
или минимизацию убытков /5/.

Для ослабления и постепенно-
го избавления зависимости про-
довольственной обеспеченности
страны от импорта мяса птицы не-
обходимо продолжать осуществ-
ление политики умеренного про-
текционизма в отношении отече-
ственных производителей. Наря-
ду с этим необходимо контроли-
ровать завоз племенной птицы
(родительских форм и финальных
гибридов) из-за рубежа, подрыва-
ющий безопасность отечествен-
ного птицеводства. Закупки им-
портного гибридного молодняка,
на наш взгляд, нецелесообразны
и, считаем, более рационально
использовать генетический мате-
риал зарубежных кроссов в совер-
шенствовании отечественных.

Необходимо усилить меры госу-
дарственной поддержки отрасли
птицеводства по следующим на-
правлениям: субсидирование про-
центной ставки долгосрочных,
среднесрочных и краткосрочных
кредитов и займов; субсидирова-
ние затрат на производство, пе-
реработку и реализацию птице-
водческой продукции, поддержку
племенного дела в животновод-
стве; установление льготного на-
логообложения для хозяйствую-
щих субъектов; финансирование
научно - исследовательских ра-
бот в сфере агропромышленного
производства.

В Программе развития отрас-
ли птицеводства в Республике
Таджикистан на 2007-2015 годы
предусматривается сохранить
достигнутый уровень производ-
ства яиц, обеспечив в сельскохо-

зяйственных организациях средне-
годовой прирост около 3 % и по-
высить их конкурентоспособность
на основе внедрения передовых
технологий. Так, к 2015 году в
сельскохозяйственных предприя-
тиях планируется произвести 600
млн. штук яиц, а с учетом произ-
водства их в личных подсобных
хозяйствах граждан - не менее 700
млн. штук.

Программой предусматривает-
ся за счет более интенсивной экс-
плуатации имеющихся мощностей
птицефабрик, нового строитель-
ства, реконструкции и техническо-
го переоснащения, осуществить
использования высокопродуктив-
ных кроссов яичной и мясной пти-
цы, совершенствования техноло-
гических процессов производства
и ветеринарной  профилактики,
внедрения новейших достижений
науки, прогрессивных форм орга-
низации труда.

Для удовлетворения потребно-
сти населения республики белко-
вым питанием (яйцо и диетическое
мясо), птицеводство как скороспе-
лая отрасль для экономического
развития страны может занимать
важное место/6/.

Дальнейшее развитие птице-
водства в республике должно ис-
ходить из мировых тенденций, а
также из созданного производ-
ственного потенциала и накоплен-
ного собственного опыта ведения
отрасли.
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АННОТАТСИЯ

Самаранокии  мањсулоти
паррандагї дар амнияти озуќа-
вории комплекси аграрии Љум-
њурии Тољикистон

Дар маќолаи мазкур њолат ва
имкониятњои рушди паррандапар-
варї дар ЉТ оварда шудаанд. Оми-
лњои љиддии њосилнокии  парран-
дапарварї  ва истифодаи схе-
мањои нави ташкилию техноло-
гии раванди селексионї, ки ба
шароити бозор мутобиќ карда
шудаанд ва инчунин зиёд намуда-
ни њаљми фурўши мањсулот, зи-
ёдшавии даромад ва дастгирии
давлат барои тањияи стратегия
амнияти  озуќавории кишвар
ањамияти махсус дорад.

ANNOTATION

POULTRY KEEPING
PRODUCTION EFFICIENCY OF
THE FOOD SECURITY IN THE
AGRICULTURAL  COMPLEX OF
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

This article focuses on the state
and prospects of development of the
poultry industry in the Republic of
Tajikistan. Eff iciency factors of
intensification of poultry and the use
of new organizational and
technological schemes of the
selection process, adapted to the
market conditions, as well as an
increase in sales volumes, profit
maximization and the necessary
government support the poultry
industry to develop a strategy for food
security.

Key words: poultry, eggs,
profitability, agriculture, produce,
poultry farm, consumption, imports,
market relations, production.
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ственного рынка ресурсов потреби-
тельских обществ наряду с частны-
ми фирмами и дехканскими хозяй-
ствами участвуют производственные
предприятия, а также заготовитель-
ные организации, которые ведут
свою деятельность с личными под-
собными хозяйствами населения (
табл.).

Несмотря на то, что по всем пока-
зателям формирования ресурсов
рынка потребительской кооперации
за счет внутренних источников дос-
тигнут рост объема импорта товаров
возрастает из года в год. Это пара-
докс в стране, где агропроизводства
занимает ведущее положение. Сле-
довательно, автор подчеркивает не-
обходимость активизации деятель-
ности самих потребительских об-
ществ, направленных на изыскание
ресурсов и улучшение качества то-
варов, соответствующих уровню то-
варов зарубежных фирм. Для этого
необходимо:

♦ первое - сохранить сложившу-
юся тенденцию развития произ-вод-
ственной и торговой деятельности
потребительских обществ, расшире-
ние материально-технической базы
дляоказание социальных услуг насе-
лению и хозяйствующим субъектам,
особенно расположенных в сельской
местности.

Этот вариант осуществляется в
краткосрочный период и рассчитан
на эффективное использование те-
кущих резервов. Конкуренция носит
вялый, низкий и неактивный харак-

ное участие в рыночном процессе.
Другим моментом является, тен-

денция повышения уровня интенсив-
ности конкуренции на отраслевых
рынках за счет роста частных фирм
и их доли в производстве и реализа-
ции товаров на территориях, обслу-
живаемых потребительской коопера-
цией и использование инно-вацион-
ного механизма роста отраслей сис-
темы.

Наличие большей ценности това-
ров, закупленных с применением
новейших приемов маркетинга, по-
зволяет потребительским обществам
продавать их по более высоким це-
нам, а более высокаяпроизводитель-
ность труда, достигнутая в производ-
ственных предприятиях ведет к сни-
жению издержек. Если первый путь
для организаций потребитель-ской
кооперации является основным, то
второй путь представляется ключе-
вым, ибо обеспечивается внедрени-
ем новой технологии, совершен-ство-
ванием организации производства и
труда, высокой его дисциплиной.

В формировании продоволь-

Результаты неэффективной дея-
тельности потребительских обществ
в условиях средней степени напря-
женности конкуренции в отраслевых
рынках, обуславливают необходи-
мость реформирования системы и
определения приоритетных направ-
ления его развития.

В условиях перехода к рыночным
отношениям, на наш взгляд, приоб-
ретают особое значение преодоле-
ние последствий, вызванных про-
должающейся в длительный период
Х-неэффективности, работы потре-
бительских обществ. В исследовании
выявлены основные черты Х-неэф-
фективности, к числу которых отно-
сится низкий уровень менеджмента
организации, неадекватной услови-
ям формирующейся рыночной эко-
номической системы. Кроме того,
причиной снижения эффективности
работы потребительских обществ
являются низкий уровень мотивации
пайщиков и их интерес к обогощению
за счет продажи складов и магази-
нов, другого имущества, вместо их
эффективного использования.

Организация, планирование, мо-
тивация и контроль за эффективнос-
тью функционирования рынков сис-
темы потребительской кооперации в
условиях Х-неэффективности долж-
ны быть обеспечены на основе ши-
рокого использования современ-
ной теории и практики менеджмента
и маркетинга, стремление к риску и
предпринимательской активности, и
это нужно рассматривать как важные
черты рыночной деятельности, а так-
же использование двухступенчатой
мотивации труда персонала за счет
получения дохода от доли во вкладе
организации и оплати труда за лич-
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УСЛОВИЯ ВХОЖДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
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рынках, Х-неэффективность
потребительских обществ, по-
вышения уровня интенсивности
конкуренции.

Таблица
Внутренние источники формирования ресурсов рынка потре-

бительской кооперации Республики Таджикистан за 2010-2014 г.г.*

*Расчеты автора на основе: Сводного финансового отчета Таджик-
потребсоюза за 2010-2014 годы - Душанбе, 2015

Наименование 
показателей 

Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 
2014г. 
в % к 
2010г.

Произведено товаров млн. сомони 18,1 18,9 19,0 26,4 26,5 146,4

из них: 

Хлеб и хлебобулочные 
изделия 

тонн 5808 6101 6246 6821 6897 118,7 

Кондитерские изделия тонн 317,6 333,6 337,0 437 489,9 154,2 

Заготовлено ресурсов млн. сомони 86,6 101,1 106,4 112,0 113,1 130,6 

из них: 

- мясо тонн 1879 1951 2128 2135 2141 113,9 

-яйцо тыс. шт. 3867 4056 4157 4231 4260 110,2 

-молокопродукты тонн 1759 1880 1789 1821 1976 112,3 

-картофель тонн 13132 13859 13392 13895 14141 107,7 

-овощи тонн 23118 24789 26460 28516 29158 126,1 

-плоды тонн 7808 7863 8748 8333 8950 114,6 

Торговля млн. сомони 94,4 103,7 112,9 111,9 112,1 118,7 

Общественное питание млн. сомони 24,2 27,4 33,5 35,1 35,4 146,3 

Платные услуги млн. сомони 3,6 3,9 5,0 5,2 5,2 144,4 
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тер.
♦ второе - обеспечение условий

для устойчивого развития рынков си-
стемы потребительской кооперации
и их расширение вглубь и вширь при
активной государственной поддерж-
ки.

Вопросы развития инфраструкту-
ры сельской местности решаются в
контексте создания адекватной базы
материально-технического снабже-
ния, строительства, транспорта, до-
рог, связи, путем всемерной инвес-
тиционной поддержки государства
на основе выделения льготных кре-
дитов коммерческих банков, а также
широкого использования собствен-
ных средств потребительских об-
ществ.

Так же, наблюдается усиление
конкурентного давления на систему
потребительской кооперации, осо-
бенно её предприятий розничной
торговли. Поэтому, на наш взгляд,
необходимо разработать и осуще-
ствить более агрессивную стратегию
завладения рынками продоволь-
ственных товаров, где потребитель-
ские общества имеют конкурентное
преимущество. Для этого в центре
районов надо создать супермаркеты
со всеми инфраструктурными объек-
тами, способных организовать тор-
говлю и оказывать услуги, связанные
до и послепродажным обслуживани-
ем населения с разными категория-
ми доходов. При этом важен вопрос
о соотношении ассортимента това-
ров в районном супермаркете и мес-
тных магазинов. Передвижные тор-
говые точки должны быть включены
в систему доставки товаров по зака-
зу с применением мобильной связи
в труднодоступные места.

Потребительские общества, рас-
положенные вокруг областного цен-
тра, могут войти в "нишу" рынка и за-
воевать предпочтение высокодоход-
ных групп покупателей путем достав-
ки высококачествен-ных мясо - мо-
лочных продуктов, овощей и фруктов
на дом в указанные дни и время.

Существенным резервом разви-
тия рынка потребительских обществ
является приграничная торговля с
организацией перевалочной базы
для ввоза и вывоза товаров из цент-
ра. Так, жители Киргизии, проживаю-
щие на границе, могут пополнить за-
пасы товаров, завезенных из центра
Согдийской области.

На основе исследования сдела-
ны следующие выводы, а именно:

1. Участниками конкурентной

борьбы на отраслевом рынке явля-
ются: товаропроизводители: фирмы,
функционирующие внутри системы,
организации-поставщики, фирмы,
структуры и челноки разного уровня
и форм собственности, импортеры
товаров и их потребители: населе-
ние, потребительские общества, про-
мышленные предприятия и другие
хозяйствующие субъекты.В переход-
ной экономике Таджикистана госу-
дарство играет огромную роль в со-
здании конкурентной среды и предо-
ставление одинаковых возможнос-
тей рыночным агентам и применение
справедливых правил конкурентной
борьбы за благоприятные условия
деятельности.

2. Сложились благоприятные ус-
ловия для сохранения тенденции
развития производственной и торго-
вой деятельности потребительских
обществ, наметившееся расширение
материально-технической базы для
оказания социальных услуг населе-
нию и хозяйствующим субъектам,
особенно расположенных в сельской
местности. Следовательно, для дос-
тижения этой цели необходимо эф-
фективно использовать текущие ре-
зервы и заложить основу для разви-
тия внутрисистемной конкуренции,
которая сейчас носит неактивный и
вялый характер.

3. Развитие и эффективное фун-
кционирование отраслевого рынка
товаров потребительских обществ
происходит на основе тесного взаи-
модействия оптовых и розничных тор-
говых структур, координации их дея-
тельности по формированию то-
варных ресурсов и размещения их
ассортимента на территории. Для
этой цели организовывают закупоч-
но-распределительные и логистичес-
кие центры, обслуживающие не-
сколько потребительских обществ, их
торговую сеть, а также хозяйствую-
щих субъектов, что делает их эффек-
тивными по сравнению с наличием
опта в каждой кооперативной орга-
низации.
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АННОТАТСИЯ

ШАРОИТИ ВОРИДШАВИИ
ЉАМЪИЯТЊОИ МАТЛУБОТ БА
БОЗОРИ РАЌОБАТИ СОЊАВЇ

Натоиљи фаъолияти беса-
мари љамъиятњои матлубот
дар шароити раќобати бозо-
ри соњавї, зарурияти гузаро-
нидани ислоњот дар низоми
матлубот ва муайян намуда-
ни самтњои афзалиятноки
рушди онро дар назар дорад.

ANNOTATION

CONDITIONS OF ENTRY OF
CONSUMER SOCIETIES INTO THE
COMPETITIVE BRANCH
MARKETS

Results of inefficient activity of
consumer societies in the conditions
of average degree of intensity of the
competition in the branch markets,
cause need of reforming of system
and definition priority the directions
of its development.
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принимателям услуги, естественным
образом вплетаются предпринима-
тельскую среду, и сами осуществля-
ют предпринимательскую деятель-
ность.

Государственная поддержка ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в сельском хозяйстве в настоя-
щее время осуществляется в рамках
общего механизма государственной
поддержки малого и среднего бизне-
са и реализуемого в соответствии с
положениями  закона РТ от
17.мая..2004 г. № 37- а также концеп-
ция устойчивого развития предприни-
мательства до 2015 года, а также го-
сударственное праграммное положе-
ние поддержки и развития предпри-
нимательства РТ на 2012-2020 годы,
приниятое правительством республи-
ки для создания условия "О развитии
малого и среднего предприниматель-
ства в Республике Таджикистан".

В этих законодательных актах ут-
верждены основные цели, задачи и
направления государственной поли-
тики в сфере развития малого и сред-
него предпринимательства, а также
перечислены формы, условия и по-
рядок их поддержки.

В сельском хозяйстве стимулиру-
ющие малый и средний бизнес ме-
роприятия должны осуществляться
на приоритетной основе, с учетом
отраслевой специфики, и при этом
органично дополнять действующий
механизм государственной поддер-
жки сельского хозяйства.

Основным программным доку-
ментом является Государственная
программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельс-
кохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2012 - 2020 годы.

Инфраструктура государствен-
ной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
представляет собой систему коммер-
ческих и некоммерческих организа-
ций, которые создаются, осуществля-
ют свою деятельность или привлека-
ются при размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд при реали-
зации государственных программ
развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а также
обеспечивают необходимые условия
для создания субъектов малого и
среднего предпринимательства, и
оказания им поддержки. Инфраструк-
туру государственной поддержки
субъектов малого и среднего пред-

чателей;
 - разработать требования к усло-

виям и техническому обеспечению
государственных фондов, при кото-
рых возможна эффективная их дея-
тельност;

 -  определить меру финансового
участия и ответственности государ-
ства в деятельности фондов;

 - законодательно закрепить льго-
ты государственных фондов в отно-
шении налогообложения и аренды
помещений;

  - предусмотреть наделение
фондов недвижимым имуществом
для ведения хозяйственной деятель-
ности в уставных целях;

-   организовать подготовку и реа-
лизацию образовательных программ
и планомерную подготовку кадров
для республиканских и региональ-
ных структур органов власти, работ-
ников фондов, подготовить програм-
мы повышения квалификации для
работников органов власти.

- содействовать государственным
фондам в расширении сферы их де-
ятельности и номенклатуры услуг,
таких как бизнес-инкубирование,
предоставление займов, лизинг обо-
рудования;

 - разработать стандарты государ-
ственной помощи малым предприя-
тиям, оказываемой государственны-
ми фондами;

- установить минимальный пере-
чень услуг, оказываемых государ-
ственными фондами предпринима-
телям бесплатно и/или на льготных
(за счёт бюджетного финансирова-
ния) условиях.

Помимо инфраструктуры поддер-
жки малого предпринимательства,
создаваемой государством, суще-
ствует рыночная инфраструктура
поддержки малого предпринима-
тельства, которая формируется и
действует на основе рыночных отно-
шений.

Организации рыночной инфра-
структуры, также предоставляя пред-

В современных условиях вопро-
сы развития предпринимательства в
сельском хозяйстве приобретают
особую актуальность. Предпринима-
тельство является важнейшими фак-
тором устойчивого развития  агропро-
мышленного производства.

Его ключевая роль выражается в
стремлении  предпринимателей  к
наиболее эффективному приложе-
нию всех имеющихся ресурсов - че-
ловеческого труда и капитала к зем-
ле, в результате чего и создается ко-
нечный продукт, который затем по-
ступает в обращение. Таким обра-
зом, развитие агропромышленного
комплекса и сельскохозяйственного
производства, в частности, не может
рассматриваться в отрыве от пробле-
мы развития предпринимательства.

Анализируя состояние предпри-
нимательской среды в сельском хо-
зяйстве, необходимо особое внима-
ние уделять тенденциям в секторе
малого и среднего предприниматель-
ства. Это наименее защищенная
часть сельскохозяйственного произ-
водства, при этом имеющая значи-
тельный потенциал для развития. В
условиях кризиса предприниматель-
ство нуждается в дополнительных
мероприятиях по его поддержке.

На наш взгляд, для действитель-
ного укрепления и развития государ-
ственной системы поддержки мало-
го предпринимательства необходи-
мо:

   - создать систему государствен-
ных фондов поддержки малого пред-
принимательства;

   - уточнить и законодательно зак-
репить институциональное положе-
ние государственных фондов под-
держки малого предприниматель-
ства, в том числе как бюджетополу-
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принимательства в сельском хозяй-
стве формируют как элементы общей
инфраструктуры развития малого и
среднего предпринимательства, так
и организации, входящие в систему
государственной поддержки разви-
тия сельского хозяйства.

Анализ инфраструктуры государ-
ственной поддержки и развития пред-
принимательства в сельском хозяй-
стве позволяет сделать вывод о том,
что элементы общей инфраструкту-
ры государственной поддержки пред-
принимательства в большей степени
удовлетворяют требованиям разви-
тия именно малых форм бизнеса. С
другой стороны, малое и среднее
предпринимательство в сельском хо-
зяйстве проявляет отзывчивость при
отраслевой направленности государ-
ственных программных мероприятий.

Поэтому значительный объем
средств государственной поддержки
предпринимательства в сельском хо-
зяйстве распределяется именно по
линии отраслевых программных ме-
роприятий. Лимит финансирования
мероприятий областной целевой
программы "Развитие сельского хо-
зяйства на территории РТ  на 2012-
2014 годы", составил 6500,8 млн. со-
мони, из них: средства государствен-
ного  бюджета - 5834,1 млн. сомони,
и за счот вне бюджетных  средства
666,7 млн. сомони,  таким образом-
фынансированние в 2012 гаду рав-
ниялос 2258,7 млн. сомони, 2013
1905,7 млн. сомони, и в 2014- 2336,4
млн. сомони,

Очевидно, что дальнейшее фор-
мирование инфраструктуры государ-
ственной поддержки предпринима-
тельства в сельском хозяйстве долж-
но происходить в направлении кон-
солидации средств активизации раз-
вития малого и среднего бизнеса с
учетом отраслевого приоритета. Это
позволит снизить увязимость неболь-
ших предпринимательских форми-
рований в сельском хозяйстве и со-
здать дополнительные условия для
их ускоренного развития. Механизм
государственной поддержки и разви-
тия предпринимательства в сельском
хозяйстве должен включать элемен-
ты, отвечающие за малый бизнес.
Именно привлекательность малого
предпринимательства в сельском хо-
зяйстве является индикатором оздо-
ровления всей предпринимательской
среды, что позволит обеспечить ус-
ловия для создания и успешного раз-
вития крупных предпринимательских

формирований.ресурсов с получени-
ем информации и т.д.

Таким образом, участие бизнеса
в развитии социальной сферы тер-
риторий сопровождается ростом вза-
имных ожиданий органов власти и
бизнеса. С одной стороны, рост ожи-
даний органов власти от бизнеса
может привести к тому, что соци-
альные программы бизнеса могут
восприниматься как обязательное, а
не добровольное участие компаний
в развитии социальной сферы тер-
риторий. Подобная позиция приводит
к усилению давления на бизнес со
стороны органов власти, выражен-
ное в феномене "добровольно-при-
нудительной благотворительности",
прямым следствием которой являет-
ся снижение эффективности соци-
альных программ бизнеса. С другой
стороны, у бизнеса, финансирующе-
го социальную сферу, растет недо-
вольство тем, как органы власти рас-
ходуют бюджетные средства и управ-
ляют социальной сферой. Это вызы-
вает желание бизнеса совместно с
органами власти определять приори-
теты социальной политики и облас-
ти, в которой бизнес может принять
активное участие. Поэтому взаимо-
действие власти и бизнеса может
либо поддерживать иждивенчество и
бюрократизм власти, либо привно-
сить в социальную сферу недостаю-
щие ей принципы эффективного уп-
равления. Следовательно, необхо-
димо находить решения одинаково
выгодные как органам власти, так и
представителям бизнес-сообщества.
Эффективным направлением реше-
ния данной проблемы является со-
циальное партнерство.
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АННОТАТСИЯ

МЕХАНИЗМЊОИ ДАСТГИ-
РИИ ДАВЛАТИИ СОЊИБКО-
РОН ДР СОХТОРИ АГРАРИИ
ТОЉИКИСТОН

Дар маќолаи мазкур  масъ-
алаи дастгирии соњибкорї дар
сектори аграрии ЉТ тањлил
гардида, нишон дода шудааст,
ки гарчанде дар шароити
њозира бо дастуру супоришњои
Њукумати Љумњурии Трљикис-
тон як ќатор чорањо ва пеш-
нињодњо оиди пешрафти со-
њибкорї ќабул шуда бошад њам,
вале бе дастгирии молиявии
давлатї тараќќиёти устуво-
ри онро таъмин намудан аз
имкон берун аст.

ANNOTATION

MECHANISMS OF STATE
SUPPORT BUSINESS IN
AGRICULTURAL SECTOR
AGRIBUSINESS TAJIKISTAN

In this article the author
rasmatrivayapoderzhku business
in the sector of Tajikistan
ukazivayutAgranov that
regardless of the host
government without financial Mary
poderzhkoy not possible to
ensure its sustainable
development.
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ба ќонунњои биологї асос ёфта ба
мавсимї будани мањсулот вобаста
аст. Натиљањои он ба шароити гуно-
гуниќлим будани минтаќањо асос ме-
ёбад. Њамин, ки ба сифати воситаи
асосии истењсолот баромад меќунад,
њусусияти иќтисодии он ба фарсоиш,
ки ба арзиши мањсулот дохил ќарда
нашудааст, вогузошта мешавад. Га-
рљанде њосилноќии замин аниќ њисоб
карда намешавад, сатњи гуногунии
њосилњезии хок ва шаќли љойгирша-
вии он аз тарафи истењсолќунанда-
гоне, ки онро иљора гирифтаанд ба
вуљуд меояд.

Хусусияти кишоварзї доштани
њавасмандиро, ки яке аз сифатњои
фарќкунанда ба њисоб меравад,
дида мебароем:

1. Кори мавсимї чунин таркиб дар
раванди истењсолот ва натиљањои ба
даст омада дар назар гирифта шу-
дааст, ки чун ќувваи бузург барои
њавасмандсозї сарф мегардад. Би-
нобар ин мавсимї будани стењсоли
мањсулоти кишоварзї раванди муш-
килеро ба вуљуд меорад.

2. Натиљаи мањсулоти ќишоварзї
аз шароити иќлими боду њаво ва та-
биию иќтисодии минтаќањо вобаста
аст, ки ин боиси хатари ба даст на-
овардани даромад барои оянда, ки
ба наќша гирифта шудааст ва аз да-
раљаи баланди бесуботї шањодат
медињад. Аз ин рў, наќши њавасман-
дсозии корфармо паст рафта, чун
мукофотњои моддии муттасил асоси
нуфузи ў мегардад.

3. Хусусияти мањсулоти кишо-
варзї аз он иборат аст, ки бисёре аз
мањсулот дар истењсоли мол дохил
карда нашудааст ва дар муомилоти
дохилї њамчун ашёи хом барои ис-
тењсолкунандагони дигар иштирок
менамояд. Дар ин њолат таъсири кор-
фармо ба корманд паст гардида, чун
дар амри ў сатњи пасти воситањои
пулї дида мешавад, тавре ки дар
мањсулоти саноатї дидан мумкин аст.

4. Мењнати кормандони соњаи ки-
шоварзї на танњо дар истењсолоти
иљтимої, балки дар шароити хона,
яъне рўзгор низ истифода бурда ме-
шавад. Бинобар ин, таъсири корфар-
моён ба коргарони соњаи кишоварзї
(хољагињо) ба андозае мањдуд гарди-
да, онњо дар баъзе маврид худро ху-
дашон таъмин месозанд.

5. Њусусияти мењнати кишоварзї
дар он аст, ки бисёре аз корњо дар
њавои кушод, бо таъсири обу њавои
гуногун ва шароити иќлимї зоњир
мегардад. Аз ин рў, бештари ќувваи
корї(аз љумла мењнати фикрї) рўй ба
шањрњо меоранд. Барои "боздош-
тан"-и коргарон зарурияти истифо-

ди ташкилот медонад. Ба аќидаи ў
њавасмандї ба мењнат маљмўи маќ-
садњои фаъоли љисмонї, аќлонї,
равонї ва маънавии инсон буда,
кўшиш намояд, талаботи моддї ва
маънавии хешро ќонеъ кунонида та-
вонад 4. с.213).

Њавасмандї раванди љалб наму-
дани мардум (шахс) ба навъњои гу-
ногуни фаъолияти мењнатї, ки барои
ноил шудан ба маќсадњои гузошта-
шуда, истифода аз маљмў  рафто-
рњое, ки инсони комил барои худ ар-
зишманд мењисобад, мебошад.

Соњаи кишоварзї дар иќтисоди
муосир бахши аз њама осебпазир
мебошад. Њатто дар корхонањои са-
ноатии мувафаќгашта низ нисбат ба
мутахассисони маълумотнок ва та-
шаббускор парасторї кардашуда аз
тарафи корхона низ назорат бурда
мешавад.

Рушди соњаи кишоварзї бахши
асосии иљтимої ва моддии љомеа,
кафили амнияти миллї ба њисоб ме-
равад. Бинобар ин тасодуфї нест, ки
дар њамаи кишварњои љањон соњаи
кишоварзї соњаи афзалиятнок ба
њисоб меравад. Дар маљмуъ, бо ис-
тифода аз дастовардњои инќилоби
илмї - техникї инкишоф меёбад. Дар
Русия низ сарфи назар аз масоњати
зиёди замин доштан ва иќлими гуно-
гун масъалаи баланд бардоштани
соњаи кишоварзї хеле љиддї гузош-
та шудааст.

Вазифаи њавасмандсозиро аз
тарафи корфармо дар робита бо
ташкили истењсоли мањсулоти кишо-
варзї дида мебароем.Чуноне, ки тањ-
лилњои корњои илмї шањодат меди-
њанд,сифати баланд, гуногуннавъи
ва мураккабии мањсулоти кишоварзї
таъкид гардидааст. Ба сифати яке аз
хусусиятњои фарќкунанда истењсолот
ва хусусияти иќтисодиро номбар кар-
дан мумкин аст. Аввало, он ба истењ-
соли мањсулоти људонопазир бо ис-
тифода аз замин ва дигар захирањои
табиї вобаста аст. Мањсулоти ин соња
талаботи ба худ хос дошта, шароити
нигоњдорї, коркарди (њамлу наќл,
боркашонї)-и мањсулоти тезвайрон-
шаванда, ки дорои ањамияти биологї
аст, дар назар гирифта мешавад.

Истењсоли мањсулоти кишоварзї

Таљрибаи бисёрсолаи љомеаи
инсонї нишон додааст, ки њавасман-
дии инсон ба истењсолот бояд дар
њама давру замон мављуд бошад.
Њавасмандї љузъи муњим дар њама
гуна ташкили истењсолот ва умуман
љомеа аст. Дар адабиёти муосир таъ-
сири зиёде нисбат ба истилоњи
"њавасмандї" дода шудааст.

Дар њаќиќат, њавасмандї ба мењ-
нат яке аз вазифањои идоракунии
муассиса ба њисоб рафта, таъмини
сариваќтї ва босифат иљро намуда-
ни он аз тарафи коргарон, ки дар
назди онњо вазифањои истењсолї гу-
зошта мешавад, муњим аст. Ба ибо-
раи дигар њавасмандї маљмўи тад-
бирњо оид ба идоракунии рафтори
мењнатї мебошад. Дар љустуљўи
роњњои самаранок оид ба идораку-
нии захирањои инсонї, яке аз муш-
килоти асосии корхонањои кишовар-
зии њамаи шаклњои моликият мебо-
шад.

Нагибина М.Н. њавасманди маљ-
мўи чорабинињо оид ба идоракунии
рафтори корманд донистааст
(1.с.149). Ба аќидаи Кабушкин Н.И.
бошад, њавасмандї ин љараёни во-
дор намудани худ ва дигарон ба
фаъолият, барои њадафњои шахсї ва
вазифањои ташкилот ноил шудан
мењисобад. Королёв Ю.Б. бошад
њавасманди вазифаи асосии менељ-
мент дониста, тасмин гирифтани ит-
стифодаи маќсадноки рафтори ин-
сонро дар таљриба ва идоракунии
фаъолияти ў асос мешуморад  [2.с.
218].

Ба аќидаи ПарониянА.С. њавас-
мандї ангезаи фаъол нисбат ба
фаъолияти шахсї (гурўњи иљтимої,
љамъи одамон) ба ќонеъ гардонида-
ни эњтиёљоти муайян вобаста аст  (3.
с.16). Аммо Кувшинов А.И њавас-
мандї- ро раванди рўњбаландкунан-
даи гурўњи одамон ё нафарони ало-
њида дар фаъолият бо маќсади ноил
шудан ба њадафњои шахсї ва маќса-
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даи шаклњои гуногуни њавасмандї,
аз љумла, људо намудани манзил пеш
меояд, ки ин маблаѓњои наќдии мављ-
удбударо талаб карда, барои мањсу-
лоти соњаи кишоварзї монеа ба ву-
људ меорад.

6. Намудњои гуногуни фаъолият,
ки мењнати кормандони соњаи кишо-
варзиро ташкил медињад, ба тахасу-
сњои гуногун асос ёфтааст. Амалиё-
ти мењнатие, ки характери омехта
доранд, усули њавсмангардонии му-
осирро мушкил мегардонанд.

7. Дар соњаи кишоварзї ба миќ-
дори зиёд аз мењнати занон, навра-
сон ва нафаќахўрон истифода бур-
да мешавад. Ин ба он вобаста аст,ки
дар тартиби арзишњои мењнатї онњо
хулосањои баровардашударо беш-
тар дар бораи шароити иљтимоии
мусоиди кор, ќобилияти муошират,
нуфуз ва иљтимоии љойгиршуда ра-
вона карда шудаанд. Барои гириф-
тан онњо омодаанд аз дурнамои касб
ва ё даромади (музди) баланд рўй
гардонанд. Дар ин њолат барои кор-
фармо чунин коргаронро ба афзои-
ши бо суръати баландшавии њосил-
нокии мењнати истењсолшуда фири-
стодан душвор мегардад, вале онњо-
ро ба воситањои њавасмандгардонї
ѓайри моддї љалб менамоянд. Њамаи
ин раванди њавасмандсозиро дар
заминаи маблаѓњои мањдуд сабук
мегардонад.

Њамин тавр, њавасмандсозии
фаъолияти кормандони бахши кишо-
варзї аз љалбкунии фаъолияти ѓай-
рикишоварзї фарќ мекунад. Дар ин
њолат корфармо аз як ќатор фишан-
гњои њавасмандсозї ва таъсири ди-
гарон мањдудиятњо эњсос менамояд.

Бартарияти истифодаи ѓайримо-
дии њавасмандсозї мављуд аст, ки
масъалаи босаводона ќабул карда-
ни он ба вуљуд меояд. Аз ин рў, кўшиш
намудан лозим аст, ки кормандони
соњаи кишоварзиро њавасманд сох-
та, омўзишро аз роњбарони корхо-
нањо оѓоз намудан лозим аст.

Мушкилињои љиддї дар дењот ин
сатњи пасти музди мењнат ва афзои-
ши бекори боќї мемонад, ки сокино-
ни дењот маљбур мешаванд ба сифа-
ти манбаи даромади иловагї аз
њољагињои хусусї, ки ягона манбаи
таъмини шуѓли ањолї дар дењот аст-
,истифода баранд. Бекории мавсимї
дар соњаи ќишоварзї нисбат ба ќув-
ваи ба тарзи љиддї боќї мемонад.
Зеро дар ин давра талабот ба мењ-
нат, аз љумла, кишту кори бањорї, ху-
роки чорво, љамъоварии њосил зиёд
мегардад. Дар давраи зимистон бо-
шад, амалан кор ва вазъи бозори
мењнат торафт шадид боќї мемонад.

Кори кишоварзї хеле душвор ва
мураккаб буда, дониш, малака, сало-
матии њуб, таљриба ва сабру тоќатро
талаб мекунад. Бинобар ин, барои
ташаккули њавасмандгардонї ба
мењнат омилњои равонї (психологї)-
ро ба инобат гирифтан лозим аст
(4.с.147.150). Бояд барои бењтар на-
мудани ташкили тартиби кормандо-
ни дењот дар фаъолияти кориашон
њавасмандгардонии онњоро ба мењ-
нат баланд бардоштан лозим аст.Фи-
шанги асосии њавасмандгардонї
асос ва маќсад мебошад. Асос-ин
баланд бардоштани музди мењнат
аст. Маќсад ин бедор кардани ќувваи
ботинї ба мењнат мебошад. Асосњои
моддї, маънавї ва љисмониро дар
фаъолияти мењнатї муайян кардан
мумкин аст.Ба аќидаи мо муњимтарин
асос ин боварии коргар ба шуѓли ў
мебошад, ки зарурати эътироф ва
эњтиром ва шавќи ўро ба кор ба миён
меоварад.

Асоси шуѓли ќувваи корї дар де-
њот ин соњаи иљтимої мебошад. Му-
њимтарин њавасмандсозї ин талабот
ба манзил буда, барои нигоњ дошта-
ни захирањои мењнати дар дењот
кўмак мерасонад. Ба ѓайр аз ин, ша-
роити муносиб муњаё кардан лозим
аст то мардуми дењот ба он шавќ-
манд гарданд ва барои љойњои кории
холї раќопатпазир бошанд.

Каме ба гузашта менигарем, ме-
бинем,ки тайи солњои ислоњот меха-
низми њавасмандсози амалан хароб
гардида буд ва ин на танњо дар сатњи
корхонањои саноатї балќи дар сатњи
давлатї низ вайрон ѓардида буд.Ба
њотири мувозинат, талабот ва пеш-
нињод дар бозори мењнат дар сатњи
давлатї як ќатор тадбирњоро ба ино-
бат гирифт:

- танзими давлатии музди мењнат
дар робита ба коњиш додани холи-
гии њадди аќал ва њадди нињої дар
минтаќањои кишвар;

- кам кардани муњољирати сокино-
ни дењот ба шањрњо;

- ба вуљуд овардани шароити
моддї барои мутахассисони љавон ва
љалби ќувваи корї;

- риояи ќонунгузории мењнат дар
робита ба интизоми мењнат, шарои-
ти кор ва истироњат;

- таълим ва бозомўзии кормандон
барои рушди ташкилотњои иќтисод-
ї,воситањои техникї ва технологияи
истењсоли мањсулоти кишоварзї дар
асоси комёбињои инноватсионї.

Танњо иљрои њамаи ин тадбирњо
метавонад барои баланд бардошта-
ни барномањои маќсадноќ дар соњаи
кишоварзї асос ёбад.

Масъалаи њавасмандгардони

мењнат дар соњаи кишоварзї ва бо
музди пасти кормандони ин соња, ки
ба мушкилоти љидди ба дењот рў ба
рў мешаванд, ба коњиши њадди аќал,
ба натиљагирии роњбарияти ташкило-
тњои кишоварзї боис мегарданд, то
њавасмангардонии моддии мењнат
боќї бимонад.
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АННОТАЦИЯ

Особенности мотивации
труда в дехканских хозяйствах

В статье указаны основные
особенности мотивации труда в
сельском хозяйстве. Приведены
определения мотивации разных
учёных и выведено авторское оп-
ределение. Рассмотрены основ-
ные проблемы мотивации труда
сельскохозяйственных работни-
ков. Сделаны предложения по по-
вышению мотивации труда и про-
изводительности, предложены
пути решения указанных проблем
в сельском хозястве.

ANNOTATION

FEATURES OF LABOUR
MOTIVATION IN DEKHKAN
FARMS

In the article the main features of
labour motivation in agriculture are
stated. The  motivation specification
of different scientists are given and
the author determines is withdrawn.
The main  problems of labour
motivation of agricultural workers are
considered. The authors gave
suggestions to increase labour
motivation and productivity, also they
offered the ways to solve these
problems in agriculture.
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labour motivation, productivity of
labour, production, agriculture, social
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смысле в Таджикистане и в США - это
личная трудовая собственность, но в
то же время это лишь разновидность
частной собственности.

Зарождение индивидуальной ча-
стной собственности в сельском хо-
зяйстве исторически было связано с
тем, что она хорошо приспособлена
для обслуживания (удовлетворения)
потребностей отдельного индивиду-
ума и его семьи. Она вполне пригод-
на для эффективной организации
мелкого производства. Но постепен-
но размеры предприятий переросли
возможности одной семьи, частная
собственность стала основой для
найма чужой рабочей силы и ее экс-
плуатации. Для более крупных пред-
приятий приходилось  соединять ,
складывать капиталы нескольких се-
мей. Так появились партнерства, то-
варищества, а затем и акционерные
общества. Постепенно начали раз-
виваться крупные производства и ак-
ционерные общества, которые нача-
ли производить основную часть про-
дукции. Индивидуальная же форма
частной собственности осталась пре-
обладающей в мелком и среднем
производстве.

К частной собственности в сельс-
ком хозяйстве, таким образам, отно-
сятся имущество или средства про-
изводства и предметы потребления
следующих субъектов, с помощью
которых производятся продукция и
услуги:

1) домашние хозяйства;
2) частные предприятия;
3) открытые акционерные обще-

ства;
4) нелегальные    частные    пред-

приятия    в    составе    "теневой"
экономики;

5) любой вид использования ча-
стного  имущества или личных сбе-
режений.

В них "каждый клочок земли и
каждая деталь принадлежит либо
непосредственно кому-нибудь, либо,
если речь идет о собственности кор-
порации, то косвенно-индивидуаль-
ным акционерам, владеющим корпо-
рацией" [2].

При частной собственности (на
мелких и средних предприятиях) в

В современной экономической
науке, в сфере сельского хозяйства
выделяются две основные формы
собственности: частная и государ-
ственная и соответствующие им фор-
мы присвоения.

Возникновение понятия "частная
собственность" было обусловлено
необходимостью ограничения всех
других форм присвоения от государ-
ственной. В западной экономической
литературе до сих пор вся негосудар-
ственная собственность считается
частной [1]. И это логично, так как го-
сударство представляет собой все
общество, а остальные субъекты
олицетворяют только часть общества
и поэтому они являются обладателя-
ми частного имущества, т. е. частной
собственности.

В свое время советские ученые,
исходя из идеологических соображе-
ний, всячески избегали называть ча-
стника частником. Они придумывали
различные термины вроде "индиви-
дуальная трудовая деятельность",
"личное подсобное хозяйство", "лич-
ная собственность" и т.д. Всякий не-
посредственный производитель, ра-
ботающий при помощи собственных
средств производства и производя-
щий при этом продукцию может быть
ничем иным, как мелким частным
предпринимателем, как бы он офи-
циально ни именовался, даже если
он не нанимает чужой труд.

Нам представляется, что всякое
личное собственное отношение на
средства производства есть лишь
одна из возможных форм частной
собственности, так как средства ис-
пользуются как капитал для получе-
ния дополнительного дохода, прибы-
ли. В то время как личная собствен-
ность есть отношение к присвоению
средств существования для жизни, но
не средств и результатов производ-
ства. Поэтому семейные фермерские
хозяйства в политико-экономическом
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сельском хозяйстве, где производи-
тель прямо владеет средствами про-
изводства, проблема отчуждения, как
правило, не возникает. Мелкие част-
ные предприятия могут служить на
благо всего общества, т.к. небольшие
экономические единицы могут созда-
ваться и расти без широкого исполь-
зования дефицитных государствен-
ных ресурсов. Сказанное относится
не только к производству товаров
народного потребления, но и к това-
рам производственного назначения.
Поэтому целесообразно развивать
частных поставщиков деталей, ком-
понентов, различных услуг для круп-
ных государственных и кооператив-
ных предприятий, если это будет спо-
собствовать укреплению и стабили-
зации их деятельности. Создание в
сельском хозяйстве различных об-
служивающих, перерабатывающих и
других  частных минипредприятий
была бы, попросту говоря, находкой,
спасением дела и, кроме того, оказа-
ло бы большую услугу в деле преодо-
ления монополистических притяза-
ний некоторых государственных
предприятий.

В условиях рыночной экономики
существуют не только мелкие, но и
крупные частные сельскохозяйствен-
ные предприятия, функционирую-
щие в соответствии с существующим
законодательством.

В любой системе хозяйствования
- и в административно-командной и
в рыночной, существуют нелегаль-
ные частные сельскохозяйственные
предприятия, которые входят в состав
так называемой "теневой экономи-
ки". Это связано, с одной стороны, с
уклонением от налогов некоторых
вновь создаваемых предприятий, по-
скольку налоги считаются чрезмерно
высокими и поэтому легальное (в со-
ответствии с существующим поряд-
ком) существование не имеет эконо-
мического смысла для их собствен-
ников, а с другой стороны, с рэкетом
государственных чиновников при их
создании (взятки за любые из много-
численных разрешительных бумаг)
и другими причинами. Необходимо
найти механизмы наведения долж-
ного порядка в указанных системах
экономической службы, тогда число
нелегальных предприятий суще-
ственно сократится.

Частная собственность в сельс-
ком хозяйстве создает необходимую
конкретную среду и в этом смысле
является необходимой в условиях
рыночной экономики. В ней она дол-
жна иметь свою "нишу". Однако для
существования и дальнейшего раз-
вития частной собственности необ-
ходим ряд условий. Если хотим, что-
бы частная собственность в сельском

хозяйстве существовала и развива-
лась, то тогда должны быть созданы
некоторые необходимые условия.
Во-первых, необходима полная сво-
бода учреждения предприятия или
любой производственной деятельно-
сти. "Чтобы стать единоличным соб-
ственникам, вам ни у кого не нужно
просить разрешения. Просто в одно
прекрасное утро вы действительно
начинаете его" [3]. Частник не дол-
жен сталкиваться с различными зап-
ретами: свободные цены, свободная
купля-продажа имущества, свобода
найма рабочей силы, свобода кре-
дитования с уплатой процента и т. д.
Во-вторых, надежное законодатель-
ство, обеспечивающее абсолютную
безопасность частной собственнос-
ти, гарантии выполнения договорных
обязательств, стимулирование част-
ных капиталовложений.

Государственной собственнос-
тью является имущество, полностью
или частично принадлежащее госу-
дарству. Государственная собствен-
ность в сельском хозяйстве имеет
место в любой экономике: админист-
ративно-командной, рыночной, сме-
шанной, переходной. Это связано с
необходимостью осуществления та-
ких функций государством, которые
не под силу или невыгодно выпол-
нять другим секторам экономики -
частной или коллективной. Такими
специфическими макроэкономичес-
кими функциями государственной
собственности и государственного
сектора являются:

1. Обеспечение  деятельности
ряда малорентабельных и убыточ-
ных отраслей и видов деятельности,
которые не представляют интереса
для частного капитала, но без них
невозможно обеспечить общие усло-
вия воспроизводства. К ним относят-
ся ряд отраслей производственной
(энергетика , транспорт, связь) и
непроизводственной(жилищно-ком-
мунальное хозяйство, здравоохра-
нение, образование, фундаменталь-
ная наука и т.д.) инфраструктуры.

2. Государственное   регулирова-
ние   экономики,    выражающееся,
прежде всего, в оказании помощи
важнейшим отраслям жизнеобеспе-
чения. Сюда относятся, прежде все-
го, отрасли сельского хозяйства. Го-
сударство должно стимулировать эти
отрасли через воздействие на цены,
предоставления различных льгот и
путем прямых субсидий и дотаций.
Такая же помощь оказывается отрас-
лям, позволяющим ускорять научно-
технический прогресс и укреплять на
этой основе престиж и позиции стра-
ны в мировом хозяйстве. К их числу
относятся фундаментальная наука и
наукоемкие отрасли.

3. Проведение  определенной
региональной политики, позволяю-
щей выравнивать  социально-эконо-
мическое развитие всех регионов
страны. Данная политика осуществ-
ляется путем строительства промыш-
ленных и других предприятий и со-
здания новых рабочих мест, подго-
товки и

переподготовки кадров для сгла-
живания существующих социально-
экономических различий.

4. Решение глобальных проблем
и, прежде всего, экологических, ост-
рота которых нарастает стреми-
тельными темпами.

5. Обеспечение общественной,
экономической и политической ста-
бильности в обществе, охраны обще-
ственного порядка.

6. Решение вопросов националь-
ной, в том числе экономической бе-
зопасности страны.

7. Разработка и утверждение за-
конодательных основ рыночной эко-
номики. Речь идёт о правилах "игры
рыночной экономики", которые ведут
различные субъекты (домашние хо-
зяйства, предприятия, население,
товаропроизводители и т.д.) и само
государство. Правила игры опреде-
ляются государством путем обеспе-
чения бесперебойной работы своих
парламентских и правительственных
структур.

8. Определение приоритетов и
стратегических целей социально-
экономического развития страны.
Государственное правительство дол-
жно четко определить - какие задачи
являются первоочередными и какие
из них представляют стратегическое
значение. В то же время, необходи-
мо  выявить - сколько ресурсов тре-
бует выполнение каждой из них и
какая будет ресурсоотдача, каковы
будут социальные, экономические и
экологические последствия их реше-
ния.

Для выполнения названных фун-
кций, государству требуются опреде-
ленные средства и имущество, кото-
рые и являются его собственностью.
Кроме того, имущество названных
отраслей в сельском хозяйстве, ко-
торые по специфике своей деятель-
ности находятся в ведении государ-
ства, также являются государствен-
ной собственностью.

Действительно, есть необходи-
мость в сохранении и в дальнейшем
развитии государственной собствен-
ности в сельском хозяйстве.

Государственная собственность в
сельском хозяйстве эффективна, ког-
да необходимо провести макрорегу-
лирование, разработать и осуществ-
лять стратегию развития сельского
хозяйства в целом, оптимизировать
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структуру национальной экономики.
Государственная собственность и
государственный сектор в сельском
хозяйстве позволяют в необходимых
случаях концентрировать средства
на важнейших направлениях эконо-
мики (особенно в чрезвычайных ус-
ловиях: природные катаклизмы, вой-
на и т.д.) и успешно выходить из по-
ложения или решить проблему с наи-
меньшими потерями. Поэтому госу-
дарственную собственность, так же
как и другие формы собственности в
сельском хозяйстве, надо сохранять
и развивать и в системе отношений
собственности она должна занимать
положенное ей место.

В нашей официальной литерату-
ре и законах выделяют еще коллек-
тивную собственность в сельском хо-
зяйстве. Она представлена,  прежде
всего, кооперативной собственнос-
тью колхозов, потребительской  и
других форм кооперации, а также ак-
ционерной и смешанной собствен-
ностью и  собственностью совмест-
ных предприятий.

Кооперативная собственность в
сельском хозяйстве имеет большое
распространение во многих промыш-
ленно развитых странах мира. В их
экономике "кооперативное движение
действует в качестве... "третьей аль-
тернативы" частной и государствен-
ной собственности, основываясь на
принципе демократии и пользуясь
широкой народной поддержкой" [4].

Наиболее сильные экономичес-
кие позиции в кооперативной сфере
деятельности развитых стран при-
надлежат сельскохозяйственным ко-
оперативам. Позиции кооперативов
наиболее сильны в сфере экономи-
ческих связей сельского хозяйства со
смежными  отраслями экономики.
Наибольшее значение имеют коопе-
ративные хозяйства в сферах пере-
работки и сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции, снабжения средства-
ми производства, кредитования и
производственного обслуживания.

К коллективной  собственности
относятся также собственность меж-
хозяйственных сельскохозяйствен-
ных  предприятий. К настоящему вре-
мени преодолевается их тотальное
огосударствление, возрождается их
демократическая основа, совершен-
ствуется структура управления.

В сельском хозяйстве возникают
новые кооперативы. Они функциони-
руют в сферах производства, сбыта
и других обслуживающих областях.
Три фактора привлекают людей в эти
кооперативы. Первый, более высо-
кая оплата и, стало быть, возмож-
ность получить справедливое вознаг-
раждение за более производитель-
ный и квалифицированный труд .

Второй, свобода от систематическо-
го диктата вышестоящих организа-
ций и, следовательно, возможность
проявить личную, в т. ч. предприни-
мательскую инициативу. Третий, воз-
можность прибыльно поместить де-
нежные накопления, возникшие как
легальными, так подчас и не вполне
легальными путями в предшествую-
щие годы. Все эти факторы играют
большую мотивационную роль. Они
пробуждают значительную часть лю-
дей, которые являются наиболее ак-
тивными и творческими, хотят приме-
нить свои способности к делу, полез-
ному в глазах значительной части
общества. Они конкурируют с госу-
дарственными и кооперативными
формами хозяйствования и вынужда-
ют просыпаться их от спячки и спо-
собствуют подрыву  экономически
неэффективных из них.

Следующей формой коллектив-
ной собственности является акцио-
нерная собственность. В Таджикис-
тане акционирование, как форма со-
здания коллективной собственности
в сельском хозяйстве, применяется
преимущественно по отношению к
уже созданным госпредприятиям пу-
тем выпуска акций на сумму равной
стоимости имущества акционируе-
мого объекта. Государство при этом
остается одним из партнеров акцио-
неров, участвуя в акционировании как
через  принадлежащую  ему часть
средств предприятий, так и становясь
в прямом смысле акционером, т. е.
продавая и покупая акции предприя-
тия. Таким образом, устраняется дик-
тат государства, а регулирование и
стимулирование производства осу-
ществляется демократически, кол-
лективом акционеров, преимуще-
ственно экономическими методами.

Таким образом, до 2010 года су-
ществовали колхозы и совхозы в
сельском хозяйстве Республики Тад-
жикистана соответственно на осно-
ве государственной и колхозно-коо-
перативной общественной социали-
стической  собственности. После
2010 года, в результате проведения
разгосударствления и приватизации
собственности в сельском хозяйстве
страны, сформировались многооб-
разные формы собственности и со-
ответственно  образованы новые
виды сельскохозяйственных хозяй-
ствующих субъектов.

Роль и значение различных форм
собственности в современном сель-
ском хозяйстве Таджикистана можно
определить, ознакомившись с дан-
ными об удельном весе различных
видов сельскохозяйственных пред-
приятий, сформированных на осно-
ве той или иной формы собственно-
сти. В начале 2015 г. в Республике

Таджикистан насчитывалось 17 меж-
хозяйственных сельскохозяйствен-
ных предприятия, 108035 дехканских
хозяйств и 2013 других сельскохозяй-
ственных предприятий [5]. Следова-
тельно, если общее число сельско-
хозяйственных предприятий состав-
ляет 110065 единиц, то удельный вес
числа межхозяйственных сельскохо-
зяйственных предприятий составля-
ет 0,01%, дехканские хозяйства со-
ставили 98,16% и другие сельскохо-
зяйственные предприятия - 1,83%.

Литература
1. Экономическая теория (политэ-

кономия): учебник - М.: Изд-во Рос.
экон. акад., 2000. - С. 157; Меньша-
ков С. Советская экономика: катаст-
рофа или катарсис? - М.: Интер-Вер-
со, 1990. - С. 181

2.  Самуэльсон П. Экономика. Т1 -
М.: НПО "Алгон" ВНИСИ, 1992. - С.
42.

3. Там же. - С. 68
4. Волков А.М. Швеция: социаль-

но-экономическая модель. Справоч-
ник -   М.: Мысль, 1991. - С. 27

5. Сельское хозяйство в Респуб-
лике Таджикистан. Статистический
сборник. 2015 - Душанбе: АС при
Президенте РТ, 2015. - С. 324, 325,
326. (351 с.)

АННОТАТСИЯ

Гуногунии шаклњои моликият
дар кишоварзии Тољикистон

Дар маќола моњият ва ањамияти
шаклњои гуногуни моликият  дар
кишоварзии Тољикистон дар шаро-
ити гузариш ба иќтисодиёти бо-
зорї  тадќиќ  мешаванд. Табиати
амалкунии моликияти давлатї ва
хусусї ба воситањои истехсолот,
инчунин дигар шаклњои моликияти
коллективї ва намудњои субъек-
тњои хољагињо дар кишоварзї кушо-
да мешаванд.

ANNOTTATION

Variety of ownership forms in
agriculture of Tajikistan

The article examines the nature and
significance of various forms of
ownership in agriculture of Tajikistan
in the conditions of transition to a market
economy. It reveals the nature of the
functioning of public and private
ownership of the means of production,
as well as other forms of collective
ownership and types of economic
entities in agriculture.

Keywords: ownership, agriculture,
means of production, state ownership,
private property.




