
1Кишоварз, №2, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

АГРОНОМИЯ
Норов М.С., Шомуродов Д.Б., Дусматов Х., Сулаймонова И. - НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
АГРОТЕХНИКИ САФЛОРА В ТАДЖИКИСТАНЕ..........................................................................................3
Хатамов М. - ОРГАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ В ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР......................5
Джабаров Х., Бободжанов  В.А., Джумаев К.У. - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОЖАЙНОСТИ
МЕСТНЫХ И ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ
ТАДЖИКИСТАНА.......................................................................................................................................8
Маъсума М., Саид А.С., Норов М.С.-  ПРОДУКТИВНОСТЬ САФЛОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ
ПОСЕВА НА ЗАСОРЕННОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ В УСЛОВИЯХ БОГАРЫ ПРОВИНЦИИ ЛУРИСТОН
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН ........................................................................................................10

ПЛОДООВОЩЕВОДСТВО, ВИНОГРАДАРСТВО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ

Шарипов З., Бобоев И.А. - НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРЕЙПФРУТА
И ШЕДОКА В УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ ТАДЖИКИСТАНА........................................................12
Бобохонов Р.С., Эмомов Х., Салимов А.Ф., Назарова Н., Сабоиев И.А. - ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
ОЗДОРОВЛЕННОГО КАРТОФЕЛЯ НА ОСНОВЕ РАССАДНОЙ И МЕРИСТЕМНОЙ КУЛЬТУР......................13
Холов Ф.Ш., Ахмедов Н.А., Салимов А.Ф., Гулов С.М., Сабоиев И.А. - ОВОДНЕННОСТЬ ЛИСТЬЕВ
ГЕНОТИПОВ  КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ..........................................................16

ЗООИНЖЕНЕРИЯ
Норов А.Н., Доротюк Э.Н. - ГИБРИДИЗАЦИИ КАЛМЫЦКОГО СКОТА С ЯКАМИ В УСЛОВИЯХ
ВЫСОКОГОРЬЯ ТАДЖИКИСТАНА.............................................................................................................18

ВЕТЕРИНАРИЯ
Асоев  П., Салимов Т. - ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИМИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА БРОММЕТРИНА ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ЭНДОМЕТРИТА КОРОВ В УСЛОВИЯХ  ВЫСОКОГОРЬЯ  ТАДЖИКИСТАНА...............................21
Джалилова Н.Х., Мерзляков И. - ВЫДЕЛЕНИЕ АВИРУЛЕНТНОГО ШТАММА ВИРУСА БОЛЕЗНИ
НЬЮКАСЛА..............................................................................................................................................22
Разиков Ш.Ш. - ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОВИСНОГО ЦИСТИЦЕРКОЗА В УСЛОВИЯХ
НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ...............................................24

МЕХАНИЗАЦИЯ CЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Тилоев С., Шарипов Ф.Б., Саидамиров С.М., Кобулиев З. - МНОГОСАТЕЛЛИТНЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ
 МЕХАНИЗМ ПРИВОДА ШПИНДЕЛЕЙ И ЧЕКАНОЧНЫХ МАШИН...............................................................26
Ганиев А., Масаидова М.К., Гайратова Н.И. - НЕОДНОРОДНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ
 И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ.....................................................................................................................28

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Насыров Р., Шаропов У., Мирзоев Г. - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ.......................................30
Буриева М. - МЕЛИОРАТИВНО-ИРРИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ............................................34
Мирзоев Г. - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ САДОВОДСТВА ..............................................................................................37
Боймуродов А. - РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СИСТЕМЕ АПК..........39
Мирзоев Б. - ПРОГРЕССИВНЫЕ ПРИЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО УЛУЧШЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ
КОРМОВЫХ УГОДИЙ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ..........................................................41
Шокиров Р.С. - НЕОБХОДИМОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО РЫНКА ТАДЖИКИСТАНА................44

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Сулаймоншоев М.М. - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТОТДЕЛОВ ПО УКРЕПЛЕНИЮ СОВХОЗОВ В
ТАДЖИКИСТАНЕ ЗА 20-30 ГОДЫ XX ВЕКА...............................................................................................47



2 Кишоварз, №2, 2010

CONTENTS

AGRONOMY
Norov M.S., Shomurodov D.B., Dusmatov Kh., Sulaymonova I. - SOME PECULIARITIES OF
AGROTECHNICS OF SOPHLAR IN TAJIKISTAN............................................................................................3
Khatamov М.- IMPACT OF DIFFERENT FERTILIZER SYSTEM TO PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT AND
SECOND CROPPING MAIZE UNDER IRRIGATION........................................................................................5
Jabarov Kh., Bobojonov V.A., Jumaev K.U. - COMPARISON ANALYSIS OF PRODUCTIVITY OF LOCAL AND
INTRODUCING WHEAT  IN HISSAR VALLEY'S CONDITIONS OF TAJIKISTAN.................................................8
Masuma M., Said A.S., Norov M.S. -PRODUCTIVITY OF LAND - LOCKED DEPEND ON SUDS DISEASE IN
RAIN CROP PROVINCES LURISTON OF ISLAMIC REPUBLIC IRAN..............................................................10

HORTICULTURE, VITICULTURE AND BIOTECHNOLOGY
OF AGRICULTURE

Sharipov Z., Boboev I.А. - ТHE INTRODUCTION OF A GRAPEFRUIT AND SHEDOKA IN THE CONDITIONS
OF THE CENTRAL OF TAJIKISTAN..............................................................................................................12
Bobokhonov R.S., Emomov Kh., Salimov A.F., Nazarova N., Saboiev I.A. - RECEPTIONS OF CULTIVATION
OF THE IMPROVED POTATOES ON A BASIS SPROUTS AND MERISTIM  CULTURES..................................13
Kholov F.Sh., Ahmedov N.A., Salimov A.F., Gulov S.M., Saboiev I.A. - HUMIDITY IN THE LEAVES
OF POTATOES' GENOTYPES IN HISSAR VALLEY CONDITION.....................................................................16

ZOOENGINEERING
Norov A.N., Dorotyuk E.N.- HYBRIDIZATIONS OF KALMYK CATTLE WITH YAKS IN THE CONDITIONS
 OF HIGH MOUNTAINS OF TAJIKISTAN.....................................................................................................18

VETERINARY
Asoev P.,  Salimov N. - EFFICIENCY OF ANTI-MIKROBIAL PREPARATION OF BROMMETRINE AT TREATMEN
OF ENDOMETRITIS OF COWS IN THE OF HIGH-MOUNTAIOUS CONDITIONS OF TAJIKISTAN..................21
Jalilova N.Kh., Mirzlyakov I. - SELECTION OF THE AVIANIZED STRAIN VIRUS OF CHICKENS'
NEW CASTLE DISEASE............................................................................................................................22
Razikov Sh.Sh. - THE SPECIAL FEATURES OF SPREADING CYSTISERCOSIS IN CONDITION
OF INTRODUCING NEW TECHNOLOGY IN ANIMAL HUSBANDARY IN TAJIKISTAN....................................24

MECHANIZATION OF AGRICULTURE
Tiloev S., Sharipov F.B., Saidamirov S.M., Kobuliev Z.V. - THE MUITISATELLITE PLANETARY MECHANISM
OF THE SPINDLES DRIVE AND STAMPING MACHINES..............................................................................26
Ganiev A., Masaidova M.K., Gayratova N.I. - DISSIMILAR TRIGONOMETRIC EQUATIONS AND THEIR
SOLUTIONS..............................................................................................................................................28

ECONOMICS IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
Nasirov R., Sharofov Y., Mirzoev G. - ASPECT AND METHODOLOGY FOR PROPER AND POSITIVE
UTILIZATION OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY........................................................................................30
Burieva M. - MELIORATIVE-IRRIGATIVE POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN.............................34
Mirzoev G. - IMPROVEMENT OF LABOR ORGANIZATION AND MATERIAL STIMULATE OF WORKERS IN
AGRICULTURE SPHERE............................................................................................................................37
Boymurodov A. - THE DEVELOPMENT OF ORGANIZITIONAL FORMS OF FARMING
IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX...............................................................................................................39
Mirzoev B. - THE PROGRESSIVE WAYS OF IMPROVING THE NATURAL FODDER LANDS AND THEIR
ECONOMICAL EFFICIENCY.......................................................................................................................41
Shokirov R.S. - THE NECESSITY OF AGRARIAN MARKET REGULATION IN TAJIKISTAN............................44

SOCIAL SCIENCES
Sulaimonshoev М.М. -THE ACTIVITY OF POLITICAL DEPARTMENTS TO ESTABLISH STATE FARMS
IN TAJIKISTAN IN THE 20TH-30TH OF XX CENTURY....................................................................................47



3Кишоварз, №2, 2010

Современное производство
сафлора зависит от многих факто-
ров и прежде всего, от комплекса
климатических и почвенных ресур-
сов. Однако самое большое влия-
ние на производство сафлора ока-
зывает уровень развития научных
исследований  и  экономические
возможности применения этих ре-
шений на практике.

Однако  невозможно  предло-
жить универсальные решение, ко-
торые бы при любых условиях обес-
печивали высокий урожай, без уче-
та необходимо приспосабливать
технологии возделывания к тем ус-
ловиям, где сафлор выращивается.

Очень  важно  своевременно ,
выполнять  все агротехнические
приемы ,  рекомендованные для
сафлора, как рабочие процессы
промышленного производства, где
пропуск или неправильное приме-
нение одного из них сразу же отра-
жается на качества конечного  про-
дукта.

Обработка почвы под  сафлор
Научные результаты и практи-

ческий опыт показывают, что клас-
сической обработкой почвы дости-
гается максимальная урожайность
сафлора в Таджикистане. Поэтому
такой  способ обработки  почвы
чаще всего применяется непосред-
ственно после снятия стерни, или
каких либо других посевов. После
снятия, стерню заделывают на   глу-
бину 15 см. Такой способ работы по-
вышает  урожайность сафлора на
5-6% по сравнение площадями, где
этот прием не применялся. Одна-
ко, такой эффект от запашки стер-
ни получают не на всех типах почвы.

Некоторые особенности агротехники
сафлора в Таджикистане

обработка почвы, удобрения,
посев, сафлор, урожайность

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

На легких и песчаных менее эффек-
тивна, а на тяжелых почвах запаш-
ки стерни имеет  большое значе-
ние.

Вторым рабочим процессом  в
рамках классической  обработки
почвы, является, основная осеняя
обработка почвы, благодаря кото-
рой уничтожаются сорняки, аккуму-
лируются влага, улучшается струк-
тура почвы, и достигается эффект.
Раньше  считалось , что  осеняя
вспашка должна проводится на глу-
бине 30-40 см и (глубокая осеняя
вспашка). Однако установлено, что
ее необходимо проводить там, где
впервые проводится запашка или
почва не обрабатывалась  в тече-
ние ряда лет. В настоящее время,
когда почва интенсивно использу-
ются и обрабатывается, такая глу-
бокая вспашка не оказывает боль-
шого влияния на урожайность саф-
лора. В связи с этим, в целях сни-
жения расхода энергии  и  общих
затрат осеннюю вспашку следует,
проводит на глубину 25-27 см.

Осенняя вспашка на  легких ти-
пах почв не оказывает значитель-
ного влияния на урожайность саф-
лора, поэтому на таких площадях,
на наклонных поверхностях из-за
опасности эрозии почвы  она не
применяется.

Если почва хорошо и вовремя
обработана осенью, то весенняя
обработка почвы  перед посевом
проводиться. Ее проводят комби-
нированными  орудиями с широким
захватом.

Современные  тенденции
в обработке почвы

Интенсивная агротехника по-
зволила получать весьма  высокие
урожаи  сафлора. Однако , она
включает большое число рабочих
процессов, требующих больших зат-
рат  электроэнергии, увеличивает
производственные затраты. Преж-
де всего, это относится к обработ-
ке почвы.

В США в 1944 году  родилась
идея о  минимальной  обработке
почвы. Многочисленные исследо-
вания показали,   что обработку

почвы можно значительно умень-
шить или совсем исключить, и при
этом  урожайность кукурузы, соя и
сафлор не уменьшаются. Такие ре-
зультаты получены в районах с до-
статочным количеством осадков
более легкого   механического со-
става, при этом снижается количе-
ство проходов или глубина обраба-
тываемого слоя.

Три значительных момента по-
влияло на развитие этого способа.
Это, прежде всего, гербициды, спе-
циальные  сеялки, позволяющие
успешно сеять на не обработанных
почвах, машины, вносящие удобре-
ния в не обработанную почву. Бла-
годаря этому, число рабочих про-
цессов можно свести к минимуму,
а глубину обработки - минимизиро-
вать.

Испытания, которые проводи-
лись в ТАУ в течение трех лет, пока-
зали, что при классической обра-
ботки почвы получен урожай 24,3
ц/га, а при минимальной обработ-
ке почвы - 18,4 ц/га.

Однако минимальная обработ-
ка почвы вызывает большой инте-
рес, и многие авторы считают ее
прогрессивным и современным на-
правлением.

Все же основным принципом
должно  быть применение такого
способа обработки почвы, который
при  минимальных затратах
средств, энергии и труда обеспе-
чить достижения высокого урожая
сафлора.

Внесение удобрений в почву
Основой высоких урожаев воз-

делывание сафлора является ра-
циональное использование мине-
ральных удобрений. Недостатки
удобрений может оказать большое
отрицательное действий на слож-
ный химический комплекс почвы.
Маленькая доза истощает почву, а
большая  вызывает блокировку од-
них элементов  другими. Поэтому
необходимо определить оптималь-
ное количество удобрений согласо-
ванное с содержанием  питатель-
ных веществ почвы и планируемым
урожаем. Другими словами внесен-
ные удобрений должно опираться
на систематический контроль пло-
дородия почвы, а количество удоб-
рений определяется в зависимос-
ти от состояния почвы на каждой
отдельной  площади . Системой

АГРОНОМЇ /      АГРОНОМИЯ /       AGRONOMY
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контроля плодородия почвы дости-
гается:

-более рациональным использо-
ванием удобрений;

-сохранением и  повышением
плодородия почвы;

-увеличением урожайности саф-
лора.

Контроль плодородия почвы ба-
зируется на агрохимическом анали-
зе почвы, с помощью  которого оп-
ределяется содержание основных
питательных веществ. На основании
этих анализов утверждается тип и  ко-
личество удобрений для каждого
вида почвы. Это единственно пра-
вильный путь рационального ис-
пользования удобрений.

С  учетом вышеизложенного мы
планировали систему удобрения,
корректируя ее в зависимости от
обеспеченности почвы подвижными
формами питательных веществ, сте-
пени удобренности  поля в предыду-
щие годы и вида предшественника.

Нами были   изучены дозы и сро-
ки  внесения минеральных удобре-
ний под культуру сафлор. При этом
зябь вносили всю годовую норму ка-
лия (30кг/га д.в) и 50% годовой дозы
фосфора (30кг/га д.в), а остальную
часть фосфора в виде подкормки
применяли совместно с азотом при
первой междурядной обработке.

Трехлетние исследования пока-
зали, что в условиях обеспеченной
осадками богары Таджикистана для
получения высоких урожаев зеленой
массы   из семян сафлора необхо-
димо удобрять из расчетом N90 Р60
К30 (табл. 1).

Посев
Посев-главный рабочий процесс

в возделывание сафлора. Ошибки,
допущенные при посеве, неневоз-
можно исправить, и они могут сни-
зить эффект предыдущего труда и
затраченных средств. Поэтому посе-
ву нужно уделить особое внимание.

При посеве должны быть соблю-
дены:

- точное внесение необходимого

количества зерна на единицу повер-
хности;

- закладку семян на определен-
ном расстоянии между рядами в са-
мом ряду;

- закладку каждого семени на за-
данную глубину;

-покрытие семян рыхлым слоем
земли и ее уплотнение до такой сте-
пени, чтобы семена получила необ-
ходимую влагу.

Перед посевом необходимо под-
бирать сорта, время посева,  глуби-
ны, густоты и т.п.

Исследованиями  установлено,
что плотность стеблестоя оказывает
существенное влияние на формиро-
вание урожая сафлора. С увеличе-
нием густоты стояния повышается

угнетение растений, что приводит к
стабильному уменьшению продук-
тивности отдельного растения. При
этом в загущенных посевах доступ
прямой солнечной радиации в ниж-
ний ярус растений уменьшается, что
приводит к большому расходу плас-
тических веществ на образовании
тканей стебля. В результате стебель
значительно  удлиняется, тогда как
другие органы (ветви, листья, корзин-
ки) становятся почти в 1,5 - 2 раза
меньше, чем у растений в разрежен-
ных посевах. При увеличении плот-
ности растений до 140 тыс/га этот по-
казатель уменьшается  по сравне-
нию первоначальным вариантом на
32,1-34%. Но в связи с тем, что в сгу-
щенных посевах на единицу площа-
ди приходится удвоенное количество
растений, суммарный урожай  уве-
личивается. Однако это увеличение
прослеживается до густоты стояния
растений 120 тыс/га на декабрьских
посевах, 100 тыс/га на февральском
и 80 тыс/га на мартовском сроках
посева (табл. 2).

 Нашими исследованиями уста-
новлено, что способ посева  должен
быть определен в зависимости от хо-
зяйственного назначения сафлора.

Установлено, что для  получения

Годы Доза 
удобрений 
 кг/га  2004 2005 2006 Среднее  за 

3 года 

Прибавка 
урожая от 
удобрений 

Без  удобрений 34,1 32,6 37,4 34,7 - 
Р60 К30 (фон) 38,7 37,4 42,6 39,6 4,9 
(фон) + N40 40,8 38,3 44,5 41,2 6,5 
(фон) + N60 43,4 9,7 51,5 45,0 10,3 
(фон) + N90 45,8 42,4 64,0 50,7 16,0 
(фон) + N120 45,2 41,6 67,0 51,3 16,6 

Таблица 1
Урожайность  зеленой массы сафлора в зависимости от уровня

минерального питания,т/га

Сбор с га, т/га Густота 
стояние, 
тыс/га 

Урожай 
зеленой 
массы, 
га 

Выход 
сухого 
вещества, 
т/га 

Кормовых 
единиц 

Переваримого 
протеина  

КПЕ 

Содержание 
перев. 
протеина в  
1к. ед., г. 

Посев 20-25 декабря 
80 27,8 7,1 6,32 0,81 7,21 128,2 
100 34,5 8,7 7,84 1,00 8,92 127,6 
120 40,2 10,0 9,13 1,17 10,42 128,1 
140 42,7 10,4 9,71 1,24 11,06 127,7 
160 40,2 9,6 9,15 1,17 10,43 127,9 

Посев 20-25 февраля 
80 23,2 6,3 5,28 0,68 6,04 128,8 
100 27,2 7,3 6,18 0,79 7,04 127,8 
120 31,6 8,3 7,18 0,92 8,19 128,1 
140 29,8 7,7 6,77 0,87 7,74 128,5 
160 23,4 5,0 5,33 0,68 6,07 127,6 

Посев 20-15 марта 

80 19,5 5,6 4,42 0,57 5,06 129,0 
100 22,4 6,3 5,09 0,65 5,80 127,7 
120 21,8 6,0 4,96 0,63 5,46 127,0 
140 18,7 5,0 4,25 0,54 4,83 127,1 
160 15,4 3,9 3,51 0,45 4,01 128,2 

Урожайность семян,  ц/га Ширина 
междурядий, см 

2004 2005 2006 

В среднем  
за 3 года 

Рядовой посев 17,4 16,2 17,0 16,9 
30 17,8 17,1 16,5 17,1 
45 19,1 18,8 17,4 18,4 
60 21,3 20,9 19,6 20,6 
70 19,0 20,2 18,8 19,6 
НСР05 0,27 0,32 0,21 0,43 

Таблица 3
Урожайность семян сафлора  в  зависимости от способов посева, ц/га.

Таблица 2
Урожайность  зеленой массы сафлора в зависимости от густоты

растений и сроков посева, т/га
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семян наилучшим  способом  явля-
ется   широкорядный посев с между-
рядьями 60см. При таком размеще-
нии растении сафлора создаются
благоприятные условия для форми-
рования урожая семян (табл. 3).

Таким образом, с целью повыше-
ния продуктивности богарных зе-
мель в условиях Таджикистана реко-
мендуется:

 использовать для получения
кормов и производство семян - сор-
та "Шифо". Оптимальный срок посе-
ва - третья декада декабря;

 плотность посевов сафлора  дол-
жна устанавливаться из расчета 120
тыс. растений на гектар. Посевы саф-
лора  кормовой направленности сле-
дует, проводит широкорядным спосо-
бом с междурядьями  45см, а на се-
мена - 60см. Годовую норму мине-
ральных удобрений - N90 P60 K30 кг/га.

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Some peculiarities of
agrotechnics of sophlar
in Tajikistan

 In this article is submitted by
authors', scientific research on
productivity of sophlar crops
depending on principle cultivation of
soils, the norms of using mineral
fertilizer, the crops term and density of
standing plants in per hectare. In
mound condition the better results will
be given by plaything in the depth of
25-27 sm with of mineral fertilizer by
leaving out of account to  N90 Р60К30  kg/
h subsoil term of sowing with density of
standing of plant in 120 thousand 1
hectares.

Key words:  cultivation of soil,
fertilizer on of crops sophlar, productivity

Баъзе хусусиятњои
технологияи парвариши
зироати мањсар дар
Тољикистон

Дар маќола натиљаи татќиќотњои
илмї оид ба мањсулнокии зироати
мањсар вобаста аз коркарди асо-
сии хок , меъёри  истифодаи  ну-
рињои минералї, мўњлати кишт ва
зичии нињолњо дар 1 га ба њосил-
нокии дон ва баргу пояи сабзи мањ-
сар пешнињод шудааст. Дар шаро-
ити заминњои лалмї шудгори чап-
пагардони 25-27 см бо истифода-
барии  N

90
 Р

60
К

30
 кг /га, ки њосили

баланд додаст, оварда шудааст.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

УДК 631.11 (575.3)

Органическая система удобрения
в посевах зерновых культур
ХАТАМОВ М., доцент
-Таджикский аграрный университет
им. Ш. Шотемур

удобрения, озимая пшеница,
кукуруза, воздействие, глу-
бина запашки.

В Таджикистане нет серьезных
исследований по применению раз-
личных видов навоза на посевах
зерновых колосовых культур на по-
ливе. Единичные исследования,
проведенные в ТНИИЗ  на темном
сероземе, показало , что урожай
зерна пшеницы от внесения 20 т
навоза в среднем за 6 лет увели-
чился на 4,0 ц/га [1].

В целом эти вопросы  хорошо
изучены для культуры хлопчатника
и в значительно меньшей степени
для кормовых и зерновых культур.

В 2000 году в условиях темного
серозема Гиссарской долины на
площади 0,32 га был заложен по-
левой опыт с полуперепревшм на-
возом. Повторность опыта четырех-
кратная, расположение делянок
систематическое. Размер делянки
100 м2, учетная 602. Удобрения вно-
сились  согласно  схемы  опыта
(табл. 1).

На опыте применялись - мине-
ральная, навозная и навозно-ми-
неральная системы удобрений, ко-
торые были уравновешены по азо-
ту и фосфору. На посевах озимой

пшеницы сорта Джаггер изучалось
действие навоза, а последействие
изучалось на посевах пожнивной
кукурузы сорта ВИР 42 МВ.

Полевые эксперименты, лабо-
раторные исследования проводи-
лись по методикам  ВНИИ кукуру-
зы и ВНИИ кормов им. В.Р. Виль-
ямса [2].

Обработка данных проводилась
методом дисперсионного анализа
по Доспехову [3].

В проведенных исследованиях
озимая пшеница высевалась пос-
ле освобождения поля от хлопчат-
ника в первой  половине ноября.
Изучение реакции озимой пшени-
цы при различных системах  удоб-
рения выявило, что наиболее рос-
лые растения отмечаются при на-
возном удобрении,  которые на 8,1-
8,9 см были выше по сравнению с
другими  удобренными вариантами.
Удобрения  повлияли на прирост
надземной биологической массы
озимой  пшеницы . Интенсивное
формирование сухой биомассы на-
блюдается в фазу выхода в трубку.
Наибольшее накопление биомас-
сы растений  среди исследуемых
вариантов наблюдается при навоз-
ной системе удобрения -86,3 ц/га
(табл. 2).

Проведенные исследования по-
казали, что применяемые системы
удобрения  влияют  на характер
формирования, её продуктивность

Под зябь В подкормки 
озимой 
пшеницы 

В подкормки 
кукурузы 

1 2 1 2 

 
№ 
п.п. 

 
Варианты  

P, 
кг/га 

K, 
кг/га 

навоз, 
т/га 

N N N N
1 Без удобрений - - -  -   
2 Минеральная 60 60 - 100 50 50 50 

 3 Навозноминеральная 30 30 15 50 25 25 25 
4 Навозная - - 30  -   

Примечание: Р - фосфорные удобрения, К - калийные удобрения 

Таблица 1
Схема опыта

№ 
п.п. 

 
Варианты 

Высота 
растений, см 

Сухая 
биомасса 

ц/га 

L тыс. 
м2/га 

∑ФП млн. 

м2/га, дни 
ЧПФ, г/м2

сутки 

1 Без удобрений 70,8 48,4 111,2 1,8 4,2 
2 Минеральная 81,0 81,6 154,3 2,5 5,2 
3 Навозная 89,9 86,3 164,3 2,7 5,3 
4 Смешанная 81,8 76,8 148,1 2,4 4,9 

Таблица 2
Влияние удобрений на фитометрические показатели озимой пшеницы



6 Кишоварз, №2, 2010

ное  удобрение - 41,8 г. Тогда как
при минеральном удобрении этот
показатель составляет 38,9 г.

Сравнивая удобрения, внесен-
ные в дозе, соответствующее 30 т
навоза на 1 га, можно сказать, что
лучшее влияние на урожай озимой
пшеницы оказывает навоз. Следо-
вательно, при внесении навозного
удобрения в почве происходит обо-
гащение поглощающего комплекса
аммонийным азотом, которое ис-
пользуется растениями в период
наибольшего  потребления  этого
элемента.

Один кг NPK оплачивается 6 кг
зерна. Наиболее высокая оплата
отмечается от навоза - 60,3 кг зер-
на (табл. 4).

При смешанной системе удоб-
рения эти показатели составляют
4,7 кг от NPK и 42,6 от 1 т навоза.
Однако было бы преждевремен-
ным делать вывод о том, что пол-
ное минеральное удобрение усту-
пает получению высокой прибавки
урожая зерна озимой  пшеницы .
Соотношение питательных эле-
ментов, доступных растению в на-
возе и минеральных туках, вноси-
мых эквивалентно навозу, весьма
различно . В  минеральных туках,
вносимых эквивалентно 30 т наво-
за, имеется избыток легкодоступ-
ного азота при относительном не-
достатке калия и других элементов.
В навозе же на единицу легкодос-
тупного азота растение получает

и  длительность работы листьев
озимой пшеницы.Наибольшие тем-
пы нарастания площади листьев от-
мечалось  в  варианте с  навозом
сумма которого составила 1,64 млн.
м2/га.

Максимальные показатели ФП
у озимой пшеницы за период веге-
тации в зависимости от применяе-
мой системы удобрения составили:
при навозной -2,7; минеральной-
2,5; смешанной-2,4 и на без удоб-
ренном варианте 1,8 млн. м2/га х
дней.

Чистая продуктивность фото-
синтеза (ЧПФ) озимой пшеницы за
период вегетации подвержена из-
менениям, которая в зависимости
от роста и развития растений, а так-
же от уровня минерального пита-
ния варьирует в пределах 4,2-5,3 г/
м2 х сутки.

Анализ данных показывает, что
в среднем за период вегетации у
озимой пшеницы получавшее толь-
ко навозное удобрение ЧПФ на 1,1
г/м2 х сутки было больше по сравне-
нию с безудобренным вариантом,
и на 0,1 г/м2 х сутки превосходила
вариант с минеральными удобре-
ниями .  Применяемые системы
удобрения повлияли на показате-
ли элементов  структуры  урожая
озимой пшеницы. На удобренных
вариантах количество продуктив-
ных стеблей растений  было в пре-
делах 301-313 шт/м2 (табл. 3).

Наибольшее количество продук-
тивных стеблей было сформирова-
но при навозном удобрении 313 шт/
м2, которое превосходило вариант
без удобрений  на 1,12 раза, а в
сравнении со смешанной системой
удобрения на 1,05 раза, что харак-
теризует большую кустистость по
сравнению с другими вариантами.

Применение различных систем
удобрения повлияло  на длину и
продуктивность колосьев, и массу
1000 зерен по сравнению с расте-
ниями безудобренного варианта.
Наиболее крупные зерна наблюда-
ются у растений получавшие  навоз-

Таблица 3
Структура урожая озимой пшеницы

Показатели Урожай, т/га  
Варианты 

 
 

количество продук-
тивных стеблей на 

1м2, шт. 

длина 
колоса, см 

число 
колосков на 1 
раст. шт. 

число 
зерен в 
колосе 
шт. 

масса зерен 
одного 
колоса, г 

масса 
 1000 зерен, 

г 

зерно солома Всего 

Без 
удобрений 

210 7,8 12,1 32,0 1,2 35,6 2,32 3,58 5,9 

N150 P60 K60 301 8,3 12,8 32,8 1,3 38,9 3,94 6,08 10,02 
Навоз 30 т/га 313 8,4 13,0 33,0 1,28 41,8 4,13 6,38 10,51 
Навоз 15 т/га  
+N75 P30 K30 

303 8,4 12,7 31,9 1,3 37,7 3,60 5,56 9,16 

Прибавка за 
счет 

Оплата  
№ 
п.п. 

 
Варианты 

 

 
Урожай 
зерна, 
т/га 

NPK навоза 1 кг NPK 
урожаем, кг 

1 т навоза 
урожаем, кг 

1 Без удобрений 2,32 - - - - 
2 Минеральная 3,94 1,62 - 6,0 - 
3 Навозная  4,13 - 1,81 - 60,3 
4 Навозно-минеральная  3,60 0,64 0,64 4,7 42,6 

                                             НСР05 = 0,75 т  

 
Варианты  

Вегетационный 
период/дней 

Высота 
растений, 

см 

Сухая 
биомасса, 

ц/га 

L 
тыс.  
м2/га 

∑ФП млн. 

м2/га, 
дни 

ЧПФ, г/м2

сутки 

Без удобрений 100 184 50,3 15,3 0,79 6,6 
Минеральная 106 228 96,6 25,2 1,30 7,3 
Навозная 104 221 70,0 21,6 1,03 6,9 
Смешанная 107 232 84,5 23,1 1,21 7,1 

Таблица 5
Фитометрические показатели кукурузы

Таблица 4
Влияние системы удобрения на урожай зерна озимой пшеницы

(2001-2002 гг.)

В а р и а н т ы Показатели 
 Без удобрений NPK Навоз Навоз+ NP 

Урожай зерна, т/га 4,2 7,56 6,75 6,77 
Урожай соломы, т/га 4,68 8,53 7,25 7,65 
Всего энергозатрат, ГДж 23,0 45,8 35,6 40,4 
Получено энергии от 
основной и побочной 
продукции, ГДж 

139,7 252,8 278,3 226,8 

Энергетический доход, ГДж 116,7 207,0 242,7 186,4 
 Биоэнергетический КПД, ед. 12,2 11,4 19,3 12,1 
 Энергетическая 
себестоимость,  ГДж/т зерна 2,6 2,9 2,5 2,9 

Таблица 6
Энергетическая эффективность применения полуперепревшего

навоза под озимую пшеницу и пожнивную кукурузу
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более трех единиц калия и соответ-
ственно других элементов.

В  зависимости  от последей-
ствия системы удобрения молочно-
восковая спелость зерна кукурузы
гибрида ВИР 42 МВ на вариантах с
жидкой и полужидкой формой на-
воза наступало на 4-8 дней позже,
чем у растений без удобренных ва-
риантов (табл. 5).

Здесь прослеживается опреде-
ленная закономерность, которая
выражается действием системы
удобрения на удлинение процес-
са созревания  зерна  кукурузы ,
особенно от органоминеральной.
Линейный рост растений кукурузы
за период вегетации в зависимос-
ти  от применяемых удобрений  и
биологических особенностей гиб-
рида ВИР 42 МВ были подверже-
ны  изменениям. На посевах по-
жнивной кукурузы наибольшее на-
растание сухой биомассы, форми-
рование площади листьев, ФП и
ЧПФ наблюдается на минераль -
ном варианте.

Ранее созданные фоны питания
под озимую пшеницу оказали воз-
действие на урожай (рис. 1) и био-
метрические показатели кукурузы
пожнивного посева. Наиболее бла-
гоприятные условия были созданы
при минеральной системе удобре-
ния. На этом варианте получен наи-
больший урожай зерна 36,2 ц/га.

В соответствии с этим все раз-
личия по  системе  применения
удобрений являются достоверны-
ми в пользу минеральной системы
применения удобрений (рис.2).

 При анализе энергетической
эффективности  на всех опытах
было выявлено, что наименьшее
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Рис. 1. Влияние предшествующей культуры и пос-
ледействие удобрений на урожай зерна  пожнив-
ной кукурузы

Рис. 2. Коррелятивная зависимость между после-
действием удобрений и урожаем зерна пожнивной
кукурузы

Impact of different fertilizer system to productivity
of winter wheat and second cropping maize under
irrigation

The result of field experiments confirm that application of semi-decomposed
organic fertilizer in winter wheat and its combination with mineral fertilizer
influences to rapid growth and development of plant and increasing of yield by
1,9 center per hectare. This fertilizer also impacts to maize planted after harvesting
wheat as a second crop. The production cost by using of semi-decomposed
organic fertilizer decreases in compare with application of mineral fertilizer.

Key words: ertilizer, winter wheat, maize, impact, depth of tillage.

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

 Таъсири нурињо ба гандуми тирамоњї ва љуворимаккаи ангорї баѓоят
калон аст. Хусусан аз таъсири пору њосили гандум нисбат ба нурии мине-
ралї 2 с/га зиёд шудааст. 1 кг нурии минералї бунёди 6 кг, 1 тонна пору
бошад - 60,3 кг ва нурии омехта - 47,3 кг донро пардохт менамояд. Таъси-
ри минбаъдаи нурињои минералї нисбат ба пору дар кишти љуворимакка
бештар мешавад.

Истифодабарии нурињои органикї дар кишти
зироатњои ѓаллагї

количество энергозатрат наблюда-
ется на безудобренном варианте.
На этом варианте самая низкая
энергетическая  себестоимость
продукции (табл. 6).

Выводы
1. Применение полуперепрев-

шего навоза на темном сероземе
способствовало получению 67,5 ц/
га урожая зерна озимой пшеницы
и пожнивной кукурузы.

2. Навоз как источник питатель-
ных элементов для озимой пшени-
цы  является  преимущественно
азотно-калийным удобрением, в
связи с этим к навозному удобре-
нию при внесении его под озимую
пшеницу, особенно на сероземах,

необходимо  добавлять , прежде
всего, фосфорные удобрения.

3. Для получения два урожая
зерновых полуперепревший навоз
вносить дозой 30т/га под осеннюю
вспашку на глубину 35-40 см.
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УДК 633.11:691.524.84

В статье приведены результаты
сравнительного анализа урожай-
ности интродуцированных сортов
пшеницы по сравнению с сортом
местной селекции - Шарора. Пока-
зано преимущество интродуциро-
ванных сортов пшеницы в первые
годы возделывания.

Изучение сравнительной оцен-
ки урожайности местных и интро-
дуцированных сортов пшеницы по-
зволяет не только выявить лучшие
сорта по  хозяйственно  ценным
признакам и  физиологическим
свойствам, но и определить  лими-
тирующие факторы, влияющие на
продуктивность каждого сорта ра-
стений. Выделенные таким обра-
зом лучшие сорта могут быть ис-
пользованы в качестве исходного
материала для селекции культуры
пшеницы. Известно, что генотип
определяет пределы варьирова-
ния признаков растений в различ-
ных агроэкологических условиях
возделывания . Следовательно ,
один и тот же сорт в различных эко-
логических   условиях может давать

Сравнительный анализ урожайности
местных и интродуцированных сортов
пшеницы в условиях Гиссарской
долины Таджикистана
ДЖАБАРОВ Х. - профессор
БОБОДЖАНОВ  В.А.- профессор
-Таджикский аграрный университет
им. Ш. Шотемур
ДЖУМАЕВ К.У.-младший научный
соотрудник
-Институт физиология растений
и генетики АН РТ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
интродукция, пшеница, мор-
фология, урожайность, норма
реакция.

стабильный или лабильный уро-
жай. Сорта, обладающие физиоло-
го-генетической системой засухоу-
стойчивости, могут формировать
высокий  урожай  независимо  от
влияния факторов внешней среды,
а незасухоустойчивые сорта -резко
снижают  продуктивность  при  их
ухудшении. [1].

Каждый сорт пшеницы имеет
определенную  норму реакции  на
условия внешней среды.  Выявле-
ны оптимальные агротехнические
условия, при соблюдении которых
сорт реализует максимальную про-
дуктивность. Для сортов пшеницы
основными признаками, обеспечи-
вающими высокую зерновую про-
дуктивность, являются: число про-
дуктивных растений на 1 м2; число
зерен в колосе; масса  зерна с ко-
лоса и абсолютная масса зерна.

Целью данной работы явилось
сравнительное изучение продук-
тивности местных и интродуциро-
ванных сортов пшеницы в условиях
Гиссарской долины Таджикистана.
Гиссарская долина занимает цент-
ральную часть Таджикистана и ха-
рактеризуется большими величи-
нами  солнечной  радиации , где
можно возделывать практически
все сельскохозяйственные культу-
ры. Температура самого холодного
месяца по  многолетним данным
положительная и составляет от 0
до 1.40 С. Однако в отдельные годы
в январе наблюдается снижение
температуры воздуха до -10 -150 С.
Теплый период обычно начинает-
ся с средины февраля и длится до
средины декабря. По многолетним

данным, количество осадков и тем-
пература воздуха в районе иссле-
дования, где была выполнена экс-
периментальная часть работы, не
отличались от среднемноголетней.
В качестве объекта были исполь-
зованы сорта пшеницы зарубежно-
го  происхождения : Безостая 1,
Стекловидная 24, Джаггер, Карлы-
гаш, Атои 85, Султони 95, Красно-
водопадская 210, Улугбек, Добрый,
Юна и Скифянка. В качестве конт-
роля использовали местный сорт
Шарора.

Опыты были заложены на оро-
шаемых землях Гиссарской доли-
ны в Рудакинском районе, на учас-
тке Чортут в 4-6 - кратной повтор-
ности, в вегетационные периоды
2005-2008 гг. Предшественниками
посевов пшеницы была кукуруза.
Перед  посевом вносили  в почву
NPK из расчета 130, 120 и 90 кг/га.
Норма высева семян составила -
180-200 кг/га.

Полученные результаты обрабо-
таны по Доспехову [2].

Как видно из рис. 1, при осен-
нем сроке посева на условно-оро-
шаемых землях урожайность зер-
на у сорта Шарора (стандарт) соста-
вила 14-25 ц/га. Снижение урожай-
ности у этого сорта в 2007-2008 гг.
связанно с тем, что сорт оказался
неустойчивым к желтой, листовой
и стеблевой ржавчине, вспышка ко-
торой наблюдалась в эти годы.

Урожайность у сорта "Добрый"
оказалась ниже, чем у стандарта в
2005 г. и составила 22,5 ц/га, а в дру-
гие годы - выше, чем у стандарта на
5-10 ц/га, хотя сорт сильно поража-
ется листовой ржавчиной.

Сорт "Юна" по урожайности зер-
на в разные годы оказался ста-
бильным и давал 19-21 ц/га. Ста-
бильность этого сорта связана с
тем, что он оказался толерантным
к болезням и вредителям в данных
экологических условиях выращива-
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Рис. 1. Урожайность сортов пшеницы в условиях
Гиссарской долины

Рис.2. Средняя урожайность интродуцированных сор-
тов пшеницы (среднее за 2 года)
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ния. У сорта "Скифянка" урожай-
ность составила 22-26  ц/га, что
было больше, чем у стандарта, на
5-11 ц/га. За вегетационный пери-
од 2007 г. этот сорт сформировал
больший урожай,  в то время как
другие сорта пшеницы дали низкий
урожай. Это, по-видимому, связан-
но с высокой устойчивостью этого
сорта к ржавчине.

В 2008-2009 гг. в эксперимент
включили сравнительно недавно
интродуцированные в Республике
Таджикистан сорта пшеницы: Безо-
стая 1, Стекловидная 24, Джаггер,
Карлыгаш, Атои 85 и Султони 95.
Урожайность изученных сортов ва-
рьировала в широких пределах, как
в зависимости от микроусловий, так
и  от генетических особенностей
нормы реакции сортов на условия
внешней  среды .  Урожайность  у
сортов Красноводопадская 210 и
Улугбек составила 36-40 ц/га
(рис.2).

У  сортов  Стекловидная  24 и
Джаггер 34-35 ц/га. В целом, уро-
жайность этих сортов оказалась до-
стоверно выше по сравнению со
стандартом, у которого урожай зер-
на за вегетационные периоды
2005-2007 гг. составил 14-16 ц/га
(рис.1).

В наших опытах низкорослые
сорта пшеницы Атои 85, Султони 95,
Сомони  и  Шамъ оказались  по-
зднеспелыми по числу продуктив-
ных стеблей с единицы посевной
площади существенно превосходи-
ли контроль на 29-70 шт на 1 м2

(табл.1).
Из приведенных данных табл.1

видно, что сорта Безостая 1, Стек-
ловидная 24, Джаггер, Карлыгаш,
Сомони, Кауз по длине вегетацион-
ного периода в условиях Гиссарс-
кой долины оказались более ско-
роспелыми и созревали  на 5-15
дней раньше, чем стандарт. Самым
скороспелым оказался сорт Джаг-
гер (на 15 дней). А сорта пшеницы
Атои 85 и Султони 95 созревали на
15 дней позднее по сравнению со
стандартным сортом Шарора.

Одним из важнейших признаков
адаптивности пшеницы к условиям
возделывания является высота ко-
лосоносного стебля. У сортов пше-
ницы длина колосоносного стебля
колебалась от 88 см (сорт Атои 85)
до 121 см (сорт Стекловидная 24).
Более устойчивым к полеганию
оказались  низкорослые сорта
пшеницы Атои 85, Карлыгаш, Джаг-
гер и Султони.

Анализ  элементов  структуры
урожая у интродуцированных сор-

тов пшеницы за 2007-2008 (табл.2)
показывает, что только по числу
зерен в колосе сорт Султони зна-
чительно превосходил стандарт -на
11 шт зерен, а сорт Сомони, наобо-
рот уступил ему на 12 шт .

Масса 1000 зерен у сортов Сул-
тони, Шамъ и Ватан оказалось на
7-15 г. больше чем у стандарта, а у
других сортов этот показатель ко-
лебался в пределах 37-44 г.  По
массе зерна с единицы посевной
площади все интродуцированные
сорта за исключением сорта Кауз
достоверно превышали сорт Шаро-
ра на 20-700 г или на 5-275%. Пре-
восходство  интродуцированных
сортов  над стандартным сортом
объясняется следующими причи-
нами: во-первых, позднеспелостью
сортов, и во-вторых, формировани-
ем большого число продуктивных
стеблей (табл.1).

Результаты проведенной рабо-
ты указывают на то, что в производ-
ственных условиях Гиссарской до-
лины при соблюдении высокой тех-
нологии возделывания интродуци-
рованных сортов можно получать

высокий урожай зерна. Однако из-
менение внешних условий может
коренным образом повлиять  на
формирование урожая и отдель-
ные его компоненты. При измене-
нии условий выращивания может
произойти депрессия, в том числе
по взаимодействию генотип-среда
[3]. Некоторые сорта по урожайно-
сти оказались лабильными, про-
явив новую реакцию к факторам
внешней среды.

В отношении свойств адаптив-
ности изученных сортов пшеницы
можно сказать, что почти все инт-
родуцированные сорта в первые
годы выращивания, как правило,
давали  высокий урожай. Однако
спустя несколько (3-5) лет их уро-
жайность резко падает, что свиде-
тельствует о не соответствии нор-
мы реакции генотипа на условия
внешней среды. Кроме того, низкая
урожайность изученных нами сор-
тов пшеницы, возможно, обуслов-
лена и другими причинами (отсут-
ствием первичного семеноводства,
низкой агротехникой, восприимчи-
востью к болезням и т.д.)
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Шарора (стандарт) 95,0  225  380  1,6 
Безостая 1 111,0 16 220 -5 538 158 2,3 
Стекловидная 24 121 26 220 -5 323 -57 2,2 
Джаггер 94 -1 210 -15 849 469 2,8 
Карлыгаш 96 1 215 -10 59 139 2,2 
Атої 85 88 -7 240 +15 509 129 2,2 
Султони 95 98 3 240 +15 525 145 2,2 
Навруз  88 -7 220 5 335 -45 1,3 
Сомони 68,5 -26,5 215 10 345 -35 1,4 
Шамъ 90 -5,0 216 11 550 170 2,1 
Ватан 103,1 8,1 229 4 385 50 1,5 
Кауз 63,9 31 218 -7 265 -135 1,1 

Сорт Число  зерен 
в колосе, шт 

Масса 1000 
зерен, г 

Масса зерна 
с 1 м2, г 

В % к 
стандарту 

Шарора (стандарт) 40 39 400 - 
Безостая 1 36 42 420 105 
Стекловидная 24 43 44 510 127.5 
Джаггер 36 37 450 112.5 
Карлыгаш 43 42 470 117.5 
 Атои 85 43 43 510 127.5 
Султони 95 51 46 530 132.5 
Навруз  35 41 478 119,5 
Сомони  28 41 414 103,5 
Шамъ  42 52 620 275 
Ватан 41 54 732 183 
Кауз 37 37 319 79,8 

Таблица 2.
Анализ элементов структуры урожая у интродуцированных сортов

пшеницы  (в среднем за 2 года)

Таблица 1
Морфобиологическая  характеристика интродуцированных сортов

пшеницы  (2008-2009)
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Сравнительное изучение уро-
жайности местных и интродуциро-
ванных сортов пшеницы в условиях
Гиссарской долины указывает на
перспективность  использования
интродуцированных сортов пшени-
цы в первые годы возделывания,
так как они по сравнению с мест-
ным селекционным сортом Шаро-
ра оказались более урожайными и
конкурентоспособными.

Comparison analysis of
productivity of local and
introducing wheat  in
Hissar valley's conditions
of Tajikistan

Results of the comparative analysis
of productivity of alien crops of wheat
grades in comparison with a grade of
local selection - Sharora are resulted
in the article. Advantage of alien crops
of wheat grades in the first years of
cultivation is shown.

Key words: Alien crops, wheat, crop
capacity, morphology, productivity,
norm of reaction

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Тањлили муќоисавии
њосилнокии навъњои
мањаллї ва
воридкардашудаи гандум
дар шароити водии
Њисори Тољикистон

Дар маќола маълумот дар бо-
раи њосилнокии гандумњои серњоси-
ли ба Љумњурии Тољкистон ворид
гардида, нисбат ба навъи гандуми
селексияи мањаллї -Шарора овар-
да шудааст. Муќоисаи њосилнокии
навъњои омўхташуда, бартарии
навъњои ба љумњурї воридшударо
(интродуксияшуда) нишон дода-
аст.
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В условиях современного зем-
леделия борьба  с сорняками  -
одна из важнейших элементов си-
стемы земледелия, от которых за-
висит увеличение урожайности
сельскохозяйственных культур.

Сорные растения в значитель-
ной степени влияют на баланс эле-
ментов  питания, физические  и
биологические свойства почвы,
водно-воздушный, тепловой и све-
товой режимы агрофитоценоза,
т.е. на плодородие почвы. Сорные
растения на протяжении многове-
ковой истории земледелия в борь-
бе за существование выработали
многочисленные, хорошо извест-
ные приспособительные функции
к выживанию, которые позволило
им успешно противостоять интен-
сивному антропогенному воздей-
ствию, направленному на борьбу с
ними.

В конце ХХ века разработка мер
борьбы с сорными растениями
была направлена в основном на
совершенствование     химическо-
го метода. Огромные материаль-
но - технические затраты на науч-
но-исследовательские работы в
области поиска и синтеза новых

высокоэффективных гербицидов
не сняли остроты проблемы повы-
шения эффективности  регулирую-
щего воздействия на популяции
сорных растений в агроценозах.
Кроме того, незаметно обострив-
шуюся экологическую   ситуацию в
сельском хозяйстве, гербициды
влияют весьма негативно, особен-
но при нарушении технологии и
регламентов их применения.

Следовательно ,  необходи-
мость разработки научных и прак-
тических основ управления сорных
компонентом  агрофитоценоза
вызвана, с одной стороны, недо-
статочной эффективностью   защи-
щенных мероприятий, не в полной
мере  учитывающий изменение
эколого-ценотических условий раз-
вития агрофитоценозов при совер-
шенствовании механической обра-
ботки почвы, специализации сево-
оборотов и.т.д.

Исходя  из этого, нами были
проведены исследования по засо-
ренности посевов в зависимости от
способов возделывания сафлора.
Исследования в этом направлении
проводились  в  период  2009-
2010гг. в условиях богары, на зем-
лях опытной станции земледелия
региона Сараб Джангаи г. Хорама-
бада Исламской Республики Иран.

Для выявления наиболее  эф-
фективных способов посева, по-
давляющих сорную раститель-
ность нами дважды осуществлял-
ся их подсчет. Первый раз, до про-
ведения междурядных обработок
и второй раз - перед уборкой.

УДК 381.73.633.863.2

Продуктивность сафлора в
зависимости от способов посева на
засоренность и урожайность в
условиях богары провинции Луристон
Исламской Республики Иран
МАЪСУМА М., САИД А.С.,
соискатели
НОРОВ М.С., профессор
-Таджикский аграрный университет
им. Ш. Шотемур

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
сафлор, сроки посева,
засоренность, сорные расте-
ния, урожайность, корзинок

Широкорядный с междурядьями, 
ем 

Период 
учета 

Год Посев 

30 45 60 Среднее 
Начало 
вегетации 
 
Перед 
уборкой   

2009 
2010 
Среднее 
2009 
2010 
Среднее  

93 
83 
88 
57 
44 
50 

86 
72 
79 
8 
10 
9 

98 
84 
91 
8 
9 
8,5 

100 
91 
95,5 
10 
12 
11 

94,2 
82,5 
88,4 
20,7 
18,7 
19,6 

Таблица 1
Влияние способов возделывания на засоренность посевов

сафлора, шт/м2
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Данные табл. 1 показали, что в на-
чале вегетации, когда еще не прово-
дилась мотыжение, во всех вариан-
тах опыта количество сорняков прак-
тически одинаковое и на  одном квад-
ратном метре в среднем по опыту со-
ставляло шт.

За период вегетации на вариан-
те рядового посева междурядные
обработки не провиделись, и на ши-
рокорядных посевах была проведе-
на одна культивация и два ручных
мотыжения.

Как видно, перед уборкой засо-
ренность рядовых посевов умень-
шилась почти в 2 раза по сравне-
нию с первоначальным количе-
ством, т.е. высокорослые растения
сафлора, затеняя и заглушая в ос-
новном низкорослые сорняки, не
дают возможность им нормально
развиваются.

Аналогичное происходит и на по-
севах с шириной междурядный 30 см.
Но здесь, благодаря проведение
междурядной обработки число сор-
няков уменьшилось по сравнению с
рядовым способом в два раза.

При интенсивном ведении хозяй-
ства, следует обеспечить наиболее
благоприятные условия для разме-
щения растений и увеличения удель-
ного веса площади, обрабатываемой
с помощью механизации. Поэтому
широкорядные посевы сафлора спо-
собствуют большому   накоплению
зеленой массы и зерна и дает воз-
можность при проведении между-
рядных обработок снизить до мини-
мума засоренность.

Сбор с/га Ширина 
междурядий   

Урожай 
зеленой 

массы, т/га 
Кормовы
х единиц  

периваримог
о протеина 

КПЕ Содержание 
переваримого 

протеина г. в.к.е. 
Рядовой посев 

15 41,2 9,5 1,19 10,7 125,3 
Широкорядный  

30 
45 
60 

48,8 
45,4 
44,2 

11,2 
10,4 
10,2 

1,41 
1,32 
1,28 

12,7 
11,8 
11,5 

125,4 
126,9 
125,5 

Число дней от 
всходов 

Ширина 
междурядий, см 

До появления 
корзинок 

Цветения  Созревания  

Высота 
растений см

Количество 
корзинок на 
растение, шт. 

Количество 
зерен в 

корзинке  шт.

Масса 1000 
семян г 

Площадь 
листьев 
тыс.  ц/га 

Урожайность 
ц/га 

Обычный рядов 125,6 167 204 93,5 9,4 19,9 23,1 28,3 11,2 

Ш
ир

ок
о-

р
яд

ны
й 

  

30 
45 
60 

127,4 
129,1 
130,3 

167 
169 
169 

204 
205 
209 

87,2 
85 
83 

12,8 
9,8 
8,9 

24,3 
21,5 
20,4 

25,4 
27,6 
28,5 

30,4 
26,4 
25,4 

12,2 
10,3 
9,7 

Таблица 3
Продуктивность  сафлора в зависимости от способов посева

Урожай сафлора формируются
под воздействием целого ряда фак-
торов, складывающихся в процессе
роста и развития растений в посеве.

Как показали исследования,
наиболее высокий урожай зеленой
массы и зерна сафлора удается по-
лучить на посевах с шириной между-
рядий 30 см (табл. 2).

Из данных таблицы 2 видно, что
при рядовом посеве сафлора в сред-
ним за два года получено  т/га зеле-
ной массы, тогда как широкорядном
способе с междурядьями 30 см со-
брано 18,8 т/га что на 18,4% больше

Наряду с увеличением урожая
на широкорядных посевах возрас-
тает также его питательная цен-
ность. По выходу кормовых единиц
и переваримого протеина в вари-
анте с междурядьями с шириной
30см зеленая масса сафлора име-
ет явное преимущество перед дру-
гим способами посева. Здесь по-
лучено  по 11,2  т/га кормовых еди-
ниц и 1,4 т/га переваримого про-
теина, что на 0,8-1,7 и 0,09-0,22  т/
га или на 10,7-15,2 и на 6,4-15,6 %
соответственно больше других ва-
риантов. Наибольшее количество
кормопротеиновых единиц (КПЕ)
также получено в этом варианте.

Вместе с тем, проведенные ис-
следования убедительно свиде-
тельствуют о том, что сафлор сле-
дует рассматривать как пропаш-
ную культуру, нуждающиеся в хоро-
шей освещенности. Очевидно, что
при междурядьях  60 см  ограни-
чивающим фактором становится

влага в верхних слоях почвы. Меж-
дурядья более продолжительное
время остаются не затененными
надземной массой и в таком слу-
чае, имеет место более продолжи-
тельное время непроизводитель-
ный расход влаги.

Определение некоторых эле-
ментов структуры урожая сафлора
показало, что наибольшие количе-
ство коробочек на одном растении
и большее количество семян в ко-
робочек было в вариантах с шири-
ной междурядьях 30 см (табл. 3).

Таким образом, результаты ис-
следований свидетельствуют о
преимуществе посевов сафлора на
кормовые и на получение семян-
шириной  30 см.

Productivity of Land -
Locked depend on suds
disease in  rain crop
provinces Luriston of
Islamic Republic Iran

In this article is given the sconce
research of effectively suds  of Land -
Lock non - irrigation area of Islamic
Republic of Iran.

Key words: safflower, crops terms,
weediness, weedy plants, productivity,
anthodiums

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Мањсулнокии мањсар дар
вобастагї аз усули кишт
ва ифлосии он ба
њосилнокї дар шароити
заминњои лалмии
минтаќаи Луристони
Љумњурии Исломии
Эрон

Дар ин маќола натиљањои тадќ-
иќоти илмї оид ба омўхтани таъ-
сири усули кишт  дар  заминњои
лалмї Љумњурии  Исломии  Эрон
(беоб) ба мањсулнокии мањсар дарљ
шудааст.

Таблица 2
Урожайность зеленой массы, питательная ценность сафлора в

зависимости от способов посева среднее за 2 года.
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Грейпфрут и Шедок грушевидный
по-своими биологическим особен-
ностям отличаются от других субтро-
пических культур.

Полученные  научные данные по-
казывают, что сумма тепла за веге-
тационный период достаточно для
обеспечения нормального роста,
развития и плодоношения культур
грейпфрута и шедока в условиях Гис-
сарской долины Таджикистана.

За последние годы в Таджикис-
тане наряду с садоводством и виног-
радарством широкое развитие полу-
чило выращивание цитрусовых куль-
тур. Однако с научной и хозяйствен-
ной точек зрения немаловажное
значение имеет и изучение особен-
ностей роста, развития и плодоно-
шения других малоизвестных видов,
произрастающих в условиях Таджи-
кистана, таких как, например, грейп-
фрут и шедок.

Крупные красивые плоды, внеш-
не похожие на апельсины, грейпф-
рута. Они необычайно полезны, по-
ложительно влияют на сердце, кро-
веносные сосуды, понижают кровя-
ное давление. Плоды грейпфрута со-
держат большое количество солей
калия, каротина, витаминов С, В1, В2,
РР. Эти плоды обладают хорошими
диетическими и лечебными свой-
ствами, хорошо возбуждают аппетит,
способствуют пищеварению и явля-
ется ценным продуктом питания.

Грейпфрут в диком виде нигде не
найден. Имеются предположения,
что он появился как клон шедока в
Вест Индии, а сведения о родине

шедока очень  разнообразный. Ве-
роятнее всего, он происходит с Зон-
дских островов [1]. Так как плоды
грейпфрута обладают кисло-горько-
ватым  вкусом, они у нас в республи-
ке не получили широкого производ-
ственного распространения, в основ-
ном, как считает Г.М.Фишман [2]  и
другие исследователи из-за незна-
ния нашего населения о пищевой и
лечебной ценности этих плодов. Из-
вестно, что в мировом масштабе го-
довой сбор плодов грейпфрута зани-
мает второе место среди цитрусовых
культур.

В семидесятых годах на экспери-
ментальной базе Всесоюзного науч-
но- исследовательского института су-
хих субтропиков в двухскатных тран-
шеях - глубиной 1,8м, шириной 2,8м
с целью коллекционного испытания,
была произведена посадка сажен-
цев грейпфрута сорта Дункан, Натсу-
Микан и др, которые прижились хо-
рошо плодоносят.

С целью зашиты их от низких тем-
ператур воздуха траншей в зимний
период  укрывались застекленными
парниковыми рамами. Приемы аг-
ротехники для этих культур заключа-
ется, как и для других цитрусовых  в
уходе за почвой и растениями соглас-
но общепринятых агрорекоменда-
ций.

Грейпфрут и шедок грушевидный
по-своим биологическим особенно-
стям отличаются от других субтропи-

ческих культур. Дерево грейпфрута
(Натсу-Микан) с хорошо облиствен-
ной округлой кроной, с короткими ко-
лючками (молодые ветки голые),
листья плотные, кожистые с темно-
зеленой блестящей окраской, яйце-
видной формы с широкоокруглым
основанием. Плоды среднего и  круп-
ного размера, шаровидной формы
(280-620г.), чуть сплюснутые. Окрас-
ка плода ярко-желтая, мякоть жел-
тая. Вкус кислый с горьким привку-
сом.

Деревья грушевидного шедока с
неправильно - округлой кроной, час-
то с поникшими ветками. Листья круп-
ные, овальные или эллиптически
овальные. Плоды крупные, груше-
видной формы, кожура желтая, глад-
кая, мякоть сладковатая с неболь-
шой горечью.

Сортов грейпфрута очень мало.
Однако среди них особенно положи-
тельно зарекомендовали себя сорт
Натсу-Микан и Дункан [3]. Эти сорта
по теплолюбивости являются перс-
пективными в условиях субтропиков
Центральной Азии, в том числе и в
Таджикистане.

Полученные  научные данные по-
казывают, что сумма тепла в   ряде
других районов Таджикистана за ве-
гетационный период достаточно для
обеспечения нормального роста,
развития и плодоношения этих куль-
тур, в том числе и в условиях Гиссар-
ской долины. Из-за низких темпера-
тур воздуха зимой грейпфрут, шедок
как и другие цитрусовые, нельзя вы-
ращивать в открытом грунте без ук-
рытия растений на зиму. Поэтому
наиболее распространенным спосо-
бом выращивания этих растений  в
настоящее время является траншея
без обогрева.

БОЃДОРИЮ САБЗАВОТПАРВАРЇ ВА БИОТЕХНОЛОГИЯИ КИШОВАРЗЇ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВО, ВИНОГРАДАРСТВО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ

HORTICULTURE, VITICULTURE AND BIOTECHNOLOGY
OF AGRICULTURE

Районы 
произрастания 

Культура 
и сорт 

Кислотность, 
% 

Сумма 
Сахаров, % 

Витамин 
« С », мг % 

Грейпфрут 
Натсу-Микан 

2,29 5,71 43,07 
 

Гиссарская 
долина 

Шедока 
грушевидный 

1,36 4,43 39,25 

Грейпфрут 
Натсу-Микан 

2,13 6,3 42,85 
 

Вахшская 
долина 

Шедока 
грушевидный 

1,27 6,91 39,85 

Таблица 1
Химический состав грейпфрута и шедока в разных условиях

 их произрастания
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В работе руководствовались эко-
лого-географическими  методами
Л.А. Аврорина [4]. Зимостойкость оце-
нивали по восмибалльной  шкале
А.Г. Голович [5].

В условиях Гиссарской долины
Таджикистана начало фаз роста и
бутонизации у грейпфрута и шедока
наблюдается  20-25 апреля. Фаза со-
зревания плодов отмечается в кон-
це ноября. Деревья грейпфрута всту-
пают в фазу плодоношения на чет-
вертый год после посадки. Урожай-
ность одного дерева грейпфрута со-
ставляет в среднем 40-65 плодов. До-
статочно низкая урожайность этой
культуры связана, по-видимому, с
излишне густой посадкой деревьев
в траншеях. Для сильного, рослого
дерева, каким является грейпфрут,
ограниченность пространства значи-
тельно препятствует оптимальной
урожайности, достигаемой им при
свободном росте дерева.

Химический состав плодов той
или иной культуры (сорта) в значи-
тельной степени зависит от клима-
тических условий района её распро-
странения. Поэтому нам представля-
ется интересным сопоставление по-
казателей химического состава пло-
дов грейпфрута, произрастающего в
условиях Гиссарской долины, с хими-
ческим составом плодов этих же ви-
дов (сортов) из насаждений  Вахшс-
кой долины. Данные таблица 1 по-
казывают, что по химическим пока-
зателям плоды грейпфрута из Гис-
сарской долины несколько отлича-
ются от плодов Вахшской долины:
плоды выращенные в условиях   Вах-
шской долины, имеют меньше вита-
мина С. По содержанию витамина С
плоды грейпфрута уступают плодам
основных сортов лимона Вилла -
Франка (до 87 мг %) и Лисбон (до 78
мг %). Полученные данные таблицы
2 показывают, что плоды лимона
Мейер превосходят плоды грейпфру-
та лишь по содержанию лимонной
кислоты, а по содержанию витами-
на С и сахара заметно уступают пос-
ледним.

При правильном применении аг-
ротехнических мероприятий с учетом
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Таблица 2
Сравнительные данные химического состава плодов

лимона Мейера, грейпфрута и шедока
В % от веса 

плода 
 
Вид 

Вес 
плода, г 

кожуры мякоти 

Сумма 
сахаров, 

% 

Кислотность, 
% 

Витамин 
« С » мг % 

Лиман 
Мейер 

137,5 25,4 72,6 3,40 3,10 23,30 

Грейпфрут 
Натсу-Микан 

345,2 31,5 66,7 5,71 2,29 43,07 

Шедок 
грушевидный 

192,8 32,6 65,4 4,43 1,36 39,25 

Some ekologo-biological
features of a grapefruit
and shedoka in the
conditions of the
Gissarsky valley  of
Tajikistan

Scientific data on ecological and
biological feature of a grapefruit and
Shedoka in the conditions of the
Central Tajikistan cited.
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grapefruit, fruits, productivity.

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Баъзе хусусусиятњои
экологї-биологии
грейпфрут ва шедок дар
шароити водии Њисори
Тољикистон

Дар ин маќола маълумотњо оид
ба хусусиятњои экологї - биологии
грейпфрут ва шедок дар шароити
водии Њисор оварда шудааст.

биоэкологических особенностей
грейпфрута и шедока грушевидный,
можно выращивать и распростра-
нять в условиях сухих субтропиков
Таджикистана наравне с другими цит-
русовыми культурами.

Традиционная селекция карто-
феля позволила получить ряд высо-
копродуктивных сортов с комплек-
сом устойчивости к болезням и не-
благоприятным факторам. Однако,
для селекции новых сортов с повы-
шенной устойчивостью к заболева-
ниям и действию неблагоприятных
факторов окружающей среды, отли-
чающиеся высокой урожайностью
использования только традицион-
ных методов селекции оказалось
недостаточным. Необходимо ис-
пользовать новые методы совре-
менной биотехнологии. С этой це-
лью картофель в последние годы
используется  в качестве объекта в
биотехнологических исследованиях
[1,2,3].

Целью настоящей работы явля-
ется, выявление оптимального ре-
жима перевода оздоровленных ро-
стков клубней картофеля in vitro, ус-
корение процесса получения расте-
ний - регенераторов, свободных от
вирусных и других патогенов, и их ис-
пользование в качестве исходного
оздоровленного посадочного мате-
риала для производства семенного
картофеля. Для способа перевода
рассады в культуру in vitro и получе-
ния оздоровленных регенерантов
необходимо разработать упрощен-
ную среду, и в качестве активируемых
препаратов использовать РНК-азу и
др. химикаты. Наши опыты показа-
ли, что использование оздоровлен-
ных ростков в несколько раз повы-

УДК. 631. 147.
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и меристемной
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шает коэффициент размножения
исходного безвирусного материала
картофеля и ускоряет цикл семено-
водства на безвирусной основе.

В первичном семеноводстве це-
лесообразно сочетание рассадной и
меристемной культур. Многие авто-
ры утверждают, что оздоровленный
материал составляет основу воспро-
изводства оздоровленного элитного
картофеля, т.к. является достаточно
свободным от вирусных болезней,
что способствует повышению уро-
жайности семенного материала
[4,5,6,7,8]. Для этого необходимо, при
уборке урожая здорового рассадно-
го материала, собрать его отдельно
в чистый мешок, и в дальнейшем ис-
пользовать, как клон для размноже-
ния в лабораторных условиях или в
поле.

В качестве объектов использова-
ли клубни картофеля сортов Не-
вский, Жуковский и Пикассо, полу-
ченные нами методом меристемных
культур и клубней массовой репро-
дукции, которые проращивались в
темноте. Ростки культивировали in
vitro в среде следующего состава:
макросоли (KNO3 - 1212 мг/л;), Ca
(NO3)2 · 2H2O - 710 мг/л;  MgSO4 · 7H2O
- 370 мг/л; NH4H3PO4 - 230 мг/л) мик-
росоли (MnSO4 · H2O - 7,4 мг/л, Н3BO4
- 6.2 мг/л, ZnSO4 · 7H2O - 2,87 мг/л,
FeSO4 · 7H2O - 5,56 мг/л, Na2EДТА -
22,4 мг/л, KJ - 0,83 мг/л, CuSO4 · 5H2O
- 0,25 мг/л, Na2MоO4 ·2Н2О - 0,25 мг/л,
CоCI2 - 0.025 мг/л), и органические
вещества (мезоинозитол - 100мг/л,
тиамин - 0,1 мг/л, рибофлавин - 10
мг/л), агар - агар - 6000 мг/л, сахаро-
за - 20000 мг/л и никотиновая кисло-
та - 15 мг/л и фолиевая кислота - 0,5
мг/л. Верхняя часть ростков (0,1 - 0,15
мм) была перенесена в среду куль-
тирования при  рН 5,8. По достиже-
нии ростками 30-40 мм верхушки пе-
ресаживались в пробирочную куль-

туру in vitro в среде МС с содержани-
ем антивирусных препаратов РНК-
аза - 3 мг/л и цианогуанизин (5мг/л).

Главное условие клонового рас-
садного размножения в системе in
vitro или в поле - является проведе-
ние иммуно - ферментного анализа
вирусных и других болезней. При ис-
пользовании оздоровленного мате-
риала, полученного методом мери-
стем, сроки производства элитного
семенного картофеля могут быть
сокращены до 4 - х лет, при увеличе-
нии коэффициента размножения.
Результаты экспериментов в зависи-
мости от способов размножения и
сортовых особенностей суммирова-
ны в (табл. 1)

Приживаемость высаженных
пробирочных растений (микрорасте-
ний) была различная и составила по
сортам; Невский от 88 до 94%; Жу-
ковский от 91 до 96% и Пикассо от
80 до 96% .

Варианты приживаемости по
сортам в зависимости от года выра-
щивания можно объяснить, прежде
всего, квалификацией персонала,
сортовыми особенностями и глав-
ное, на наш взгляд, различным от-
ношением сортов к условиям выра-
щивания (почвенный режим, темпе-
ратурный фактор).

Клоновая  рассада, показала
следующие значения приживаемос-
ти в поле по годам. Результаты пока-
зали, что в период 2007-2009 годов
проживаемость сортов Невский, Жу-
ковский и Пикассо была несколь-
ко ниже по сравнению с меристем-
ными  и составила соответственно от
77 до 97% . Таких, явных различий
по приживаемости между сортами
не наблюдались. Например, прижи-
ваемость рассады Невский состави-
ла от 82 % (2007 г.); 84 % (2008 г.) и
86 % (2009 г.). У сорта Жуковский
ранний  в 2007 году выживаемость

составила 84 %, в 2008 году-86% и в
2009 году-89%. У сорта Пикассо вы-
живаемость  рассады  в 2007-2009
гг. соответственно 77,85 и 97 %. Уве-
личение выживаемости в полевых
условиях выращивания в зависимо-
сти  от года исследования, очевид-
но, связана с повышением квалифи-
кации сотрудников.

Таким образом, на основе про-
веденных опытов следует, что на при-
живаемость пробирочных растений,
оздоровленной рассады влияют
больше всего условия выращивания,
т.е. годы проведения экспериментов,
а также сортовые особенности.
Нельзя исключить и квалификацию
персонала, занятых  проведением
опытов в период вегетации растений.

Период прохождения фенологи-
ческих фаз у всех испытанных спосо-
бов размножения соответствуют
биологическим особенностям сор-
тов (табл. 2).

Период клубнеобразования ме-
ристемных растений и рассады, ока-
зался  меньше, чем у клубней (конт-
роль). Так, период клубнообразовия
у сорта Невский колебался от 20 до
27 дней в зависимости от способа
размножения. У сорта Жуковский
ранний, период клубнеобразования
составил от 17 до 24 дней, а у сорта
Пикассо от 16 до 26 дней. Период
клубнеобразования мы считали от
фазы цветения до начала отмира-
ние ботвы. Следует отметить, что
период клубнеобразования несколь-
ко удлиняется в зависимости от уро-
жайности сорта. Отмечено, что наи-
большее количество стеблей на кус-
те, в варианте от пробирочных рас-
тений, получено у сортов Невский 2,4
шт./куст; Жуковский ранний 2,8 шт./
куст; Пикассо 3,8 шт./куст. У растений
от ростковых черенков количество
стеблей оказались примерно в два
раза ниже, и составили для сортов
Невский 1,6 шт./куст; Жуковский ран-
ний 1,4 шт./куст и Пикассо 1,9 шт./куст.
У растений от целых клубней коли-
чество стеблей гораздо больше, чем
у других вариантов и колебалось в
зависимости от сортов от 3,1 до 4,2
шт./куст (табл. 2). На основе получен-
ных результатов следует, что прохож-
дение фенологических фаз растений
зависит от способов размножения и
особенностей сортов. Определение
числа стеблей на куст у картофеля в
фазу полного цветения, является
одним из важных показателей фор-
мирования урожая.

№ Способ размножения 2007 2008 2009 
 Невский 
1 Целые клубни 100 100 100 
2 Рассада из микрорастений   (меристемный) 88,3 90,5 93,1 
3 Рассада из ростковых черенков 81,7 84,3 86,2 

Жуковский ранний 
1 Целые клубни 100 100 100 
2 Рассада из микрорастений   (меристемный) 91,3 94,2 96,3 
3 Рассада из ростковых черенков 84,5 86,1 88,7 

Пикассо 
1 Целые клубни 100 100 100 
2 Рассада из микрорастений   (меристемный) 80,3 91,2 96,4 
3 Рассада из ростковых черенков 77,1 84,5 96,9 

Таблица 1
Полевая приживаемость растений картофеля в зависимости от

способов размножения, %
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Количество клубней, шт/куст Масса клубней кг/куст № Вариант 
2007 2008 2009 2007 2008 2009

Невский 
1 Целые клубни 

(контроль) 
5,1 4,9 5,6 0,710 0,680 0,850 

2 Рассада 
пробирочных 
растений 

8,1 7,8 8,8 0,430 0,370 0,450 

3 Рассада из 
ростковых 
черенков 

3,9 3,6 3,6 0,390 0,370 0,370 

Жуковский ранний 
1 Целые клубни 

(контроль) 
4,3 4,0 4,7 0,720 0,680 0,890 

2 Рассада 
пробирочных 
растений 

9,9 7,8 9,2 0,430 0,410 0,470 

3 Рассада из 
ростковых 
черенков 

3,2 3,1 5,4 0,370 0,350 0,410 

Пикассо 
1 Целые клубни 

(контроль) 
4,5 4,4 4,6 0,960 0,950 1,010 

2 Рассада 
пробирочных 
растений 

8,9 7,8 9,1 0,430 0,41 0,470 

3 Рассада из 
ростковых 
черенков 

3,2 3,1 3,7 0,420 0,400 0,440 

В последующих наших экспери-
ментах необходимо было опреде-
лить продуктивность растений в за-
висимости от способа размножения,
а также от биологических особенно-
стей сорта (табл.3).

Как показывают результаты таб-
лица 3 у растений, выращенных из
пробирочных растений, количество
клубней  на  куст в два раза больше,
чем на варианте от целых клубней.
Так, по сорту Невский максимальное
количество клубней от пробирочных

растений составило 8,9 шт./куст; сор-
тов Жуковский ранний 9,2 шт.куст;
Пикассо 9,1 шт./куст.

У растений, выращенные из рос-
тковых черенков количество клубней
такое же, как у растений от целых
клубней и составило от 3,2 до 5,6
штук на куст.

Следует отметить, что ростки об-
разуют меньше количество клубней
по сравнению с пробирочными рас-
тениями. Важно, что количество стеб-
лей на куст у растений выращенный

ростковых черенков также наимень-
шие (от 1,4 до 1,9) по сравнению с
другими вариантами.

На формирование массы клубня
особое влияние оказал способ раз-
множения. Данные показывают, что
независимо от сорта массы клубня
на куст, в вариантах от целых клуб-
ней в два раза больше, чем в вари-
анте с пробирочными растениями,
и в три раз выше, чем в варианте с
ростковыми рассадами. Так, на сор-
те Невский масса клубней на куст
составила от 700 до 800 грамм в ва-
рианте от целых клубней, на вариан-
те от пробирочных растений 400-450
грамм в варианте от ростковых че-
ренков 370-390 грамм.

Небольшое количество клубней
сформировал сорт Пикассо, где мас-
са клубней составила больше (1010
грамм) на куст..

Сорт Жуковский также сформи-
ровал достаточно  высокий урожай.
Так, при выращивании от целых
клубней урожай составил - от 700
до 900 грамм на куст, что в два раза
выше, чем при выращивании от
пробирочных растений и ростковых
черенков. Наибольший  урожай на
куст имел сорт Пикассо у всех ис-
пытанных вариантов. Данные раз-
личия урожайности по вариантам
можно отнести за счет продолжи-
тельности вегетационного периода
сортов.

Таким образом, выращивание
пробирочных растений формирует
большое количество клубней, что
является важной основой получе-
ния достаточного количества оздо-
ровленного семенного материала
картофеля.

Низкая продуктивность у рост-
ковых рассад можно объяснить ко-
ротким периодом вегетации расте-
ний. Эта закономерность сохраня-
ется по всем изученным сортам.

Из изложенного  материала
можно сделать вывод, что при раз-
множении ростковыми черенками
формируется куст с низкой урожай-
ностью, количество и масса клуб-
ней зависит от сортовой принад-
лежности. Эти данные указывают о
существенном влиянии на клубне-
вую  продуктивность растений кар-
тофеля, способа  размножения
сортов. Урожайность при таком
способе размножения в 2-3 раза
ниже, чем целыми клубнями, и 1,5
- 2 раза ниже, чем пробирочными
растениями, но при получении оз-

№ Вариант Посадка Бутонизация Цветение Количество 
стеблей, шт. 

Период 
Клубнеобразования, 

дни 
Невский 

1 Целые клубни 
(контроль) 

02,06 14.07 22.08 4.1 27 
 

2 Рассада из 
меристемных 
растений 

4,06 20,07 30.08 2,4 23 

3 Рассада из 
ростковых 
черенков 

03,06 20,07 10.08 1,6 20 

Жуковский ранний 
1 Целые клубни 

(контроль) 
07,06 25,07 4.08 3,1 24 

2 Рассада из 
меристемных 
растений 

08,06 29,07 8.08 2,8 20 

3 Рассада из 
ростковых 
черенков 

09,06 29,07 29.08 1,4 17 

Пикассо 
1 Целые клубни 

(контроль) 
07,06 30,07 18.08 4,2 26 

2 Рассада из 
меристемных 
растений 

08,06 3,07 21.08 3,8 22 

3 Рассада из 
ростковых 
черенков 

09,06 2,07 13,08 1,9 16 

     Таблица 2
Фазы развития растения картофеля в зависимости от способа

размножения.

Таблица 3
Продуктивность растений в зависимости от способа размножения

 и условий вегетации.
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Receptions of cultivation of the improved potatoes on a
basis sprouts and meristim cultures

In the present work, on the basis of the put experiences the optimum mode of
transfer of the improved sprouts of tubers of a potato in vitro, acceleration of
process of reception of plants - regenerators of a potato, free from virus and
others pathogen infections, and their use as initial improved landing for
manufacture of primary seed-growing of a potato is revealed.

From the stated material it is possible to draw a conclusion that at reproduction
sprout shanks form a bush with low productivity, the quantity and weight of tubers
depends on a high-quality accessory. This data specifies about essential influence
on tubers efficiency of plants of a potato, a way of reproduction of grades.

Key words: potatoes, stability, crop capacity, biotechnological, in vitro, adaptation
seedgrowing.

Усулњои парвариши картошкаи солимгардо-
нидашуда бо тарзи истифодаи растанї аз кўчат ва
меристема

Дар маќола натиљаи тадќиќоти илмї оид ба парвариши картошка бо
усули растанињои найчашишагї (меристема) ва кўчати навдањо оварда
шудааст.

Дар натиља маълум шуд, ки растанињои найчашишагї аз њама миќдори
зиёди лўндањоро њосил мекунад, ки махсусан барои зиёд намудани миќдо-
ри маводи аввалияи солимгардонидашудаи картошка муњим мебошанд.
Мањсулнокии пасти растанињо аз навдаи картошка ба мўњлати кўтоњи
вегетатсияи онњо асос меёбад. Ин ќонуният барои њамаи навъњои омўх-
ташаванда нигоњ дошта мешавад.

Њосилнокї бо чунин усул зиёд намудани маводи тухмї 2-3 маротиба
нисбат ба усули парвариши лўндањои бутун ва 1,5-2 маротиба  нисбати
усули парвариши найчашишагї паст мебошад, аммо барои њосил намуда-
ни кўчати солим мавод ва ваќти кам сарф мешавад, ки барои парвариши
он дар шароити майдони кушод аз љињати иќтисодї муфид аст.

Водообмен  растений был и
остается  главным  элементом
продуктивного  процесса,  и из-
давна  привлекает внимание  фи-
зиологов   растений , поскольку
этот процесс обусловлен важно-
стью и  многогранностью функ-
ций, которые он выполняет. Во-
дообмен как важнейший регуля-
тор гомеостаза клеток,  является
ведущим звеном во взаимодей-
ствии растения с водной  фазой
атмосферы и почвы. Более того,
данный процесс является пря-
мым индуктором водообеспечен-
ности и жизнедеятельности  рас-
тений. (Рахманина К.П. и Алиев
К.А.(1-3). В наших исследованиях
по изучению оводненности  лис-
тьев  растений  картофеля важ-
нейшим является показатель  об-
щего  состояния  растений и  сте-
пень их водообеспеченности. По-
казатели водного  обмена листь-
ев,  исследуемых  сортов  карто-
феля,  приведены в таблице 1.

Как видно , из  результатов
данной  таблицы  у сорта Невский,
оводненность   листьев   была
84,1% (среднее из 5 опытов).
Оводненность  листьев  сортов
Жуковский и Кардинал практи-
чески не отличалась  от сорта Не-
вский. Выше  контроля  у  сортов
Кардинал и Жуковский данный
показатель был у линии ТР, где
разница с контролем  по овод-
ненности была выше и составила
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доровленной рассады расходуется
меньше материала и времени,
уменьшаются сроки получения рас-
сады, чем меристемные растения,
что является экономически выгод-
ным, особенно в полевых условиях
выращивания.
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(+1,5). У других сортов разница
из-за температуры не были  дос-
товерны. Показатель гомеоста-
тичности клетки растений  карто-
феля в фазе  бутонизации - цве-
тение, является одним из глав-
нейших  признаков устойчивости
растений к экстремальным  фак-
торам среды и используется,  се-
лекционерами, как признак  цен-
ности генотипа.

По   этим  показателям
анализируемые сорта картофеля
достоверно отличались  друг от
друга. Гомеостатичность  была
выше контроля  у  сорта  Жуковс-
кий (2,21) и линии ТР (2,43), и
ниже  была  у сорта  Кардинал
(1,75). Показатель оводненности
листьев и гомеостатичности  ра-
стений   картофеля  также был
выше контроля у сорта Жуковский
(119%) и линии ТР (150%) у  сор-
та  Кардинал  этот  показатель
был ниже  контроля (92%).

Водоудерживающая спо-
собность листьев  напрямую  свя-
зана с  соотношением форм воды
в листьях,  скоростью  транспи-
рации и состоянием  коллоидно-
сти в цитоплазме. Отсюда, чем
больше теряет  лист воды за оп-
ределенный  отрезок  времени,
тем ниже его  водоудерживаю-
щая способность. Процент  водо-
потери воды  за один час, услов-
но  характеризует  состояние
воды в листьях. Свободная  вода
в свою очередь определяет об-
щую физиологическую  актив-
ность растений, которая обуслов-
лена  процессами  транспирации

и  транспорта воды, и других  био-
логических и минеральных  эле-
ментов, и продуктов фотосинтеза.
Показатели  водопотери сортов
картофеля  приведены в табл.2.

Как показывают данные этой
таблицы, показатели  водоудер-
живающей  способности и  транс-
пирации  листьев имеют дневной
ход изменения. Наивысшие пока-
затели  этих процессов приходят-
ся на 1300 часов  дня. В  утренние
часы (900) и вечерние часы (1900)
водоудерживающая  способность
и скорость  транспирации  гораз-
до ниже, чем  в дневное время
(1300 часов) дня. Такая тенденция
имеет место у  всех  исследуемых
сортов и линий  картофеля. Вме-
сте  с  тем водоудерживающая
способность  имеет  сортозави-
симое значение. Так,  по этим по-
казателям резко отличались сор-
та Кардинал и Невский от сорта
Жуковский и линии ТР. Больше
воды теряли листья сортов Кар-
динал и Невский, меньше теряли
воду сорт Жуковский и линии ТР.

Таким   образом ,  если
учесть,  что процент водопотери
воды характеризует, условно, за-
сухо - и  жароустойчивость  рас-
тений ,  можно  констатировать
факт,  что сорта Кардинал и Не-
вский менее устойчивы, линия ТР
высокоустойчива, а  сорт Жуковс-
кий занимает промежуточное по-
ложение  между ними к  стрессо-
вым факторам среды. Сорта Кар-
динал и Невский имели повышен-
ные показатели водопотери,  чем
линия ТР, являющаяся  высокоус-

Таблица 1
Оводененность  листьев  картофеля  в фазе  бутонизации

Сорт Оводненность,  
% 

Связанная вода, 
% 

Свободная 
вода, % 

Соотношение связанная 
вода / свободная вода 

Водоудерживающая  способность,  
% от контроля 

Кардинал 85,8 42,1 57,9 0,75 102 
Невский 89,1 42,8 57,2 0,81 100 

Жуковский 84,9 46,9 53,1 0,81 119 
ТР 83,4 47,8 52,2 0,92 150 

Водоудерживающая 
способность, мг воды/г 

сырого веса в ч 

Интенсивность транспирации,мг/ 
воды сырого веса в. ч. 

 
Сорта 

 
9ч 13ч 19ч 9ч 13ч 19ч 

Кардинал 264 319 210 750 1420 360 
Невский (к) 204 244 175 560 1120 340 
Жуковский 160 212 145 440 900 340 

ТР 145 184 119 420 750 345 

 Таблица 2
Водоудерживающая  способность  листьев картофеля

Humidity in the leaves of
potatoes' genotypes in
Hissar valley condition

In this artic le is given the
information about humidity of leaves
of various sorts of potatoes in speed
due to evaporation of water humanly
by capacity by. Leaves of potato and
its lack in potato plant in Hissar valley
condition.

Key words: potato, transpiration,
genotype, ontogenesis.
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тойчивой  к  засухе также способ-
на  температуре  и эффективно
расходовал воду для  образова-
ния биологического и хозяйствен-
ного  урожая.
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ЗООИНЖИНЕРИЯ/ ЗООИНЖИНЕРИЯ/ZOOENGINEERING

Проблемы обеспечения населе-
ния  страны  продуктами питания
диктует необходимость максималь-
ного использования породных и ви-
довых ресурсов в животноводстве,
изыскания в  нём новых селекцион-
но-технологических приемов повы-
шения мясной продуктивности. Од-
ним  таким приемов является, ве-
денные методы селекции, который
используя  комбинированные при-
знаки исходных форм и видов жи-
вотных, создает организм, ранее не
существовавший  в природе , как
межвидовой гибридизации.

В основе межвидовой гибриди-
зации яков с мясными породами
скота, имеется идея использования
явления гетерозиса , и выявление
хозяйственно - полезных признаков
генотипов, закрепления их в целях
повышения мясной продуктивнос-
ти.

Учитывая  наличие  огромного
массива высокогорных пастбищ Тад-
жикистана,   наличие  яко - поголо-
вье превосходно обитающего есте-
ственных кормов  высокогорья, но
сравнительно с культурным поро-
дам поздноспел и низко продуктив-
ны.  Разъяснение этой целью нами
место проведения научно - хозяй-
ственных опытов выбран в Ляхшской
зоне, совхоз "Ляхш", Джиргатальско-
го района, расположенных на высо-
те 2150 м. над ур. море, где в 1977
году организован опорный пункт
"Ляхш". На базе его был сформиро-
вано маточное  стадо  калмыцкой
породы, которые разводились в чи-
стоте а, в товарном маточном гурте
яков проводился гибридизация их с
калмыцким быком.  Предполагая,
что полученный гибридный молод-
няк, унаследуют от родителей при-
способленность к высокогорье, ско-

роспелость , высокую продуктив-
ность  и более рациональное  ис-
пользование высокогорных  паст-
бищ при нагуле. С этой целью для
внутри видовой специализации с
наличие яков  сформированы 3-х
гуртов,  структура их половозрастных
групп приводится в  (табл. 1).

Структурное  соотношение пого-
ловья  яков  в хозяйстве составила
следующее: быки- производители
1,32%, коровы и телки старших лет
79,44%, телки до 2-х лет 16,6% и мо-
лодняк текущего года 2,65%. При ви-
зуальном анализе 75,8% маточные
поголовья  оказались яловыми. Ус-
тановлена, что нагрузка на одного
воспроизводящего быка-яка состав-
ляет 60 коров и телок, что превыша-
ла  зоотехническую норму отрасли
в 5 раз. Это, служил, причини боль-
шому  проценту яловости маточного
поголовья, случаев аборта  маток,
кроме того , не своевременный
отъем ячат от матерей, долгосроч-
ное использованные в одном гурту
производителей, в зимний сезон
необеспеченность  кормами, когда
пастбища покрываются снегом, под
снегом ледяной покров достигает
10-15см в этих случаях  яки не спо-
собны  тебеневать  из  под  снега
корм . Все это нерядные причины
приводят к потере живой массы ,
задержке роста и развитии молод-
няка, не дополученые приплода и
снижении экономической эффек-
тивности яководства в зоне.

В целях устранения названных
причин, сформирован  опытный гурт
состоящей из 137 ячьих со средней
массой тела 265,6 кг, где на них впер-
вые  в  республике, проведен меж-
видовой гибридизации методом ис-
кусственного осеменения, заморо-

женным семенем быка № 0235 кал-
мыцкой породы, завезенным из Ро-
стовской область, Российской Феде-
рации.

Место дислокации пункт искусст-
венного осеменения выбран пред-
горья кишлак  Ачик- Алма, хозяйства
"Ляхш" расположенных на высоте
2150 м над ур. м., где с 10 августа по
11 сентября 1977 года проведено
искусственное осеменение ячьих.
Перед осеменением  ячьих, все
взрослые быки - яки были удалены
из стада; отбор маток, пришедших в
охоту, проводился, с помощи бычков
- пробников данного вида. В пери-
од, осеменения  гурт яко поголовье
находилось  на летних пастбищах в
урочищах; Игыш, Арал и Секи, рас-
положенных на высоте 2480-3270 м
над ур. море.

Отобранный ячьих приходившей
в охоту  через день перегонялись в
утреннее часы  на расстояние 10-
12 км в пункт осеменения. Фикси-
руя  их, осматривали состояние по-
ловых органов номеровали, затем
осеменяли их в сутки двукратно - ут-
ром и вечером в соответствии с тре-
бованием инструкции по искусствен-
ному осеменению  сельскохозяй-
ственных  животных (1971). После
осеменения ячьих, на следующий
день возвращали в гурт на прежние
пастбища. Через месяц после осе-
менения за гуртом  опытные ячьих
закреплялись  быки- яки на тот слу-
чай, чтобы они не остались яловым.

Однако, попытка искусственного
осеменения ячьих по причине рез-
ких стрессов, перегона на большие
расстояния, перепада температур,
влажного режима, излишних шумов
при их фиксации, присутствия лю-
дей, введения инструментов в поло-
вые органы, часто не соответствую-
щих размеру влагалищных зеркал и
шприц - катетера (овечье - мал, те-
лячье - велик), не дала желаемых
результатов получению  приплода
гибридов. Поэтому в октябрь - но-
ябрь месяцы 1978 года, была орга-

УДК 636.2:631.524.84

Гибридизации калмыцкого скота
с яками в условиях высокогорья
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 -Таджикский аграрный университет
им. Ш. Шотемур
ДОРОТЮК Э.Н., профессор
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дизация, высокогорья, гено-
тип, адаптация.

Таблица 1
 Структурное состояние  сформированных половозрастных стад яков

Показатели 

Половозрастная группа гол % 
Быки - производители  10 1,32 
Коровы - ячьих 146 19,34 
Телки старших лет 454 60,1 
Телки до 2-х лет 125 16,6               
Молодняк  текущего года  20 2,65 
Всего  755 100 
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низована завоз 200 голов телок и
44 бычков калмыцкой породы  из
Ростовской области в хозяйства Ляш-
ской зоны, Джиргаталького района.
Изучали их акклиматизационные
способности в условиях горной
зоны. Из числа завезенных калмыц-
ких бычков 7 голов   были закрепле-
ны за гуртом ячьих для совместного
содержанние  до периода случки с
тем, чтобы у бычков вырабатывал-
ся рефлекс спаривания с особами
другого вида. Сезонность полового
цикла у яков велся с 10 по 20 июля,
что это тесно связана с условиями
внешней среды, главным образом,
кормовыми температурным факто-
рам.

Проведенные нами синхронные
наблюдения показало, что первая
охота у  молодых ячьих наступила
при достижении им 26-29- месячно-
го возраста,  со средней живой мас-
сой 205-250 кг,  июле месяце. Воль-
ная спаривания  ячьих с бычками
калмыцкой породы проводилась на
пастбищном  урочище  "Канди-су",
расположенной на высоте 3400 м
над ур. м., Результаты наблюдение
случка калмыцких быков с ячьих
приводятся в таблице 2.

Зафиксированные  результаты
показывают, что проводившие учет
случек продолжался в течение 27
дней с ранего утра (5 часов) до на-
ступления сумерек. Индивидуаль-
ное наблюдение велось  в течение
всего светового дня на расстояние
100-150 метров с помощью бинок-
ля. За истекший период калмыцки-
ми бычками  было случено 62 голов
ячьих.

Необходимо подчеркнут, что для
приучения ячьих, к местам водопоя
вблизи родников, арыков расклады-
вались каменные куски соль- лизу-
нец. После пастьбы животные охот-
но накопились  в месте водопоя и
слизали куски солью.  Во время от-
дыха, калмыцким бычкам два раза;
в полдень  и вечером раздавался
комбикорм из расчета 3кг на голову
в сутки с добавлением 45-50г. пище-
вой соли.

Результаты случки показали, что
ячьих носящих гибридный плод ,
продолжительность стельности со-
ставлял  256 дней и оказался более
сложным в жизни будущих яко-мат-
ки. Из числа 62 голов слученных ячь-
их 12 (19,4%) в период стельности
абортировали, у 4 (6,45%) обнару-
жен гидроамниоз  (образование
большого количества околоплодных
вод), что привело к их гибели. 26 го-
лов (41,94%) не оплодотворялись ,
но в последующем пришли в охоту и
охотно покрылись  быками исходно-
го вида.  От 20 голов (32,3%),  был

получен гибридный молодняк. Эти
данные свидетельствуют об инстин-
ктах сложной выборности ячьих при
проведении  отдаленной  межвидо-
вой гибридизации. Период отел, ячь-
их, как их случка носит сезонных ха-
рактер. По этому, отел ячьих начи-
нается в начале апреля.

Новорожденные гибриды 1 по-
коления по внешнему виду незна-
чительно отличаются от сверстни-
ков калмыцкой породы, хотя обна-
руживается по экстерьеру и масть
промежуточная наследственность
отдельных признаков схожи  с яка-
ми. У гибридов, как правило, с пер-
вых дней жизни, доминирует крас-
ная масть , после 3-х месяцев она
приобретает промежуточный харак-
тер исходных  видов. Общее оброс-
лость волосяной покров у гибридов
значительно ослаблен.

Для  них характерно  покрытие
оброслостью  небольшой головы ,
шеи и хвоста, который больше по-
хож ячьих. Подгрудок развита слаба
мычание  гибридов  1-е копленые
носит промежуточный характер
между хрюканьем яков и мычани-
ем калмыцкого скота, отличаются
крепким телосложением, высокой
жизнеспособностью, устойчивостью
к болезням, превосходно  приспо-
соблены к  постоянному действию
гипоксии характерному высокого-
рья.

В целях изучения хозяйственно-
биологических особенностей мо-
лодняка исходных видов их гибри-
дов в хозяйствах Джиргатальского
района был  проведен научно- хо-
зяйственный опыт в 3-х группах быч-
ков ранневесеннего отела (по 12
голов  каждой). До 7-8-месячного
возраста молодняк исходных видов
выращивались  с матерями на пол-
ном подсосе по технологии  "коро-
ва-теленок"  на высокогорных паст-

бищах. После 5-6 месячного пери-
од  осенне-зимней доращивании,
бычки нагуливались в течение 160
дней  на альпийских пастбищах, рас-
положенных высотой более 3тыс.
м.над ур. море, затем 103 дня  от-
кармливали до достижения убойной
кондиции (21 мес.)  и заключитель-
ный откорм проводился на откры-
той площадке.

В  период откорма рацион жи-
вотных состоял из  сена бобовых
трав, люцерны, хлопковой шелухи и
дробленого ячменя. Несмотря на
идентичные условия у животных раз-
личных генотипов интенсивность
прироста и величина живой массы
были неодинаковым (табл.3).

 Обобщенные  данные   свиде-
тельствуют,  о том, что во все возра-
стные периоды, по величине живой
массы имели преимущество бычки
калмыцкой породы и несколько ус-
тупали им бычки- гибриды.

Важно отметить, что определен-
ные  индивидуум  бычков калмыц-
кой породы и их гибридов с яками в
этом  возрасте достигли живой мас-
сы более чем 500 кг.

Калмыцкие бычки к 8 - месячном
возраста, превосходили сверстни-
ков яков на 88,1 кг или (87,7%), в 21
месячном - на 215 кг (90,6%), а, гиб-
риды и их сверстники яки соответ-
ственно - на 73,6 (72,7%) и 204,6 кг
(86,2%). Р>0,999.

В период 160 - дневного нагула
среднесуточный прирост гибридных
бычков составил - 633 г, калмыцких
-536 г, ячат -490 г. В среднем при-
рост живой массы гибридных быч-
ков соответственно был  больше на
15,5 и 22,9 кг, чем у других геноти-
пов. Необходимо отметить, что  гиб-
риды по приспособленности  разря-
женному атмосферному давлению
воздуха , по  использованию паст-
бищных кормов, на крутых склонах

Кличка бычков 
калмыцкой 
породы 

Возраст, 
мес. 

Живая 
масса, кг 

Продолжительность 
случек, дни 

Количество 
слученных, 
ячьих, гол. 

Бомбардир-431 16,1 310 12,07-9.08 28 
Меткий - 6440 15,5 298 18,07-15,08 23 
Везучий -6143 16,2 318 18,07-9,,08 11 

Таблица 2
Случка  ячьих с бычками калмыцкой породы,

 наблюдения А.Н.Норов (1978г).

Пород и вид  Возраст 
бычков, мес. Калмыцкой Яки  Гибриды 

Новорожденные 24,6±0,40 14,4±0,52 24,6±0,32 
8 189,3±5,48 101,2±1,14 174,8±9,75 

12 272,6±10,27 114,1±15,35 245,5±0,70 
18 375,9±17,20 205,1±9,59 360,6±11,69 
21 452,5±8,93 237,4±12,93 442,0±20,57 

Таблица 3.
Динамика живой массы бычков, кг (х.  ± 5х)
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гор не уступали якам. Они весьма
подвижны , имеют крепкий копыт-
ный рог, более устойчивы к заболе-
ваниям .

Проведение 103-дневный  зак-
лючительный откорм в единичном
условии содержания и кормления,
среднесуточный прирост живой
массы бычков калмыцкой породы
в среднем составлял - 908 г; гибри-
дов - 884; а, ячат -334 г. Это харак-
теризуется тем, что яки как особый
вид  в процессе длительной эволю-
ции приспособились только к круг-
логодичному пастбищному содер-
жанию . Попадая в необычные ус-
ловия, подвергаются стрессам,  это
отрицательно влияет на состояние
их здоровье и прироста живой мас-
сы. Принимая во внимание указан-
ный фактор, а также генетический
потенциал  продуктивности этого
вида животных,  полагаем, что не
целесообразно  откармливание их
по технологии, принятой в мясном
скотоводстве.

Обычно  о количестве, и каче-
стве мяса принято, судит по убой-
ным качествам животных. Этой це-
лью после заключительного откор-
ма  опытные бычки автомашинами
были доставлены на убой в Душан-
бинский мясокомбинат, где при ос-
мотре  комиссии их упитанность
была признана высшей.

Результаты  мясной продуктив-
ность генотипа бычков  проведено
в таблице. 4.

Иллюстрированные данные по-
казывают,  что как по количеству, так
и по  качеству мясной продукции
бычки калмыцкой породы превос-
ходят своих сверстников гибридов
и яков. В то же время, гибридные

бычки  занимают промежуточное
положение между отцовской и ма-
теринской генотипами и вполне
соответствуют по  комплексу  пара-
метрам продуктивности животных
мясного  направления  в условиях
горной зоны, о чем свидетельству-
ют, качественные данные  приве-
денные в таблице 5.

Данные таблицы свидетельству-
ют, что по содержанию воды в мя-
коти туша 21 месячных бычков  со-
отношение белка  с жиром более

Генотипы  
        Показатель Калмыцкое Яки  Гибриды 

Предубойная масса, кг 445,3 228,7 433,7 
Масса парной туши, кг 235,0 118,0 227,0 
Выход туши, %  52,6 51,6 52,3 
Масса внутреннего сала, кг 13,6 5,6 10,6 
Выход сала, % 3,05 2,45 2,46 
Убойная масса, кг  248,6 123,6 237,6 
Убойный выход, % 55,8 54,8 54,7 

Пород  и вид Показатель  

Калмыцкой  Яки  Гибриды 

Влага 66,81 67,25 69,31 
Сухое вещество  33,81 32,75 30,69 

Жир 14,46 13,39 11,10 
Белок 18,50 18,50 18,71 
Зола  0,85 0,86 0,88 

 

Таблица 4.
Мясная продуктивность бычков разных генотипов

Таблица 5
 Химический состав мякоти туши бычков разных генотипов, %

благоприятно 1,3-1,7:1,0. Содержа-
нием питательных веществ  мяса ге-
нотипов бычков вполне  отвечает
требованиям современных потре-
бителей.

Оценка , изучения  адаптацион-
ных способностей калмыцкой по-
роды скота, в хозяйствах Джирга-
тальского района  и приравненных
к  ним  местностях высокогорной
зоны республики показали рента-
бельность разведения  их в чисто-
те, и гибридизации его с яками.

Чистопородные бычки калмыц-
кой породы и их гибриды в возрас-
те 21 месяц   достигшие живой мас-
сы 400-540кг,  как правило,  имеют
высшую упитанность . Реализация
их в племенных целях  а, в товар-
ные хозяйств на мясо гарантирует
получение  значительной суммы
прибыли.

Таким  образом , проведенные
научно-исследовательские работы
по  чистопородному разведению
скота  калмыцкой породы, и меж-
видовой гибридизации его с яками
в условиях высокогорной зоны Тад-
жикистана , позволят увеличению
численности чистопородной кал-
мыцкой, яко - поголовья и их гиб-
ридов. Достижение этой цели, даст
возможность в горной зоны респуб-
лики, создать  нового  гибридного
типа мясного скота, который более
ценны  сравнительно с материнс-
ким в социальном, экологическом
и экономическом отношениях.

Hybridizations of kalmyk cattle with yaks in the
conditions of high mountains of Tajikistan

  Spent research works on thoroughbred cultivation of cattle of Kalmyk breed
and its interspecific hybridization with yaks in the conditions of a mountain and
high-mountainous zone of Tajikistan, will allow increase in number thoroughbred
Kalmyk, уак a livestock and their hybrids. Achievement of this purpose will give
the chance in mountain zones of republic, to create new hybrid type of meat
cattle which are more valuable compared with parent in social, ecological and
economic relations.

Key words:  kalmyk breed, yak, hybridization, high mountains, genotype,
adaptation.

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Татбиќи корњои илмию татќиќотї, алалхусус истифодаи чарогоњњои
баландкўњу камњаво, танњо барои афзоишдињии алоњида намуду зотњои
гови гўштї мувофиќат мекунад. Натиљаи афзоишдињии асилзотии зоти
гови ќалмиќї, ќутосњо ва гирифтани наслњои гибридии байни онњо  ба
рушди соњаи чорвои гўштї таќвият бахшида, барои њар чї бештар ис-
тењсол кардани гўшти арзону муњитан тозаи гов, мусоидат менамояд.
Минбаъда рушди ин силсила корњои селексиониву технологї яке аз масъ-
алањои стратегї барои кормандони илм ва истењсолоти соња ба шумор
меравад.

Гибридкунонии говњои зоти ќалмиќї бо ќутосњо
дар шароити баландкўњи  Тољикистон
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ция, сервис период.

В Программе развития народно-
го хозяйства Таджикистана на 2006-
2015 гг. намечено рост поголовья
крупного рогатого скота и увеличение
производства молока.

Для достижения  намеченной
цели необходимы организация пол-
ноценного кормления, улучшение ус-
ловий содержания к фазе половой
деятельности - предродовой и пос-
леродовые периоды и профилакти-
ка болезней половой системы у жи-
вотных.

Гинекологические заболевания у
коров снижают продуктивность и пле-
менную ценность животных, обуслав-
ливают преждевременную выбра-
ковку, ухудшают качество продуктов
питания, требуют затрат на лечение
и этим наносят большой экономичес-
кий ущерб животноводству республи-
ки.

Острый неспецифический эндо-
метрит является наиболее частым
заболеваниям в послеродовой пери-
од. О степени распространения дан-
ной патологии существуют разное
мнение. Одни исследователи [2,1], [5]
сообщают, что послеродовым эндо-
метритом переболевают от 6,5 до
45% коров, другие [4,3] считают, что в
хозяйствах с развитием  скотовод-
ством послеродовые эндометриты в
стадах составляют от 10-12 до 40-
80%.

Острый послеродовой эндомет-
рит у коров встречается в хозяйствах
Таджикистана в 45-60% случаев и
занимает одно из ведущих мест сре-
ди гинекологических заболеваний
маточного поголовья. Из общего чис-
ла случаев отелившихся коров у 28,5%
отмечается острый гнойно-катараль-
ный эндометрит.

Вышеизложенное явилось осно-
ванием для изучения эффективнос-
ти антимикробного препарата бром-

метрина для лечения послеродово-
го эндометрита у коров в условиях вы-
сокогорья Памира.

Опыты  по лечению послеродо-
вого эндометрита  была проведена
в условиях высокогорья Памира  в
госхозе им. К. Баротовой Ванчского
района на 36 коровах больных ост-
рым гнойно-катаральным эндомет-
ритом, которые были разделены на
3 группы (таблица).

Коровам первой группы (n=14)
внутриматочно вводили препарат
Бромметрин по 1 свече в день трех-
кратно с интервалом 24-48 часов
после постановки диагноза в соче-
тании с внутримышечным введени-
ем 1% масляный раствор синестро-
ла   в дозе 5 мл двукратно с интерва-
лом 48 часов и спустя 8-12 часов пос-
ле введения синестрола  внутримы-
шечно инъецировали окситоцин в
дозе 40 ЕД трижды с интервалом 24
часа.

Животным второй группы (n=11)
внутриматочно вводили по два суп-
позитория экзутера в 1-й, 3-й, 6-ой
день  после выявления эндометри-
та, синестрол,  окситоцин  -  вводили
по схеме лечения первой опытной
группы. Коровам третьей опытной
группы (n=10) внутриматочно,  после
постановки диагноза,  вводили фура-
золидоновые палочки по 3 штуки в
день до выздоровления и внутримы-
шечно  вводили эстрофан  по 2 мл
(500 мкг) двукратно  с интервалом 5 -
7 дней.

Результаты исследований пока-
зали, что терапевтическая эффек-
тивность  от применения коровам
препаратов в 3 группе  (фуразолидон

+ эстрофан)    составила 80%, про-
должительности курса лечения 3,1
дня, сроки проявления первой теч-
ки составили 62,3 и сервис-периода
69,8 дней, при индексе осеменения
2,6.

Применение препаратов во 2
группе  (экзутер +синестрол + окси-
тоцин) терапевтическая  эффектив-
ность  по сравнению с группой 3 (фу-
разолидон +эстрофан) была выше на
1,8 %,  продолжительность  курса
лечения уменьшилась  на 1,6 дня,
сроки от отела до  первой течки
уменьшились  на 6,1, повысилась
оплодотворяемость на 9,1 %, сокра-
тился сервис-период 8,6 дней при
индексе осеменения   1,7.

Лучшие показатели репродуктив-
ной функции  были у коров первой
группы (Бромметрин + синестрол +
окситоцин) - терапевтическая эффек-
тивность составила 92,8 %,  по срав-
нению со 2 (экзутер+ синестрол+ок-
ситоцин) и  3 группами  (экзутер +
фуразолидон) было выше на 11,0 и
12,8 % продолжительность  курса
лечения сократилась  на 1,3 и 2,9
дней, проявление  первой течки
уменьшилось на 8,1 и 16,7 дней, оп-
лодотворяемость повысилась на 3,9
и 13 %, сервис-период сократился на
8,1 и 16,7 дней и индекс осемене-
ния равнялся 1,06, 1,7 и 2,6 соответ-
ственно.

Таким  образом ,  применение
препарата бромметрин по одной
свече внутриматочно дважды с ин-
тервалом 24-48 часов  больным ко-
ровам после постановки диагноза
на  острый гнойно-катаральный эн-
дометрит в сочетании с внутримы-
шечным введением 1% масляного
раствора синестрола по 5 мл  дву-
кратно с интервалом 48 часов и, спу-
стя 8-12 часов после введения сине-
строла,  окситоцина в дозе 40 ЕД
трижды с интервалом 24 часа уско-
ряет выведение экссудата  и способ-
ствует  лучшему течению инволюци-

Показатели  

Группа 
животных 

 

Препараты 

Выздоровело, 
гол.% 

Курс 
лечения, 
дней 

Сроки от 
отела до 
первой    

течки, дней 

Опло-
дотво-
рилось, 
гол.% 

Сервис 
период 

Индекс 
осеме-
нения 

Первая 
(n=14) 

Бромметрин + 
синестрол + 
окситоцин 

13/92,8 10,2 44,4 12/85,7 53,1 1,1 

Вторая 
(n=11) 

Экзутер + 
синестрол + 
окситоцин 

9/81,8 11,5 56,2 9/81,8 61,2 1,7 

Третья 
(n=10) 

Фуразолидон 
+ эстрофан 

8/80,0 13,1 62,3 7/72,7 69,8 2,6 

Таблица
Терапевтическая эффективность препарата Бромметрин при

лечении эндометрита у коров в госхозе им. К. Баротовой Ванчского района

В числителе - количество животных, в знаменателе - процент
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онных процессов в матке  у коров в
условиях  высокогорья Памира.
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В природе в процессе эволюции
происходит формирование  разно-
видностей  возбудителя болезни
Ньюкасла, варьирующих по своей ви-
рулентности, тропизму и устойчивос-
ти к различным фактором  воздей-
ствия. Вследствие этого образова-
лись высоковирулентные, слабови-
рулентные и авирулентные  вариан-
ты вируса болезни Ньюкасла. Пос-
ледние всегда привлекали внимание
исследователей в аспекте использо-
вания их в качестве вакцинных штам-
мов.

При обследовании ряда птицехо-
зяйств в зоне,  где каких-либо види-
мых клинических и паталогоанато-
мических признаков, свойственных
болезни Ньюкасла, не было при ла-
бораторном исследовании  сыворот-
ки крови птиц разного возраста ,
были выявлены специфические ан-
тигемааглютинины к вирусу болезни
Ньюкасла в титрах 1:2-1:512. В этих
птицехозяйствах болезнь Ньюкасла
не регистрировалось в течении пос-
ледних 20-25 лет.

Выделенный авирулентный
штамм вируса относился к популя-
ции, которая  способна сохраняться
во внешней среде и сосуществовать
с популяциями восприимчивых хозя-
ев. Миграция и репродукция этой по-
пуляции вируса отмечено в ряде пти-
цеводческих хозяйств республики, о
чем свидетельствовало наличие
специфических антител в крови птиц
разного возраста, не подвергавших-

УДК 616

Выделение авирулентного штамма
вируса болезни Ньюкасла
ДЖАЛИЛОВА Н.Х. - аспирант,
МЕРЗЛЯКОВ И.Н.,
научный сотрудник
 -Институт ветеринарии ТАСХН

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

авирулентность, вирулент-
ность, титрование, болезни
Ньюкасла, цыплят.

ся вакцинации. Отсутствие клиничес-
ких признаков болезни и паталогоа-
натомических изменений, вполне
удовлетворительная сохранность
цыплят (1-180 дневные- 97,8%) и
взрослой птицы (98,4%) и  их продук-
тивность  служили подтверждением
того, что циркулирующая в обследуе-
мой зоне популяции вируса болезни
Ньюкасла авирулентно.

Для выявления наличие и уров-
ня напряженности иммунитета у ес-
тественно  вакцинирующегося пого-
ловья серологическим методом кон-
трольного  заражения исследовали
117 птиц  в возрасте 30-250 дней
(табл. 1).

У естественно вакцинированных
птиц титр специфических антител
был в пределах 1:0-1:256. После кон-
трольного заражения из 12 цыплят
30- дневного возраста пало 10, из  15
цыплят  60-70 дневного возраста -1,
а  птицы  всех  остальных групп вы-
жили в 100% случаев. В контроле
неиммунных цыплята, пали с клини-
ческими и паталогоанатомическими
признаками, характерными для бо-
лезни Ньюкасла. Как видно из при-
веденных данных птицы старше 30
дневного возраста невосприимчивы
к вирулентному вирусу болезни Нью-
касла. Циркулирующий авирулент-
ный штамм его обладал выражен-
ными  иммуногенными свойствами.
Следует также отметить, что при кон-
трольном заражении даже в тех слу-
чаях, когда уровень специфических
антител был низким (1:4-1:8), клини-
ческих признаков болезни и гибели
не было. Это  свидетельствует о том,
что, кроме гуморального иммуните-
та, у птицы имеет место и выражен-
ный  клеточный иммунитет. Для вы-
деления вируса в хозяйстве "Паран-
дапарвар"  района Рудаки, где отсут-
ствовали инфекционные болезни и
имелись в наличии все возрастные
группы птиц, исследовали 75 проб

Таблица 1
Наличие иммунитета у естественно вакцинированных птиц

Efficiency of anti-microbial
preparation of
brommetrine at treatmen
of endometritis of cows in
the of high-mountaious
conditions of Tajikistan.

The investigations have shown,
that the application of a preparation
brommetrine in 1, 3, 5 day of after
revealing of endometritis asselerates
allocation of exudation from seed
section, improves its involution
processes in high mountainous
conditions of  Pamirs.

Key words: endometritis, brommetrin,
ocsitocyne, sinestrol, involution,
service time

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Ќобилияти зиддимикробии
препарати бромметрин
дар табобат намудани
варами бачадони
(эндометрит) модаговњо
дар шароити баландкўњи
Тољикистон

Тадќиќотњо нишон доданд, ки дар
натиљаи ба кор бурдани препарати
бромметрин дар рўзњои 1, 3 ва 5 баъ-
ди ошкор намудани варами бачадо-
ни (эндометрит) модаговњо суръа-
ти танозули инкишофи (инволюси-
онии) онро зиёд менамояд.

Возраст 
птицы (в днях) 

Кол-во птиц Титр антител Результат заражения 
(Тало/ выжило) 

30 12 1:0-1:8 10/2 
30-45 16 1:4-1:64 0/16 
60-70 15 1:2-1:256 1/14 

90 10 1:16-1:64 0/10 
120 10 1:4-1:64 0/10 

140-180 18 1:4-1:128 0/18 
180 10 1:4-1:32 0/10 

200-210 17 1:4-1:64 0/17 
250 9 1:4-1:32 0/9 

Контроль 20 0 20/0 

(тало\
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сыворотки крови в РЗГА с 4-кратной
дозой антигена возбудителя болез-
ни Ньюкасла. Из внутренних органов
цыплят готовили суспензию на фи-
зиологическом растворе, центрифу-
гировали, полученную надосадоч-
ную жидкость  обрабатывали анти-
биотиками и инокулировали в  ал-
лантоисную полость 10 куриным  эм-
брионом , которые выдерживали
при  37*С,  а затем охлаждали. От
каждого  эмбриона брали экстраэм-
бриональную жидкость и проверя-
ли в РГА на наличие гемоагглютини-
на. Было проведено 5 последова-
тельных пассажей вируссодержа-
щего материала. Выделенный  ви-
рус  идентифицировали с помощью
РЗГА. Инфекционную активность ви-
руса определяли методом титрова-
ния на эмбрионах кур и выражали в
ЭИД 50 /мл. Безвредность и  имму-
ногенность вакцинного штамма про-
веряли  на 325 цыплятах 25-дневно-
го  возраста, восприимчивых к виру-
су болезни Ньюкасла. Для опреде-
ления иммуногенных свойств виру-
са цыплятам интранозально вводи-
ли по 0,1 мл вируссодержащего ма-
териала в разведении 1:25, 1:50 и
1:100. Для выявления возможности
контактной иммунизации к вакцини-
рованным подсаживали непривитых
цыплят. В качестве  контроля ис-
пользовали невакцинированных
цыплят этой же партии. О наличии
иммунитета у птиц судили по титру
антигемааглютининов в РЗГА и ре-
зультатом контрольного заражения
вирулентным штаммом Т вируса бо-
лезни Ньюкасла в 3-х группах раз-
ных дозе 10000 ЛД 50/0,2 мл. Без-
вредность выделенного вируса оп-
ределяли  на 25 цыплятах, которым
его  вводили внутримышечно, и на-
блюдали в течении 60 дней. Ни у од-
ного из  инфицированных и конт-

рольных цыплят не было отмечено
каких-либо видимых клинических
признаков, характерных для болез-
ни Ньюкасла. Они  были  подвижны,
хорошо поедали корм и нормально
развивались (табл.2).

 Данные таблицы 2 показывают,
что вирус при интраназальным мето-
де введения обладал высокой имму-
низирующей активностью. Все цыпля-
та, привитые вируссодержащим ма-
териалом в разведениях 1:25, 1:50 и
1:100 имели напряженный иммуни-
тет в течении 60 дней (срок наблюде-
ния). Из 15 невакцинированных цып-
лят, подсаженных к группе вакцини-
рованных разведением 1:25, после
контрольного заражения пало 6. В
контроле падеж составил 100%.

Выделенный авирулентный
штамм вируса болезни Ньюкасла хо-
рошо культивируется в развивающих-
ся 9-10-дневных эмбрионах кур, не
вызывая их гибели в течении 96 ча-
сов инкубации. У восприимчивой
птицы он обуславливает образова-
ние специфических антител, ингиби-
рующих гемоагглютинацию и нейтра-
лизующих вирус болезни Ньюкасла
эталонных штаммов. Приведенные
данные свидетельствуют о том, что
выделенная популяция Ньюкаслско-
го вируса отличается от известных
вакцинных штаммов наличием выра-
женного  механизма  естественной
передачи.

  Это популяция конкурентоспо-
собна с эпизоотическими популяци-
ями, вызывающими болезнь Ньюкас-
ла. На  основании проведенных эпи-
зоотологических, клинических, пато-
логоанатомических, серологических
и вирусологических исследований
установлено, что выделенный вирус
болезни Ньюкасла по своим биоло-
гическим свойствам отнесен к груп-
пе авирулентных штаммов.

Таблица 2
 Результаты изучения иммунитета у цыплят, привитых штаммом Ла-сота вирус болезни Ньюкасла
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заражено/пало 

Титр антител  в 
РЗГА (Log 2) 

Биопроба 
заражено/пало 

Титр антител. В 
РЗГА (Log 2) 

Биопроба 
заражено/пало 

Интранозально 
в разведении: 
1:25 

25 8,2 25/0 8,2 25/0 4,1 25/0 

1:50 25 6,2 25/0 8,3 25/0 6,2 25/0 

1:100 25 4,1 25/0 5,0 25/0 8,3 25/0 

Контактно 25 3,5 15/6 3,5 - - - 

Контроль 25 0,0 10/10 0,0 10/10 0,0 10/10 

Selection of the avianized
strain virus of chickens'
New castle disease

The study about the avirulent
causes of titer and their effect to other
different titers are given in the article.
The research showed that chickens are
more susceptible to viruses with low
titers.

Key words: avirulence, virulence,
titration, chickens' New castle disease
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Људокунии штамми
авирулентии вируси
касалии Нюкасла

Дар маќола оид ба титри ба-
рангезандањои авирулентї ва таъ-
сири онњо дар титрњои гуногун
оварда шудааст. Натиљаи татќи-
ќот нишон дод, ки дар титрњои
паст ќобилияти сироятпазирии
чўљањо зиёд мебошад.
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Животноводство - одно из важней-
ших отраслей сельского хозяйства Тад-
жикистана. По производству валовой
продукции в республике оно занимает
второе место после хлопководство.

Инфекционные и инвазионные забо-
левания сельскохозяйственных живот-
ных в настоящее время все еще нано-
сят животноводству большой экономи-
ческий ущерб. Среди них гельминтозоо-
нозы  занимают особое место.

Цистицеркоз крупного рогатого ско-
та вызывается Cysticercus bovis - личи-
ночной стадией бычьего цепня -
Taeniarhynchus saginatus, относится к
числу тех заболеваний, которые непре-
рывно прогрессируют в современном
мире, представляющее серьезную эпи-
зоотическую и эпидемическую пробле-
му. На территории Таджикистана это за-
болеваний имеет широкое распростра-
нение.

В Таджикистане бовисный цистицер-
коз у крупного рогатого скота был уста-
новлен Н.Г.Буровой (1939), Е.А.Муратов
(1952) диагностировал цистицеркоз круп-
ного рогатого скота на Памире. Иссле-
дования В.И.Рудыка (1960, 1973), С.А.-
Мухаммадиева (1968), И.Ф.Пустового
(1971), Ш.Ш.Разикова (1986, 1987, 1988)
показали высокую зараженность скота
цистицеркозом в разных районах рес-
публики.

Этому способствуют, по видимому
три главных обстоятельства, присущих
нынешнему этапу развития человечес-
кого общества: урбанизация, интенсифи-
кация животноводства и широкое ис-
пользование городских стоков для по-
лива культурных пастбищ и овощных
кормовых культур, широкое развитие
международного туризма.

Таджикистан является чрезвычайно
разнообразной  в физико-географичес-
ком отношении. В ее пределах имеются
все природно-климатические зоны, на-
чиная от субтропического до арктичес-
кого поясов. Учитывая, эти особеннос-
ти в каждой зоне республики разводят
сельскохозяйственных животных, хоро-
шо приспособленных к специфическим
условиям региона и способных дать
больше продукции с наименьшими зат-
ратами.

Известно, что в результате реорга-

УДК. 619.616:616. 9: 616.955

Особенности распространения
бовисного цистицеркоза в условиях
новой технологии ведения
животноводства в Таджикистане
РАЗИКОВ Ш.Ш.,  доцент
 -Таджикский аграрный университет
им. Ш. Шотемур

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

низации бывших колхозов и совхозов
образовались  три категории хозяйств -
сельскохозяйственные организации (ко-
оперативные производства, акционер-
ные хозяйства), дехканско-фермерские
хозяйства и личные подсобные хозяй-
ства населения. Вклад этих хозяйств   в
валовом объеме производства живот-
новодческой продукции далеко неодина-
кова.

На 1 января 2009 года, поголовье
крупного рогатого скота во всех катего-
риях хозяйств составило 1778, 7 тыс.
голов, что на 76,1 тыс. голов или на 4,5
процента, больше, чем соответствую-
щий период  прошлого года.

В то же время наряду с широким раз-
витием животноводства в республике
остается напряженной эпизоотическая
ситуация по бовисному цистицеркозу,
представляющему серьезную и эконо-
мическую проблему. В связи с этим изу-
чение особенностей распространения и
разработка эффективных ветеринарно-
санитарных профилактических меропри-
ятий при бовисном цистицеркозе явля-
ется актуальной задачей, имеющей важ-
ное народно-хозяйственное значение.

Материалы и методы
Степень распространения цистицер-

коза крупного рогатого скота в хозяй-
ствах различного типа, содержания и
разведения животных на территории
большинства районов республики изу-
чали в течение 1995 - 2005 гг. непосред-
ственно на Душанбинском мясоконсер-
вном комбинате и в условиях районных
боен. Распространение цистицеркоза в
условиях высокогорья изучали в тече-
ние 2000 - 2005 гг. на Хорогском мясо-
комбинате и в Мургабской районой бой-
не. При исследовании туш на цистицер-
коз использовали "Правила ветеринар-
ного осмотра убойных животных и ве-
теринарно-санитарной экспертизы мяса
и мясных продуктов" ("Ветеринарное за-
конодательство", 2004). Пол и возраст
животных устанавливался по гуртовым

ведомостям поставщиков скота.
Сезонную и возрастную инвазиро-

ванность крупного рогатого скота цис-
тицеркозом изучали по результатам ве-
теринарно-санитарной экспертизы жи-
вотных трех возрастов - молодняка до
1 года, молодняка 1-2 лет и взрослых
животных по сезонам года.

Результаты исследований
Для выяснения сезонной зараженно-

сти животных бовисными цистицерка-
ми анализировали данные ветеринарно-
санитарной экспертизы 31916 тушам
крупного рогатого скота, поступившего
на убой из хозяйств Хатлонской облас-
ти и районов республиканского подчи-
нения на Душанбинский мясоконсерв-
ный комбинат, при этом учитывали и ре-
зультаты осмотра туш в некоторых рай-
онных бойнях. Нашими исследованиями
установлено, что практически во всех
областях республики крупный рогатый
скот был поражен бовисным цистицер-
ками (табл. 1).

В процессе исследований установ-
лено,  что бовисный цистицеркоз регис-
трировался за указанный период прак-
тические во всех зонах республики, при-
чем большее число пораженных живот-
ных отмечали в Горно-Бадахшанской
автономной области (12 из 1007 обсле-
дованных животных - 1,19%), Кулябс-
кой зоне (9 из 2545 обследованных -
0,35%) и ряде других областей и райо-
нов. В целом по республике поражен-
ность скота бовисным цистицеркозом
оказалась достаточно высокой - 0,14%,
что указывает на слабый уровень орга-
низации ветеринарно-санитарных и ме-
дико-санитарных профилактических
мероприятий при этом заболевании.

Экстенсивность бовисного цисти-
церкоза в 1995 г. составила в среднем
по республике 0,093%, а в отдельные
кварталы года колебалась от 0,1% во 2-
ом квартале до 0,5% в 3-ем квартале.
Наиболее количество инвазированных
животных выявляли во 2 и 3, наимень-
шее в 4 квартале.

Экстенсивность цистицеркоза круп-
ного рогатого скота, поступающего из
долинных и предгорно-горных зон рес-
публики на Душанбинский мясоконсер-
вный комбинат с учетом возраста и пола
животных показана в таблице 2, 3.

Зараженность взрослых животных,
в том числе коров, в районах республи-
канского подчинения составила 0,04% (в

Таблица 1.
Зараженность крупного рогатого скота цистицеркозом  по областям

Республики Таджикистан (1995 - 2005 гг.)

Экстенсинвазированность №№ Наименование 
областей 

Количества 
исследованных 
животных (гол) Количества 

зараженных 
животных (гол) 

В процентах к общему 
количеству пораженных 

животных 
1 Районы 

республиканского 
подчинения  

25212 23 0,09 

2 Курган-Тюбинская 
зона 

4152 1 0,02 

3 Кулябская зона 2545 9 0,35 
4 Горно-

Бадахшанская 
автономная 
область  

1007 12 1,19 

 По республике 31916 45 0,14 

цистицеркоз, крупный рогатый
скот, возраст, условия новой
технологии, ведения животно-
водства
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ников и т.д.  способствует и заражению
тениаринхозом большого числа людей.

Мы отмечали, что одним из факто-
ров передачи инвазии в условиях Гор-
но-Бадахшанской автономной области
широко распространен у коренных жи-
телей употреблять в пищу недоварен-
ное мясо (температура кипение воды
800С), причем дети и женщины заража-
ются тениаринхозом при снятии пробы
во время приготовления мясных блюд.
Эти группы населения, как мы полага-
ем, играют  основную роль в рассеива-
нии инвазии в условиях высокогорья,
где санитарно-гигиенические показате-
ли еще на недостаточно высоком уров-
нем. В свою очередь, тесный контакт
животных с инвазионным началом на
достаточно ограниченной территории
обуславливает  напряженную эпизоо-
тическую ситуацию, поэтому гельмин-
тозоонозу.

Заключение
Таким образом, бовисный цистицер-

коз представляет собой важную соци-
ально-экономическую проблему и рас-
пространен в республике, как в равни-
не, так и высокогорных зонах. В этих
условиях восприимчивыми к инвазии
можно считать все возрастные группы
крупного рогатого скота. Их заражение
происходит практически во все сезоны
года, если имеется контакт с инвазион-
ным началом.

По нашему мнению, одной из причин
высокой экстенсивности инвазии вес-
ной и летом является то, что этот пе-
риод характеризуется наиболее опти-
мальными для выживания яиц
T.saginatus температурами окружающей
среды. Животные, ослабленные после
длительной зимовки и испытывающие
белково-витаминно-минеральный де-
фицит, склонны облизывать во время
пастьбы экскременты человека. В то же
время в связи с их круглогодичным
стойлово-пастбищным содержанием
предпосылки к заражению цистицерко-
зом значительно шире.
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Кулябской зона 0,39%). Среды бычков,
поступающих из хозяйств долинных и
предгорно-горных зон в возрасте 1,5 - 4
лет, зараженность  составлял 0,11%, а у
телок случаев цистицеркоза не установ-
лено.

Исследование крупного рогатого ско-
та на цистицеркоз в указанной зоне про-
водили практически во все сезоны года.

Из представленных данных следу-
ет, что резко выраженные колебания в
динамике цистицеркоза (по сезонам года)
в целом отсутствуют, т.е. животные
могут заражаться в любое время года,
но все же экстенсивность инвазии, как
правило, выше весной и летом, это го-
ворит о том, что заражение животных
происходит, в основном в пастбищный
период. Таким образом, на степень за-
раженности крупного рогатого скота ци-
стицеркозом оказывают влияние и ус-
ловия выращивания, содержания и кор-
мления животных.

Анализ литературных данных и на-
ших собственных исследований относи-
тельно особенностей существующих в
республике технологий ведения живот-
новодства в соответствующих клима-
то-географических условиях необходи-
мо заключить, что распространение ци-
стицеркоза крупного рогатого скота пер-
вую очередь обуславливается слабым
уровнем личной гигиены обслуживающе-
го персонала в хозяйствах и фермах,
загрязнением пастбищ и сточных вод
человеческими фекалиями. Известно,
что яйце T.saginatus обладают большой
устойчивостью к воздействию факторов
внешней среды. Они хорошо переносят
низкие температуры, а под снежным по-
кровом могут перезимовать и лишь об-
лучение прямыми солнечными лучами
в какой-то степенны способно оказать
воздействие на их жизнеспособность
(Ш.Ш.Разиков, 1989).

Многие исследователи отмечают, что
в основном заражение людей происхо-
дит в III и IV квартале, когда осуществля-
ется массовый убой скота. Организация
в этот период массовых гуляний, празд-

Таблица 2
Экстенсивность бовисного цистицеркоза крупного рогатого скота

разного возраста, поступающего на убой из долинных и предгорно-горных
зон республики на Душанбинский мясокомбинат в период с 1995 по 2000 гг.

Экстенсинвазированность № 
п/п 

Сезон года Количество 
исследованных 
туш животных Количества пораженных 

животных, туш 
В процентах к 
количеству 

исследованных 
1 Зима 8398 8 0,095 
2 Весна 10597 19 0,18 
3 Лето 9218 17 0,18 
4 Осень 3703 1 0,03 
 Итого 31916 45 0,14 

Таблица 3.
Экстенсинвазированность крупного рогатого скота C.bovis  по сезонам

года за период с 1995 по 2005 гг.

Осмотрено туш молодняка крупного рогатого скота Осмотрено туш 
взрослых животных 

Выявлено 
Кол-ва 
бычков 

Выявлено 
зараженных 
животных 

Кол-ва 
телок 

Выявлено 
зараженных 
животных 

№ 
п/п 

Наименование 
районов и областей 

Кол-во 
голов 

Туш %  Туш % Туш %
1 Районы 

республиканского 
подчинения 

7354 3 0,04 16816 20 0,12 42 - - 

2 Курган-Тюбинская зона 1820 1 0,05 2294 - - 42 - - 
3 Кулябская зона 1562 6 0,39 932 3 0,33 56 - - 
 По республике 10736 10 0,093 20042 23 0,11 140 - - 

The special features of
spreading cystisercosis in
condition of introducing
new technology in animal
husbandary in Tajikistan

In the article the prosses of infecting
cystisercosis in cattle depending on
age, season and place in Tajikistan is
considered. It comes to 0,14% .
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Махсусияти пањншавии
систисеркоз дар шароити
нави технологии парвариши
чорво дар Тољикистон

 Дар маќола љараёни раванди сиро-
ятёбии чорвои калони шохдор, ки ба ка-
салии систисеркоз гирифтор аст, во-
баста аз синну сол, мавсим ва мавзеъ
дар Љумњурии Тољикистон оварда шу-
дааст, ки 0,14%-ро ташкил медињад.
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Существующие приводные уст-
ройства шпинделей хлопкоубороч-
ных машин, очисток зерновых ком-
байнов, режущих аппаратов зерно-
вых комбайнов и сенокосилок пред-
ставляют собою либо многосател-
литные  планетарные  механизмы ,
либо кривошипно-шатунные меха-
низмы.

При помощи существующих пла-
нетарных механизмов привода
шпинделей и кривошипно-шатунных
механизмов невозможно получить
переменные скоростные характери-
стики, переменные  передаточные
отношения рабочих органов шпинде-
лей, режущих аппаратов и очисток,
которые  требуются  для  качествен-
ного выполнения технологических
процессов.

Использование в качестве приво-
да в виде планетарного механизма
машин с составным телескопическим
водилом  и кривошипно-кулисно-ша-
тунного механизма с вращающейся
кулисой позволяет получить  пере-
менные скоростные характеристики
рабочих органов данных машин.

Исходя из  вышеизложенного ,
возникает насущная необходимость
использования  научного подхода
при создании новых и реконструкции
существующих комбайнов, которые
бы учитывали совершенствование
технологии уборки хлопчатника  и
зерновых культур и приводных меха-
низмов технологических средств,
способных обеспечить  интенсифи-
кацию производства.

Экономический эффект от вне-
дрения приводных механизмов убо-
рочных аппаратов хлопкоуборочной
машины составляет 54 млн.рублей
РФ, (7 млн.сомони), а для приводных
механизмов режущих аппаратов и
очисток зерноуборочного комбайна
составляет 11.2 млн.рублей РФ (1.4
млн.сомони) из расчета на тысячу
уборочных машин в год.

В результате теоретических ис-
следований, проведенных в Таджик-
ском аграрном университете, полу-
чена система нелинейных уравнений

движения  приводных механизмов
уборочных машин. [1-6].

Разработана конструкция плане-
тарного механизма привода шпинде-
лей хлопкоуборочной и чеканочных
машин с переменными передаточ-
ными отношениями.

Работоспособность  хлопкоубо-
рочных  аппаратов характеризуется,
в основном активностью шпинделей.

Для обеспечения полной активно-
сти шпинделей в рабочей зоне необ-
ходимо получить переменные угло-
вые скорости. Поэтому перед нами
встала задача разработать механизм,
позволяющий получить переменные
угловые скорости шпинделей.

Известен эпициклический меха-
низм [2,3], содержащий кривошип,
ползун, направляющую,  кулису, сол-
нечное колесо  сателлит. Недостат-
ком указанного аналога является то,
что он не может быть  использован
для привода двойных ножей (рото-
ров) корчевателя, роторных сеноко-
силок, а также у данного механизма
низкая надежность, т.к. не выполня-
ется условие силового замыкания
при перемещении сателлита и про-
исходит отрыв сателлита от колеса.
В связи с этим разработан планетар-
ный механизм с двойным  сателли-
том . Планетарный фрикционный
механизм разработан с учетом тех-
нологических требований, предъяв-
ляемых к работе механизмов приво-
да хлопкоуборочных машин [1].

На рис. 1 изображен хлопкоубо-
рочный аппарат с планетарным ме-
ханизмом  привода  шпинделей,
разработанный нами на основании
теоретических исследований.

Принцип работы заключается в

МЕХАНИКОНИИ КИШОВАРЗЇ
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Разработана конструкция плане-
тарного механизма привода шпинде-
лей хлопкоуборочных и чеканочных
машин с переменными передаточ-
ными отношениями.

Правительство Республики Тад-
жикистан решающую роль в повыше-
нии уровня сельскохозяйственного
производства отводит научно-техни-
ческому перевооружению.

В связи с этим целью настоящей
работы является снижение потерь
хлопка-сырца, улучшение качества
волокна, снижение потерь  зерна и
кормовых культур при их уборке за
счет применения наиболее совер-
шенных механизмов привода.

Эти требования обусловливают-
ся тем, что в настоящее время по-
стоянно растет потребность страны
в сельскохозяйственных продуктах.
Поэтому возникает необходимость в
использовании перспективных высо-
копроизводительных (выработка с
одного гектара за час работы) хлоп-
коуборочных машин с производи-
тельностью 1,5 га/ч  и пропускной
способностью зерноуборочного ком-
байна  до 12кг/с.

В существующих хлопкоуборочных
машинах производительность и про-
пускная способность  лимитируется
производительностью шпинделей
уборочных аппаратов, а  в зерноубо-
рочных машинах производитель -
ность зависит от молотильно - сепа-
рирующих устройств и эффективнос-
ти воздушно-решетной очистки и со-
ломотряса.

Рис.1. Хлопкоуборочный аппарат с
планетарным механизмом привода
шпинделей
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следующем. При вращении водила 1
совместно с зубчатым колесом 2 и
шатуном 3 приводится в движение
ползун 4, перемещаясь по оси кули-
сы 5 совместно с направляющей 6 и
передает движение шпинделю  7,
который перекатывается по непод-
вижной направляющей дорожке 9.
При этом ролики шпинделей в рабо-
чей зоне входят во внутреннее за-
цепление с ременной дорожкой 10.
Выходя из рабочей зоны  посред-
ством направляющей дорожки 9,
входят в зону съема, после чего вхо-
дят в зацепление с колодкой 8, при
этом шпиндели (сателлиты) будут
вращаться в обратном направлении.
Собираемая культура  (например ,
хлопок) снимается  со шпинделей
съемником и передается в прием-
ную камеру.

На рис.2. приведен механизм при-
вода ножа чеканочной машины. Ме-
ханизм работает следующим образом.
При вращении кривошипа 1,2 проис-
ходят возвратно-поступательные дви-
жения ползуна 5,6, кулис 3, 4 и  на-
правляющих 7,8. При этом сателлит
(нож) 9,10, перекатываясь по солнеч-
ному колесу (кулачку) 13, выполняет
функции ножа чеканочной машины, а
ползун (шток) 5,6 - функции наконеч-
ника насоса (опрыскивателя).

Разработанный привод позволя-
ет увеличить урожайность хлопчат-
ника при чеканке и производитель-
ность чеканочных машин за счет пе-
ременных скоростных характерис-
тик. Предлагаемый механизм позво-
ляет с большой степенью надежно-
сти обеспечивать переменные ско-
ростные характеристики сателлита
за счет телескопического выполне-
ния кулисы с направляющими.

Механизм позволяет в большом
диапазоне обеспечить  различные
законы движения сателлитов (шпин-
делей и ножей). Может быть исполь-
зован в технологических машинах
(хлопкоуборочных и зерноуборочных
комбайнах, чеканочных, корчева-
тельных и сеноуборочных машинах),
в состав которых входят планетар-
ные эпициклические передачи, на-
пример, в приводах хлопкоубороч-
ных машин.

Дифференциальные уравнения

Рис. 2. Механизм привода ножа
чеканочной машины.

исследуемого  колеса механизма
можно записать в виде:
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где  ДМ - движущий момент, приве-
денный к оси вращения барабана
(составное водило) многосателлит-
ного планетарного фрикционного
механизма от силы Кориолиса, пере-
носной и вращательной сил инерции,
возникающих в центре вращения са-
теллита (шпинделя); сМ - момент сил
сопротивления, учитывающий сопро-
тивление от кустов хлопчатника силы
инерции вредных сопротивлений,
потерь на трение в узлах машины, а
также воздействие машины на почву
и вес машины; ,ψ&& ϕ&& - угловые центро-
бежные ускорения.

Окончательно получим следую-
щие дифференциальные уравнения
движения:
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где переменные коэффициенты
С1, С2, d1, d2 определяются по фор-
мулам:

 [ ]
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

+−

;/cos

;/3

52

22
5

1
1

пр

прciciпр

JUmС
JUmUJС

ρψρ

ρ
 (4)

 [ ]
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

+−

;/cos

;/3

52

122
51

прcн

прснпрcн

JUmd
JUJUmd

ψρρ

ρ
 (5)

  система (3) содержит нелиней-
ные дифференциальные уравнения
движения многосателлитного плане-

Рис.3. Динамическая схема сател-
литного планетарного привода шпин-
делей хлопкоуборочной машины

тарного механизма, в котором коэф-
фициенты С1, С2 и d1, d2 являются
переменными, периодически изме-
няющимися в зависимости от ϕ  и 1ϕ .
Решение этих уравнений возможно
методом Рунге-Кутта.

Решение системы (3) позволяет
определить  параметры машинных
агрегатов с планетарными рабочими
органами, обеспечивающими пере-
менные скоростные характеристики
и переменные передаточные отно-
шения между подвижными звеньями
уборочных машин, в частности, хлоп-
коуборочной машины 14ХВ-2,4А.
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Как известно, большинство тригоно-
метрических уравнений, путем преоб-
разования с использованием основных
тригонометрических формул приводят-
ся к простейшим уравнением вида

,sin ax = ,cos ax = ,atgx =   actgx =
Наряду с этим существуют класс

уравнений, путем преобразования ко-
торых трудно привести к виду простей-
шим. К числу таких уравнений, напри-
мер, относится уравнение типа:
 

dxcx
xbxacxbxa

=+

+=+
2

2

coscos
sinsin,cossin

и т. д.
Более того, во всех учебниках отсут-

ствует подробное объяснение способов
решения таких уравнений. Поэтому в дан-
ной статье рассматривается некоторые
способы решения этих уравнений.

1. Уравнение вида:

 
.0,0

cossin
≠≠

=+
ba

cxbxa
   (1)

Уравнение  (1) решают различны-
ми способами 3 из которых мы рас-
сматриваем ниже.

I.способ. Этот способ основан на вве-
дение вспомогательного аргумента.

Преобразуем левую часть уравне-
ния (1) к виду синуса вспомогатель-
ного аргумента

xbxa cossin + =   .cossin
2222

22
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+ x
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Теперь коэффициенты при  xsin  и     xcos
можно рассматривать как ϕcos  и ϕsin
некоторого вспомогательного угла.

cos ϕ  =
22 ba

a
+

, sin ϕ =
22 ba

b
+

     (2)

так как
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a ,

то существует такой угол φ ,  при
котором равенство (2) имеют место.
Итак, получим

sincoscossin xx +ϕ ϕ = 
22 ba

c
+

или

sin  ( x +ϕ ) d
ba

с
=

+
=

22

sin  ( ϕ+x )= d  
Последнее уравнение есть урав-

нение простейшего вида. Отметим,
что формула

=+ xbx cossinα 22 ba + sin ( x +ϕ ) 
имеет физический смысл сложения
двух гармонических колебаний име-
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ющих одинаковую частоту.
Угол φ  найдем из равенстваа

22
sin

ba
b
+

=ϕ   и 
22

cos
ba

a
+

=ϕ

,
a
btg =ϕ                   .⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
a
barctgϕ  

Следует отметить, что можно было
бы поступить иначе. Предполагая, а≠0
обе части уравнения разделим на а.

a
cx

a
bx =+ cossin

Обозначая, a
btg =ϕ  придем к урав-

нению вида:

( ) ,cossin ϕϕ
a
cx =+   1cos ≤ϕ

a
c

Последнее уравнение есть  урав-
нение простейшего вида.

II.способ. Этот способ решения
уравнений (1) состоит в подстановке 

txtg =
2 , которые называются универ-

сальной подстановкой. Выражая xsin
и xcos  через 2

xtg  имеем:
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Подставляя эти значения в уравнения
(1) получим:
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( ) ( )22 112 tctbat +=−+  
02 22 =−−−+ cctbtbat
 или

( ) 022 =−+++− cbattcb  
     ( ) 022 =−+−+ bcattcb

Последнее уравнение есть  квад-
ратное уравнение относительно t

 ( )( )
cb

bccbaa
t

+
−+−±

=
2

2,1

Уравнение  (1) имеет решение ,
если ( )( ) 02 ≥−+− bccba .  В этом слу-
чае мы получим два уравнения про-
стейшего вида.

12
txtg = ,      22

txtg = .

Надо отметит, что при kx ππ +=
выражения

2
1

2
2

2 xtg

xtg

+
         и      

2
1

2
1

2

2

xtg

xtg

+

−

не имеют смысла, поэтому числа
 kx ππ +=  надо исключить из области
решения.

III. способ. Этот способ заключа-
ется в замене

xx 2cos1sin −±=  или  xx 2sin1cos −±=

    ( ) cxbxa =+− coscos1 2  
Возведя обе части уравнения в

квадрат получим для xcos  квадрат-
ное уравнение

xbcxa coscos1 2 −=−  
( ) xbxbccxa 22222 coscos2cos1 +−=−  

0cos2coscos 222222 =−+−− cxbcxbxaa
( ) 0cos2cos 22222 =−+−+ acxbcxba  

Этот способ  имеет недостаток.
При возведении в квадрат, возмож-
но, появляются посторонние корни и
необходимо проверка ответов.

Пример 1. Решит уравнение
2cossin =+ xx

I. Способ.  ,211 =+  так как ,1== ba
 222 =+ ba

 
2cos

2
1sin

2
12 =⎟⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+ xx

2
4

sincos
4

cossin2 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

ππ xx

,1
4

sin =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

πx     ,2
24

kx πππ
+=+

.2
4

kx ππ
+=         Ζ∈k

II. Способ. 
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тогда имеем
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III. Способ.  xx 2sin1cos −±=

2sin1sin 2 =−+ xx

xx sin2sin1 2 −=−

Возведя обе части последнего в
квадрат, получим:
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Пример 2. Решит уравнение
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Пример  3.  Решит уравнение
17sin15cos8 =+ xx

решение ,15=a   ,8=b 17=c .
1728964225815 22 ==+=+

Разделив, обе части уравнения на
17 имеем

17sin
17
15cos

17
817 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + xx

1sin
17
15cos

17
8

=+ xx  
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Так как   
 

,1
17
15

17
8 22

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

то существует угол   ϕ , что

,
17
8sin =ϕ

17
15cos =ϕ  

тогда уравнение примет вид

1sincoscossin =+ xx ϕϕ  

( ) ,1sin =+ϕx     kx ππϕ 2
2
+=+  

15
82

2
2

2
arctgkkx −+=−+= ππϕππ  

2. Уравнение вида
 ( ) cxxbxxa =+± cossincossin    (3)

Данное тригонометрическое урав-
нение тоже является неоднородным
уравнением.

Решаем двумя способами.
I. способ.  1) Используя формулу
 

2
cos

2
sin2sinsin βαβαβα −+

=+

преобразуем, сумму  xx cossin +
в произведения заменяя при этом

 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= xx

2
sincos π

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

=
+−−+

=

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=+

4
cos2

4
cos

4
sin2

2
2cos

2
2sin2

2
sinsincossin

πππ

ππ

π

xx

xxxx

xxxx

2) произведение  xxcossin  преоб-
разуем таким образом

 

2
1

4
cos

1
4

cos2
2
12

2
cos

2
1

2sin
2
1cossin

2
12cossin

2

2

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

===

π

ππ

x

xx

xxxxx

при этом 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= xx 2

2
cos2sin π

Итак, в результате этих преобра-
зований имеем следующее формулы
для решения уравнения (3)

 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=+

2
1

4
coscossin

4
cos2cossin

2 π

π

xxx

xxx

   (A)

Подставляя эти значения в урав-
нения (3) получим квадратное урав-

нение относительно  
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

4
cos πx

 
cbxbxa =−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

24
cos

4
cos2 2 ππ

Точно также  можно получить сле-
дующие формулы в случае

 ( ) cxxbxxa =+− cossincossin
 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=−

4
sin

2
1cossin

4
sin2cossin

2 π

π

xxx

xxx

  (B)

II. Способ. Суть этого способа зак-
лючается в следующем. Применяя ме-
тод подстановки имеем:   Ζ=+ xx cossin

Обе части этого  равенства возве-
дем в квадрат

 222 coscossin2sin Ζ=++ xxxx
Учитывая, 1cossin 22 =+ xx  полу-

чим  1cossin2 2 −Ζ=xx  найдем
 xxcossin  из последнего равенства

 

2
1cossin

2 −Ζ
=xx

итак, имеем следующие подстановки

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−Ζ
=

Ζ=+

2
1cossin

cossin
2

xx

xx

Подставляя эти значения в урав-
нение (3) получим:

cba =
−Ζ

+Ζ
2

12

cbba 22 2 =−Ζ+Ζ     или
( ) 0222 =+−Ζ+Ζ cbab    (4)

Решая это квадратное уравнение,
найдем  Z в зависимости от дискри-
минанта квадратного уравнения.

Если   D≥0, то уравнение (4) имеет
два корня. В этом случае получим два
тригонометрических уравнения.

⎩
⎨
⎧

Ζ=+
Ζ=+

2

1

cossin
cossin
xx
xx

Если D=0  то имеем один корень
Ζ=+ xx cossin

Пример 4. Решит уравнение
 ( ) 1cossin2cossin2 =−+ xxxx

Решение:  Используя формулу (А) имеем:

  

0
4

cos2
4

cos2 2 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

ππ xx  

01
4

cos
4

cos =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

ππ xx  

,0
4

cos =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

πx      ,2
4

kx ππ
=−        kx ππ 2

4
+=

,01
4

cos =−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

πx     1
4

cos =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

πx  

kx πππ
+=−

24
,        kx ππ

+=
4

3 ,       Ζ∈nk ,  

11
4

cos2
4

cos22 2 =+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

ππ xx

3.Уравнение вида
 dxcxbxa =++ 22 coscossinsin  (6)
I.способ. Допустим, что,  а≠0 обе части

уравнения (6) разделим на  x2cos

x
dсbtgxxatg 2

2

cos
=++

Известно , что x
xtg 2

2

cos
11 =+ , по этому

 ( )xtgdcbtgxxatg 22 1+=++
После несложных преобразова-

ний получим квадратное уравнение
относительно tgx

( ) 02 =−++− dcbtgxxtgda  

( )( )
( )da

dcdabb
tgx

−
−−−±−

=
2

42

Уравнение  (6)  имеет  решение,
если D≥ 0 или ( )( ) 042 ≥−−− dcdab

В этом случае имеем:

( )( )
( ) ,

2
42

αtg
da

dcdabb
tgx =

−
−−−+−

=     απ += kx

( )( )
( ) ,

2
42

βtg
da

dcdabb
tgx =

−
−−−−−

=     βπ += kx

II. способ. Используя известные фор-
мулы тригонометрии

,
2

2cos1sin 2 xx −
=   

2
2cos1cos 2 xx +

= ,  xxx 2sin
2
1cossin =

Преобразуем уравнение (6) сле-
дующим образом:

dxcxbxa =
+

++
−

2
2cos12sin

22
2cos1  

dxccxbxaa 22cos2sin2cos =+++−  или
( ) ( )cadxbxac +−=+− 22sin2cos  

Подледное уравнение есть уравне-
ния типа cxbxa =+ sincos  способы ре-
шения, которого мы рассмотрели выше

Пример 5. Решить уравнение

2cos5cossin4sin3 22 =+− xxxx
( )xtgtgxxtg 22 12543 +=+−  

0342 =+− tgxxtg  
,12342 ±=−±=tgx  

,3
,1

=
=

tgx
tgx

           
narctgx

kx

π

ππ

+=

+=

3
4  

В заключении отметим, что все три-
гонометрические уравнения имеют
широкое применение в физике, осо-
бенно в теории колебаний. Гармони-
ческое колебание и вольны, описыва-
ются уравнением первого типа. Вели-
чины, меняющиеся согласно закону

( ) ( )
( ) ( )ϕω

ϕω
+=
+=
tAtf
tAtf

sin
cos

   или

играют важную роль в физике. Ис-
следуя эти функции, изучают характер
гармонических колебаний и вид гар-
монических колебаний.

Dissimilar trigonometric
equations and their
solutions

In article the non-uniform
trigonometrically equations and their
ways of the decision are considered.
Some ways of the decision of these
equations are offered.

Key words:  equation, dissimilar
equation, solution.

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Муодилањои ѓайриякљинсаи
тригонометрї ва тарзи
њалли онњо

Дар маќола тарзњои њалли муо-
дилањои ѓайриякљинса  тригоно-
метрї нишон дода шудааст. Маълум
карда шудааст, ки ин гуна муодилањо
бо якчанд тарз њал карда мешаванд.
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Переход к рыночным отношени-
ям требует глубоких сдвигов в эко-
номике - решающей сфере челове-
ческой деятельности. Необходимо
осуществить крутой поворот к интен-
сификации производства, переори-
ентировать  каждое предприятие ,
организацию, фирму на полное и эф-
фективное  использование  каче-
ственных факторов экономического
роста. Должен быть обеспечен пе-
реход к экономике высшей органи-
зации и эффективности со всесто-
ронне  развитыми производитель -
ными силами и производственными
отношениями, хорошо отлаженным
хозяйственным механизмом. В зна-
чительной степени необходимые
условия для этого создает рыночная
экономика .

Повышение экономической эф-
фективности производства - много-
образная и сложная проблема. Ре-
шение ее зависит от многих факто-
ров и очень важно из суммы факто-
ров выделить те главные, от изме-
нения которых получим желаемый
экономический эффект и нужные со-
циальные изменения. Поэтому по-
вышение эффективности сельского
хозяйства требует, чтобы, занима-
ясь множеством задач мы должны
сосредоточить внимание и  средства
на тех, решение которых обеспечить
наиболее быструю и значительную
отдачу.

Эффективность  - (латинское
effectives)- производительный обыч-
но этому понятию придается значе-
ние действенности, результативно-

сти каких-либо  мероприятий, ис-
пользования ресурсов и т.д. Эффек-
тивность связана с целеустремлен-
ной человеческой деятельности,
т.е. с познанием , осмыслением  и
трудом. Только целенаправленный,
рациональный труд может быть эф-
фективным - может вести к желае-
мым целям. Таким образом, приме-
нительно к обществу эффективность
следует понимать как результатив-
ность, целесообразной деятельно-
сти человека.

Одной из основных, постоянных
целей сельского хозяйства заклю-
чается в повышение его эффектив-
ности, которая является сложной и
многоплановой проблемой, связан-
ная с решением ряда методологи-
ческих вопросов в выявлении сущ-
ности эффективности производства,
критериев и показателей ее изме-
рения .

Являясь экономической катего-
рией, эффективность производства
выражает производственные отно-
шения, формой проявления кото-
рой служат экономические интере-
сы, определяющие цель производ-
ства, и поэтому его эффективность
выражается степенью их достиже-
ния.

Соответственно элементам сис-
темы интересов выступает система
эффективности производства - эф-
фективность  народного хозяйства,
отрасли, отдельного предприятия,
работы трудящегося, соотношение
значимости которых характеризует-
ся  соотношением форм собствен-
ности.

При общественной собственно-
сти на средства производства, эко-
номические  интересы сельскохо-
зяйственных предприятий, эффек-
тивность их производства подчине-
ны - общенародным интересам, а
при частной собственности на сред-
ства производства, экономические
интересы  сельскохозяйственных
товаропроизводителей, эффектив-
ность их производства подчинены -
рыночным интересам.

В сельском хозяйстве существу-
ют технологическая, экономическая
и социальная подсистемы, которые
характеризуются совокупностью по-
казателей, отражающих  эффектив-
ность  данной подсистемы. Исходя
из этого, выделяются следующие
виды эффективности:  производ-
ственно-технологическая, производ-
ственно-экономическая и социаль-
но-экономическая.

Производственно-технологичес-
кая  эффективность  отражает эф-
фективность использования ресур-
сов производства.

Производственно-экономичес-
кая эффективность  характеризует
эффективность  производства про-
дукции как следствие совокупного
влияния производственно-техноло-
гической эффективности и экономи-
ческого механизма хозяйствования.

Социально-экономическая  эф-
фективность, являясь производной
производственно -экономической
эффективности, отражает  реализа-
цию экономических интересов и ха-
рактеризует эффективность работы
предприятия в целом.

Данные виды эффективности, ха-
рактеризуя  подсистемы  единого
процесса производства, взаимосвя-
заны и взаимообусловлены.

Среди всех факторов повышения
эффективности и усиления интенси-
фикации производства решающее
место принадлежит разгосударств-
лению и приватизации экономики,
научно-техническому прогрессу и
активизации человеческой деятель-
ности, усилению личностного факто-
ра (коммуникации, сотрудничество,
координация , приверженность
делу), повышению  роли людей в
производственном процессе . Все
другие факторы находятся во взаи-
мозависимости от этих решающих
факторов.

В зависимости от места и сферы
реализации пути повышения эффек-
тивности подразделяются на обще-
национальные  (государственные),
отраслевые , территориальные  и
внутрипроизводственные

Наиболее многообразна группа
внутрипроизводственных факторов
в масштабе предприятия, объеди-
нения, фирмы. Их количество и со-
держание специфичны для каждого
предприятия в зависимости от его

ИЌТИСОДИЁТ ДАР КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТЇ
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экономической эффективности
сельскохозяйственной техники
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ственно экономическая, соци-
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специализации, структуры, времени
функционирования, текущих и перс-
пективных задач. Они не могут быть
унифицированы и едины для всех
предприятий.

Количественная оценка внутри-
производственных факторов дается
в плане технического и организаци-
онного совершенствования произ-
водства, снижения трудоемкости и
роста производительности труда,
уменьшения материалоемкости и
экономии материальных ресурсов,
и в целом экономия от снижения из-
держек  производства  и прирост
прибыли и рентабельности.

При определении экономичес-
кой эффективности сельского хозяй-
ства следует учитывать его специфи-
ческую особенность по сравнению
с другими отраслями народного хо-
зяйства.

Во-первых , по  определению
К.Маркса, "… производство продук-
тов питания является самым пер-
вым  условием  жизни непосред-
ственных производителей и всяко-
го производства вообще…" (9). Для
этого далее указывает К .Маркса,
"Непосредственный производитель
должен 1 -обладать достаточной ра-
бочей силой, и 2- естественные ус-
ловия его труда, т.е. в первую оче-
редь, обрабатываемая земля, дол-
жны быть достаточно благоприятны,
словом , естественная производи-
тельность  его труда должно быть
достаточно велика для того, чтобы у
него оставалась возможность избы-
точный труд сверх труда, необходи-
мого для удовлетворения его соб-
ственных необходимых потребнос-
тей"  (10. с.355).

Во-вторых, в сельском хозяйстве
земля является главным средством
производства. Земельные участки,
обладающие разным плодородием,
является  естественным  базисом
дифференциации сельскохозяй-
ственного  труда . Значительная
часть трудовых, текущих, капиталь-
ных затрат влияет на величину по-
лезного эффекта (выхода продук-
ции) не посредственно, а путем воз-
действия на землю.

В-третьих, как отмечает Зальц-
ман Л.М., сельское хозяйство бази-
руется "… на животных, т.е. свой-
ственных живому организму есте-
ственных законов роста, развития,
размножения" (4.). По этому на уров-
не его развития оказывают влияния
не только экономические но и био-
логические, химические, физичес-
кие законы, что усложняет измере-
ние влияния факторов на результа-
ты хозяйственной деятельности.

В-четвертых, несовпадение ра-
бочего периода и периода произ-

водства, приводят к сезонности сель-
скохозяйственного производства, к
большим колебаниям использова-
ния трудовых ресурсов и неизбеж-
но вызывает разумное сочетание от-
раслей и большей, по сравнению с
промышленностью , фондовоору-
женности работников сельского хо-
зяйства.

В-пятых, большая зависимость
результата сельскохозяйственного
производства от природных усло-
вий. По этому поводу К.Маркс ука-
зывал, что  "Производительность
земледельческого труда связана с
природными условиями и в зависи-
мости от производительности пос-
ледних одно и тоже количество тру-
да бывает представлено в большем
или меньшем количестве продук-
тов, потребительных стоимос-
тей"(10.с.389). Поэтому при анали-
зе  экономической эффективности
сельскохозяйственного производ-
ства следует пользоваться средни-
ми показателями за пять  и более
лет.

В-шестых, в сельском хозяйстве
часть произведенной продукции ис-
пользуется на собственные цели в
качестве  продуктов питания  и
средств производства (семена, фу-
раж, животные) по этому количество
произведенной продукции может
быть  больше реализованной, что
необходимо учитывать  при опреде-
лении показателей экономической
эффективности.

Потребление выступает конеч-
ной целью любого общественно-
экономической формации, хотя его
характер объективно вытекает из
формы господствующих производ-
ственных отношений данной форма-
ции и обусловлен ее основным эко-
номическим законом, которая на-
правлена для обеспечения полно-
го благосостояния и всестороннего
развития всех его членов.

Экономическая сущность  эф-
фективности общественного произ-
водства содержит основу для опре-
деления ее критерия.

Если показателей характеризу-
ющих эффективность производства
может быть несколько, то критерий
может быть только один. Качествен-
ное содержание критерия эффек-
тивности производства значительно
шире и глубже содержания показа-
теля.

Критерий эффективности дол-
жен вытекать из сущности экономи-
ческого строя общества, экономи-
ческих законов, цели общественно-
го производства и характера произ-
водственных отношений общества.

Для определения экономичес-
кой эффективности сельского хозяй-

ства и его отраслей существует кри-
терий и система показателей, вы-
текающая из сущности, основного
экономического закона.

 Наиболее точное определение,
на наш взгляд, критерия экономи-
ческой эффективности сельского хо-
зяйства дано доктором экономичес-
ких наук К.П.Оболенским: "… уро-
вень  и темпы роста всей валовой
продукции и всего валового дохода
с каждого гектара земли при наи-
меньших затратах общественного
труда (живого и овеществленного)
на производстве единицы продук-
ций" (11.).

Такого же мнения придержива-
ются доктора экономических наук
В.П.Еропкин, Г.Г.Котов (2.), профес-
сор О.Ф.Лопатина (8.). "Эффектив-
ность производства - отмечает По-
пов Н.А.- это соотношение резуль-
татов производственной деятельно-
сти и затраченных на ее достиже-
ние трудовых и материальных ре-
сурсов. Сущность процесса повыше-
ния эффективности производства
состоит в увеличении экономичес-
ких результатов на каждую единицу
затрат  (12.).

Жиругов Р.Т. экономическую эф-
фективность  трактует как, "способ
организации производства, при ко-
тором затраты на производство оп-
ределенного количества продукции
минимальны" (3.).

Свое  видение определения эко-
номической эффективности в отрас-
левом аспекте К.П.Оболенский из-
лагает: "Для всесторонней характе-
ристики экономической эффектив-
ности сельскохозяйственного про-
изводства следовало бы  пользо-
ваться  показателем  повышения
уровня производства валовой про-
дукции, валового и чистого дохода
на единицу затрат живого и овеще-
ствленного труда, приведенных зат-
рат, земельной площади капиталов-
ложений и производственных фон-
дов" (11.).

Эти показатели отражают раз-
личные  стороны эффективности
сельскохозяйственного производ-
ства: уровень  использования зем-
ли, живого труда, прошлого труда,
рентабельности производства.

Профессор О.Ф.Лопатина также
считает, что для определения эко-
номической эффективности сельс-
кохозяйственного  производства
следует пользоваться показателя-
ми выхода валовой продукции, ва-
лового и чистого дохода на 100 га
сельхозугодий, на человеко-день ,
среднегодового работника, на 1 руб.
основных и оборотных фондов, на 1
руб. производственных затрат, рен-
табельность  по отношению к про-
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изводственным  фондом  и произ-
водственным затратам (8.).

П.С.Лоза,(7) Г.Ш.Курманов (6) и
др. считают, что для определения
экономической эффективности сле-
дует пользоваться системой показа-
телей, хотя имеются некоторые раз-
личия в показателях эффективности.

Как видно из вышеизложенного
понятие "эффективности широкое.
говорить об эффективности вообще
слишком абстрактно, поэтому как эта
категория производная. Применять
ее нужно к чему либо, конкретно: к
предприятию в целом, к организации
труда, на нем, к использованию ре-
сурсов, техники, технологии, системе
хозяйствования и т.д.".

Экономическая эффективность
как экономическая категория служит
важным рычагом управления техни-
ческим прогрессом. С помощью по-
казателей экономической эффек-
тивности определяются предельно
допустимые затраты на производ-
ство технических средств и их эксп-
луатацию, а в конечном счете произ-
водство единицы продукции.

Как отмечает Б.М. Генкин (1.) обо-
снованным показателем результата
деятельности предприятия как эко-
номической системы является вели-
чина добавленной ценности- D. Эта
величина характеризуется соотноше-
нием :

                D = З - m,                    ( 1 )
где: З - заработная плата и дру-

гие расходы, связанные с персона-
лом;

m  - прибыль.
В отечественной литературе ис-

пользуется термин "добавленная
стоимость", которая служит базой
для начисления соответствующего
налога.

 Величину D целесообразно на-
зывать не добавленной стоимостью,
а добавленной ценностью, ибо сто-
имость характеризует затраты ресур-
сов, а ценность-то, как рынок, поку-
патели оценивают полезность  про-
дукции данного предприятия. Отме-
тим, что английскому термину "value
added" и немецкому термину
"Mehrwert"  в русском языке соответ-
ствует термин "добавленная цен-
ность", а не употребляемый сейчас
термин "добавленная стоимость",
который искажает экономическую
сущность  анализируемого явле-
ния(1. с. 19-21).

Как было сказано выше,  в эконо-

мической литературе предлагается
в качестве единого критерия эффек-
тивности использовать  различные
показатели. В частности З.Шарипов
отмечает, что "На наш взгляд, крите-
рием эффективности общественного
производства является рост произ-
водительности  общественного тру-
да, который исчисляется как отноше-
ние национального (валового) дохо-
да  к примененным ресурсам . Это
можно выразить отношением вало-
вого дохода (ВД) к основным произ-
водственным фондам (ОПФ) плюс
оборотным средством (ОС), плюс
затратам живого труда (3 ЖТ) минус
амортизация (А). " (13.с. 360).

                                 ВД
ЭФ.ПР. = ----------------------------  ( 2 )
                (ОПФ+ ОС + ЗЖТ)- А
Другие авторы Захарова Е., Чере-

пухина С. (5. с. 42-44), предлагают
определить эффективность функци-
онирования отрасли посредством
индексов использования различных
ресурсов, которая выражается в ин-
дексе эффективности сельскохозяй-
ственного производства, рассчитыва-
емого по следующей формуле:

        (Jфgф + Jпр + KJмз gмз)
Jэп =-------------------------- ---     (3 )
            (gф + gпр + gмз)
где:
Jф - индекс фондоотдачи;
Jпр - индекс производительности

труда;
Jмз - индекс использования мате-

риальных затрат;
gф - доля амортизации основных

фондов в общем объема затрат на
производство и реализации продук-
ции;

gпр - доля затрат на оплату труда в
общем объеме затрат на производ-
ство и реализацию продукции;

gмз - доля материальных затрат в
общем объеме затрат на производ-
ство и реализацию продукции;

К - коэффициент интенсивности
использования материальных ре-
сурсов.

Все предложенные пути, методи-
ки, расчетные формулы определе-
ния критерия эффективности, на наш
взгляд, не учитывают главного фак-
тора участвующего в сельскохозяй-
ственном производстве - земли и
поэтому не отражают в полной мере
фактический уровень использования
всего ресурсного потенциала. Спе-
цифика сельскохозяйственного про-
изводства заключается в том, что без

участия земли как средства произ-
водства не представляется  правиль-
ным оценить  использование всех
других средства, в том числе и сель-
скохозяйственную технику.

Исходя из этого, на наш взгляд,
среди стоимостных показателей
наиболее обобщающим показате-
лем, на основе которого можно все-
сторонне и полно охарактеризовать
эффективность агропромышленного
комплекса, предприятие, отрасли,
конкретное производство с.-х. про-
дукции технические средства может
служить  индекс эффективности ис-
пользования ресурсного потенциа-
ла,  в т. ч. сельскохозяйственную тех-
нику, которую можно рассчитать по
формуле:

      ВП         ВП       m        ВП
И = -------- * ------- * ------- * -----,      (4)
       Ѓ             Тр        ПЗ     ТП
где:
И- индеек эффективности;
ВП - валовая продукция (в сопос-

тавимых ценах) в стоимости выраже-
нии;

m -  прибыль, или чистый доход,
сомони;

Ѓ - площаь с.-х. угодий, пашни, и
т.д., га;

Тр - затраты труда, чел.-час, чел.-
день ;

ПЗ - производственные затраты,
сомони;

ТП - стоимость рабочих и сило-
вых машин, сомони.

Для определения  индекса эф-
фективности использования ресур-
сного потенциала и простоты рас-
чета предлагаем следующую табли-
цу (табл.1).

Анализ коэффициента интенсив-
ности использования ресурсов осо-
бенно техники позволяет выявить
факторы и условия, влияющие на
значения эффективности использо-
вания данных ресурсов. Если зна-
чение коэффициента интенсивнос-
ти использования ресурсов выше
единицы, значить эти ресурсы в дан-
ном периоде использовались  бо-
лее эффективно . Итак , критерий
экономической эффективности
сельского хозяйства следует рас-
сматривать в диалектическом един-
стве: со стороны увеличения произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции, повышения  урожайности
культур, продуктивности животных,
для удовлетворения потребности
общества и со стороны эффектив-

Показатели эффективности Годы ВП 
стоимость валовой 
продукции, тыс. 

сомон 

F 
площадь с/х 
угодий, 
тыс.га 

Тр затраты 
труда, тыс. 
чел.-час 

(чел.-день) 

ПЗ 
производственные 
затраты, тыс.сомон 

ТП стоимость 
раб. и сил. 
машин, 

тыс.сомон 

m прибыль, 
тыс. сомони 

ВП 
F 

ВП 
Тр 

ВП 
ТП 

m 
ПЗ 

Индекс 
эффек. 

            

Таблица 1
Индекс эффективности использования ресурсного потенциала
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ности затрат на производство еди-
ницы продукции.

В методологическом аспекте вы-
текает, что на повышение экономи-
ческой эффективности сельскохо-
зяйственного производства влияет
множество факторов. Основные из
них интенсификация производства
и применения достижения науки и
техники, передового опыта (углуб-
ленное) развитие специализации и
концентрации производства, совер-
шенствование (хозяйственного ме-
ханизма), управления прогнозиро-
вания. Все эти и многие другие фак-
торы направлены на улучшение ис-
пользования ресурсного потенциа-
ла, земли, капитальных вложений,
техники, труда.

В то же время использование
техники облегчает труд, улучшает ус-
ловия работы, позволяет превра-
тить  сельскохозяйственный труд в
разновидность  труда индустриаль-
ного, способствует повышению ма-
териального уровня жизни народа
и преодолению существенных раз-
личий между городом и деревней
(социальный эффект). Она обуслов-
ливает повышение экономической
эффективности общественного про-
изводства , а полученный эффект
способствует совершенствованию
производственных отношений.

Одним из условий повышения
экономической эффективности
сельскохозяйственной техники, это
выявление факторов и показателей
резервов в использовании машин и
механизмов (табл.2).

Как указано в таблице 2, нами
разграничено группа факторов по
своим направлениям, что обуслав-
ливает применения конкретных по-
казателей с целью их рационально-
го использования на практике сель-
скохозяйственного производства.

Из вышеизложенного можно вы-

явить, что в условиях формирования
рыночных отношений существенно
расширяются  возможности дей-
ствия  всех факторов влияющие на
повышения эффективности произ-
водства. Осуществляются структур-
ная перестройка народного хозяй-
ства, переориентация его на потре-
бителя; модернизация важнейших
на основе высоких технологий; пре-
одоление отставания мирового на-
учно- технического уровня; переход
к смешанной экономике, в которой
создаются коллективные и частные
формы хозяйствования; финансо-
вое  оздоровление  экономики;
органичное  включение  страны  в
глобальные хозяйственные связи.
В  которое  явится  действенным
средством, стимулирующим  рост
производительности труда, повы-
шение эффективности всего обще-
ственного производства, приумно-
жение общественного богатства в
интересах повышения благосостоя-
ния народа.

Группа факторов Показатели  
I. Организационно-хозяйственные 1. Оптимальная структура МТП 

2. Оптимальная годовая загрузка машины 
3. Рациональное управление работой машин 

II. Технико-эксплуатационные 1. Оптимизация (оптимальные) параметры  
     применяемых агрегатов 
2. Повышение универсализации техники 

III. Технико-технологические 1. Подготовка поля и машины к работе 
2. Регулировка рабочих органов машин в   процессе работы 
3. Выбор и применение оптимального технического 
комплекса 
4. Оптимизация режима работы агрегатов  
5. Рационализация способов движения агрегатов 

IV. Организационно-технические 1. Повышение качества ремонта и обкатки машин 
2. Уровень организации тех. обслуживания и диагностика 
машин 
3. Организация устранения отказов машин в процессе 
работы 

V. Организационно-экономические 1. Обеспеченность кадрами 
2. Повышения уровня квалификации кадров 
3. Повышение коэффициента сменности использования 
техники 
4. Поточно-цикловые методы производство работ 
5. Совершенствование формы организации и оплаты труда 

Таблица 2
Основные резервы в использование сельскохозяйственной техники

Aspect and methodology for proper and positive
utilization of agricultural technology

The article describes the ways and methodology for improvement of
Agricultural Technics in the market economy, and the ways how to determine
resources and utilizes them positively for the increase of Agricultural products
through using advanced technology and machinery.

Key words: Criteria of efficiency, technological efficiency, technological production,
economical production, socio economical.

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Дар маќолаи мазкур љанбањои методологии баланд бардоштани сама-
ранокии истифодаи техникаи кишоварзї оварда шудааст ва дар асоси он
роњи мушаххаси муайян намудани таъсири захирањо, хусусан техникаи
кишоварзї дар шароити  иќтисодиёти бозоргонї пешнињод шудааст.

Љанбањои методологии баланд бардоштани
самаранокии иќтисодии техникаи кишоварзї
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Мелиоративное состояние оро-
шаемых земель зависит как от при-
родных факторов (климатических,
гидрогеологических), так и от эксплу-
атации мелиоративно-ирригацион-
ного потенциала. Пик бурного раз-
вития водохозяйственного  строи-
тельства и мелиорации земель, как
в мире, так и в нашей республике,
пришелся на 60-70-х годы двадцато-
го столетия. Начавшееся еще в 60-е
годы широкомасштабное освоение
новых орошаемых земель было на-
целено на скорейшее повышение
урожайности сельскохозяйственных
культур и максимальную отдачу каж-
дого гектара, посредством примене-
ния  новой технологии (химизации,
применения минеральных удобре-
ний, пестицидов и т.д.).

Однако уже в середине 80-х го-
дов, в связи с несовершенством ме-
лиоративно-ирригационных систем
обнаружились заболачивание,  уве-
личение  засоленных  орошаемых
земель,  развитие  процессов  эро-
зии почв, которые постепенно стали
тормозом на пути быстрого решения
продовольственной проблемы. Так,
в настоящее время из каждого млн.
га сельскохозяйственных угодий каж-
дая четвертая часть подвергались
эрозии, каждая шестая часть - засо-
лению, причем сильно засоленных
земель  стало вдвое больше. При-
мерно третью часть  сельскохозяй-
ственных и пахотных угодий состав-
ляют эродированные почвы, утратив-
шие часть верхнего гумусового слоя.
Поэтому вопросы сохранения и под-
держания мелиоративно-ирригаци-
онного потенциала в работоспособ-
ном состоянии и их комплексного
использования решались формаль-
но, либо не решались совсем.

За последние десятилетия (2000-
2010 гг.) техническая эксплуатация и
содержание  мелиоративно-иррига-
ционного потенциала в работоспо-
собном состоянии проводились  по
остаточному принципу. Система, по
сути дела, оставалась и продолжает
оставаться без надлежащего финан-
сирования. В результате чего нако-
пилась масса проблем, связанных с
ухудшением технического состояния
коллекторно-дренажных систем, ка-
налов и гидротехнических сооруже-

ний. К этому добавились также от-
сутствие достаточного количества
электроэнергии в весеннее время,
которое стало основной причиной
задержки подачи оросительной
воды на орошаемые поля.

Что касается нынешнего состоя-
ния мелиоративных систем, то сле-
дует отметить, что в условиях пере-
хода к рыночным формам хозяйство-
вания, разрушение старой системы
управления в мелиоративном секто-
ре, так же как и в других отраслях эко-
номики республики, привело к глубо-
кой депрессии. Это обусловлено ря-
дом объективных и субъективных
факторов, среди которых малоэф-
фективные формы организации про-
изводства, несовершенство системы
управления мелиоративным секто-
ром, разрушение материально-тех-
нической базы  мелиорации, кото-
рые стали одной из причин сниже-
ния продуктивности орошаемых зе-
мель . Помимо этого причиной сни-
жения продуктивности земель яви-
лись ухудшение водообеспеченнос-
ти орошаемых земель , увеличение
непроизводственной потери ороси-
тельной воды, низкий уровень коэф-
фициента полезного действия (КПД)
коллекторно-дренажных систем.

Необходимо отметить, что наибо-
лее результативные показатели эко-
номической эффективности и эколо-
гической безопасности орошения и
рост продуктивности формируются в
процессе использования поливных
угодий. Потенциальная продуктив-
ность орошаемых земель определя-
ется уровнем технического решения
и состоянием ирригационных сис-
тем. Следовательно, чем выше тех-
нический уровень  решения , тем

выше должна быть культура земле-
делия и продуктивность  поливных
угодий. Стремление к повышению
урожайности сельскохозяйственных
культур при помощи орошения без
своевременной реконструкции оро-
сительных систем и комплексного
реализация мелиоративных работ
может привести к серьезным эколо-
гическим и экономическим послед-
ствиям.

В связи с этим в нынешних усло-
виях, наряду с другими эколого-эко-
номическими проблемами мелио-
рации, техническое состояние мели-
оративно-ирригационных фондов
является одной из серьезных угроз
безопасности орошаемого земледе-
лия, выход из строя каждого гектара
из которой грозит масштабными эко-
номическими убытками. Вследствие
ухудшения состояния орошаемых зе-
мель может возникнуть угроза про-
довольственной и экономической
безопасности, продовольственная
зависимость , деградация почв от-
дельных регионах орошаемого зем-
леделия и нарушение экологическо-
го равновесия в целом.

В целом, можно сказать, что под
понятием мелиоративно-ирригаци-
онного потенциала подразумевает-
ся комплекс мелиоративных фондов
(оросительная техника, насосно-си-
лового оборудования, поливные ма-
шины, водомерные устройства, кол-
лекторно-дренажные системы, ир-
ригационный фонд и др.), которые
играют незаменимую роль в сохра-
нении и повышении продуктивности
орошаемых земель, развитии мели-
орации и водного хозяйства в целом.
Основными его направлениями мо-
гут являться следующее (рис.).

Современное состояние мелио-
ративно-ирригационного потенциа-
ла республики показывает, что ос-
новными причинами его ухудшения
являются следующие: низкий техни-
ческий уровень мелиоративных сис-
тем для нормальной эксплуатации
(недостаточная оснащенность  оро-
сительной сети мелиоративной тех-
никой, водомерными устройствами,

Рис. Мелиоративно-ирригационный потенциал и основные его направления
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запасными частями, водосчетчика-
ми и другим необходимым оборудо-
ванием); физическое старение ме-
лиоративных систем и ее объектов
(высокий износ оросительных сис-
тем, несвоевременное проведение
эксплуатационных работ по модер-
низации и перевооружению гидро-
технических сооружений, несвоевре-
менная  очистка коллекторно-дре-
нажных систем и каналов); низкая
культура земледелия в сельскохо-
зяйственном производстве и нера-
циональное использование земель-
но-водных ресурсов (низкий коэффи-
циент полезного действия земле- и
водопользования, большие потери
оросительной воды, ухудшение ме-
лиоративного состояния орошаемых
земель) и др.

Анализ показывает, что техничес-
кое состояние оросительных систем
за последние 10 лет (25 % которых
требовали коренной реконструкции
еще в 80-х годах двадцатого столе-
тия) из-за сверхнормативной эксплу-
атации резко ухудшилось, что яви-
лось  одной из  серьезных причин
неудовлетворительного мелиоратив-
ного состояния орошаемых земель.
По официальным данным, для реа-
билитации мелиоративно-ирригаци-
онного потенциала, которые не вош-
ли в реализуемые проекты Всемир-
ного Банка, необходимо 106,2 млн.
долл. США. Затраты на эксплуатацию
и управление после реабилитации
оцениваются в 21,6 млн. долл. США
в год. В случае отсутствия инвести-
ций и источников финансирования
работ уже в 2015-2020 гг. 20-25 % от
общего количества мощностей оро-
сительных систем могут выйти из
строя, что может привести к сокра-
щению площади орошаемых земель
в регионах республики, а также  к
уменьшению объема производства
валовой продукции и падению эф-
фективности сельскохозяйственного
производства в целом.

Вышеперечисленные причины,
осложняющие состояние мелиора-
тивных систем, в конечном итоге,
приводят к близкому залеганию  к
поверхности минерализованных
грунтовых вод. Вместе с ней к повер-
хности почвы поднимутся и раство-
ренные в ней соли, которые являют-
ся основной причиной засоления и
заболачиванию орошаемых земель.
Как известно, подъем уровня грунто-

Распределение площадей  
по минерализации  
грунтовых вод  

 
Наименование 

областей 

Орошаемая 
площадь, 
тыс. га 

до 1 г/л 1-3 г/л   более 3 г/л
Горно-Бадахшанская 
автономная область 

 
22,9 

 
- 

 
- 

 
- 

Согдийская область 270, 9 136,4 110,4 24,1 
Хатлонская область 337,2 109,8 185,6 41,8 

Районы республиканского 
подчинения (РРП) 

 
101,4 

 
99,9 

 
0,312 

 
1,2 

Республика Таджикистан 732,4 346,1 296,3        67,1 

Таблица  1
Распределение орошаемых земель по минерализации грунтовых

вод в разрезе областей (по данным на 2009 г.)*

*Источник:  Министерство мелиорации и водных ресурсов Таджикистана

вых вод  в начале поливных работ
(март, апрель месяц) и достигая мак-
симального значения в пик вегета-
ционного периода (июль, август) в
некоторых орошаемых зонах повы-
шается до 0,5 метра, что может со-
здавать угрозу оползания значитель-
ного объема грунта в случае земле-
трясения и затруднять эксплуатацию
ирригационных сооружений.

Особое  беспокойство в зонах
орошаемого земледелия вызывает
минерализация грунтовых вод, что
имеет широкий диапазон от 0,5 г-
литр до 3 г-литр и более от пресных
до  сильно минерализованных тип
вод (сульфатно-гидрокарбонатный,
магниевый, хлоридно-сульфатный и
т.д.). В целом, по республике площа-
ди с различной степенью минерали-
зации грунтовых вод распредели-
лись следующим образом (табл. 1.).

Анализ данных таблиц явствует о
том, что в настоящее время минера-
лизация грунтовых вод до 1 г/л, на-
блюдается на площади 346, 1 тыс. га,
от 1 до 3 г/л на 296,3 тыс. га и более 3
г/л на площади 67,1 тыс. га. В целом,
по республике минерализация грун-
товых вод на орошаемых площадях,
где замечается повышение его уров-
ня в объеме до 1 г/л, увеличилась на
площади 9,3 тыс. га и от 1 до 3 г/л,
сократилась на 1,1 тыс. га. Что каса-
ется  уровня минерализации в объе-
ме более 3 г/л, то он увеличился на
1,5 тыс. га, по сравнению с прошлым
годом.

 Подъем уровня грунтовых вод
также отрицательно влияет на уро-
жайность хлопка-сырца и, в конеч-
ном счете, приводит к снижению эко-
номических показателей сельскохо-
зяйственного производства, о чем
свидетельствует нижеприведенные
данные (табл. 2).

Данные таблицы свидетельству-
ют о взаимосвязи подъема уровня
грунтовых вод и урожайности, то есть,
чем  выше подъем уровня  грунтовых
вод, тем ниже урожайность и боль-
ше потери хлопка-сырца. Из табли-
цы видно, что по мере повышения
уровня грунтовых вод от 1,0  до  0,5 м
значительно снижается урожай-
ность , максимальные потери кото-
рой составляют до 10 ц/га. Из-за по-
вышения уровня грунтовых вод еже-
годно теряется более 40 тыс. тонн
преимущественно наиболее ценных
сортов хлопка-сырца. В  целом еже-

годная сумма эколого-экономичес-
кого ущерба (потери - недобора уро-
жая, снижение почвенного плодоро-
дия, ухудшение состояние ороситель-
ных систем, увеличение различных
инфекционных заболеваний и т.д.) от
повышения уровня грунтовых вод по
примерным расчетам  составляет
более 4 млн. сомони.

Одним из важнейших факторов
ухудшения плодородия почв являет-
ся снижение баланса гумуса по боль-
шинству возделываемых культур, что
объясняется  в результате  увеличе-
ние  нагрузки  на  единицу сельско-
хозяйственных угодий. Это происхо-
дит, прежде всего, в связи с уплотне-
нием почвы ходовыми системами
сельскохозяйственной техники (в
процессе использования  интенсив-
ной технологии возделывания куль-
тур), вследствие  работы тяжелых
машин на влажной почве, при нера-
циональном использовании ороше-
ния, а также в процессе сбора сель-
скохозяйственных культур, когда аг-
регаты проходят по полю многократ-
но.

По данным НПО "Зироаткор" и
других научных организаций, недо-
бор урожая хлопка-сырца только от
переуплотнения почвы достигает в
республике до 100 тыс. тонн. Распаш-
ка почвы и уплотнение ее сельско-
хозяйственной техникой ведут к по-
степенной деградации почвы, а при
отсутствии соответствующих агротех-
нических приемов - к  полному ее
разрушению. Последствия переуп-
лотнения почвы отрицательно ска-
зываются на урожайности сельско-
хозяйственных культур, в течение
последующих лет она может сни-
жаться на 15-20 %.

Исходя из этого уменьшение по-
терь в сельскохозяйственном произ-
водстве от уплотнения почвы - один
из основных факторов повышения
его эффективности, роста плодоро-
дия почвы и улучшения мелиоратив-
но-ирригационного  потенциала в
целом. В этой связи важное значе-
ние имеет решение комплекса ме-
роприятий по снижению уплотнению
почвы, которые включают: переход
на ресурсосберегающие методы по-
лива, которые могут снизить уровень
уплотнения; размещение производ-
ства сельскохозяйственных культур с
учетом рисков землепользования;
переход на минимальную обработ-
ку, позволяющую резко уменьшить
число проходов по полю всех видов
сельскохозяйственной техники; при-
менение машин на пневматических
гусеницах, шинах низкого давления,
спаренных колесах и др.

Общеизвестно, что внесение ми-
неральных удобрений и пестицидов
является одним из немаловажных
факторов в повышении урожайнос-
ти сельскохозяйственных культур и
продуктивности мелиорируемых зе-
мель. С другой стороны, сверхнор-
мативное их применение приносит
вред здоровью человека, животно-
му миру и окружающей среде в це-
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лом. Как известно, почва служит ме-
стом обитания огромного множества
организмов-редуцентов (установле-
но, что в 30-сантиметровом почвен-
ном слое площадью в 1 м2 содер-
жится более 1 трлн. микроорганиз-
мов и беспозвоночных животных),
обеспечивающих возврат в окружа-
ющую среду элементов омертвелой
органики, то есть биогенов, доступ-
ные запасы которых в природе огра-
ничены. К сожалению, именно эти
организмы первыми гибнут в резуль-
тате обработки земли, внесения в
нее минеральных удобрений и пес-
тицидов. Так, по официальным дан-
ным, внесение в почву азота в дозах
3 г/м2 в год снижает в ней числен-
ность видов на 20-50 %.

В связи с этим, одним из путей
решении данных проблем является
развитие "органического" сельскохо-
зяйственного производства (приме-
нение органических удобрений, ми-
нимальная обработка почв, приме-
нение биологических подходов для
борьбы  с сельхозвредителями и
т.д.). В сложившейся ситуации очень
важно оказать поддержку развитию
ресурсосберегающего земледелия и
внедрению экологически чистых тех-
нологий. Нуждаются в улучшении на-
выки ведения хозяйств, основанные
на адаптивно-ландшафтном земле-
делии, адаптации фермеров к раз-
витию "альтернативному" сельскохо-
зяйственному производству и мини-
мизации антропогенной нагрузки на
агроэкосистему. Необходимо, суще-
ственные усилия с помощью проек-
тов кредитного финансирования, как
внешние кредитования (зарубежных
инвестиции), так внутренние (госу-
дарственное  финансирование) по
восстановлению и повышению вос-
производства плодородия почв. По
нашему мнению, именно экологичес-
ки безопасное сельское хозяйство,
сможет оказать позитивное воздей-
ствие на управление почвами и зе-
мельными ресурсами, на рацио-
нальное использование мелиора-
тивно-ирригационного потенциала,
что, возможно является самым важ-
ным в условиях развития рыночных
отношений.

Таким образом, без рациональ-
ного использования мелиоративно-
ирригационного потенциала респуб-
лики и повышения его эффективнос-
ти развитие мелиорации на долж-
ном уровне  не решить . В связи с
этим, на наш взгляд, основные на-

правления решения вышесказанных
проблем могут быть следующие:

- компенсация издержек , на-
правленных на воспроизводства по-
чвенного плодородия, соблюдение
экологических и санитарных норм
земледелия:

-обязательное возмещение ущер-
ба земли, снижение плодородия ,
способствующего недобору урожая,
за перевод пашни в менее ценные
категории (пастбища и др.), в разме-
рах, обеспечивающих полную ком-
пенсацию потерь , как  вследствие
снижения плодородия земель , так
и за необходимостью проведения до-
полнительных мелиоративных ме-
роприятий по их  восстановлению;

-экономическое стимулирование
сельхозпроизводителей, ориентиро-
ванных на производстве экологичес-
ки чистой продукции, и введение
штрафных санкций производителям,
причиняющих ущерб агроэкосисте-
мам ;

-предоставление финансовой и
кредитной поддержки в форме пря-
мых субсидий для землепользовате-
лей, инвестирующих средства на со-
хранение, восстановление и повы-
шение плодородия земель, и улуч-
шение их экологического состояния;

-усиление государственной фи-
нансовой поддержки на выполнение
землеохранных мероприятий с дли-
тельным сроком окупаемости в рам-
ках мелиоративного сектора, связан-
ных например, с реконструкцией
оросительных систем, планировка и

Общие потери хлопка-сырца  
Уровень 

грунтовых вод 

Общая площадь, 
где наблюдается 
повышение УГВ, 

тыс. га 

Урожайность 
хлопка-сырца, 

ц/га тыс. 
тонн 

млн. 
сомони 

в расчете на 1 
г, тыс. сомони 

от 1,0 м до 0,5 м 9,9 7,3 8,2 98,4 9,9 
от 1,5 м до 1,0 м 33,6 10,8 16,1 193,2 5,7 
от 2,0 м до 1,5 м 42,8 12,1 14,9 178,8 4,2 
от 2,5 м до 2,0 м 50,4 14,2 7,1 85,2 1,7 
от 3,0 м до 2,5 м 61,2 21,1 - - - 

Итого  197,9 13,1 46,3 555,6 21,5 

Таблица 2
Общие потери  урожайности хлопка-сырца в результате повышения

уровня грунтовых вод (УГВ) в республике (за 2009 г.)*

* Фактическая средняя урожайность по республике за 2009 г., взятая в расчет, составляет 15,6 ц/га

очистка земель , проведение лесо-
мелиорации, агротехнические и дру-
гие мелиоративные мероприятие.

Комплексное решение вышеука-
занных проблем  невозможно без
финансовой поддержки со стороны
государства и усиления его роли в
сохранении, эксплуатации и даль-
нейшем функционировании мелио-
ративно-ирригационных фондов. Ос-
новными элементами, по нашему
мнению, могут быть - приоритет нау-
коемких технологий, развитие рын-
ка водосервисных услуг, обновление
мелиоративных фондов, усиление и
дальнейшее привлечение зарубеж-
ных инвестиций в мелиоративный
сектор, разработку и внедрение ир-
ригационных систем с высоким ко-
эффициентом полезного действия,
энерго- и ресурсосберегающих режи-
мов орошения.

Таким образом, при дальнейшем
использовании мелиоративно-ирри-
гационного потенциала должны учи-
тываться необходимые меры  не
только на республиканском уров-
нем, но и в региональном масштабе
(областного и местного самоуправ-
ления) в целом. При этом следует
иметь в виду, что комплексность ре-
ализации взаимосвязанных мероп-
риятий по рациональному исполь-
зованию мелиоративно-ирригацион-
ных фондов не всегда может обес-
печить эффективность мелиорации
в масштабе страны. Вполне возмож-
но, что иногда целесообразнее про-
водить комплекс мероприятий (осо-
бенно инвестиционных проектов) в
конкретных регионах, хозяйствах и
участках, где есть возможность его
осуществления и необходимые пред-
посылки (природно-климатические
условии, наличие мощностей, рабо-
чей силы и т.д.). Исходя из этого, ком-
плексное развитие не самоцель. Оно
тогда целесообразно, когда достига-
ется не только наиболее полное ис-
пользование природно-экономичес-
ких ресурсов, но и повышение эф-
фективности сельскохозяйственного
производства в целом.

Meliorative-irrigative potential of the Republic of Tajikistan
In the article the present situation, developing and the meliorative-irrigative of

potential of Tajikistan is stated. Some existed problems such as water erosion,
the high level of the underground water and the bad technical situation of the
irrigated system and the way to solve them are given by the authors.

Key words: swamping, erosion, melioration, safety, degradation
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Потенсиали мелиоративї-ирригатсионии Љумњурии
Тољикистон: њолати њозира ва  тараќќиёти минбаъда
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По  мере совершенствования
организации производства и роста
производительности труда повыша-
ются требования к уровню организа-
ции труда на всех участках производ-
ства и технологических процессов
темпам выполнения работ на каж-
дом рабочем месте, что вызывает
необходимость  повышения квали-
фикации, культурно - технического
уровня, и созидательного, творчес-
кого отношения к труду всех участни-
ков производства. Закон экономии
времени предлагает наиболее эф-
фективное использование в процес-
се производства живого труда при
рациональном использовании  всех
производственных ресурсов, что оп-
ределяет основное условие постоян-
ного повышения эффективности об-
щественного производства. Высво-
бождая за счет экономии некоторое
количество рабочего времени, обще-
ство может целесообразно распре-
делять  его между отдельными от-
раслями производства и другой сфе-
ры деятельности с учетом своих по-
требностей.

Известно, что эффективное ис-
пользование рабочей силы во мно-
гом зависит от совершенствовании
организации  труда. Организация
труда представляет собой согласо-
ванные действия людей, объединен-
ных для решения единой производ-
ственной задачи.  Работник в опре-
деленное время осуществляет одну
или несколько работ, которые  со-
ставляют часть  технологического
цикла производства  продукции.
Смысл его деятельности заключает-
ся  в том, чтобы совместно с другими
работниками, также выполняющими
некоторые виды работ, произвести
готовый продукт. Садоводческая от-
расль не исключение, здесь  также
необходима организация трудовых
процессов, где   каждый работник
выполняет частную задачу и лишь
коллектив обеспечивает достиже-
ние конечной цели.  Садоводство
входит в число отраслей, которое тре-
бует участия большого количества

ресурсов, особенно трудовых, с этой
позиции совершенствование органи-
зации труда, его материальное сти-
мулирование  является необходи-
мым и актуальным. Плодоводство
является одним из высокоинтенсив-
ных производств, где  рабочий день
в напряжённые периоды может
продолжаться  до 10-12 и более ча-
сов. Кроме того, слабым остаётся
решение вопроса подготовки кадров
для садоводческих хозяйств. Всё это
подчёркивает необходимость совер-
шенствования организации труда и
материальное стимулирование, по-
зволяющие в конечном итоге закреп-
лять рабочие кадры непосредствен-
но на производственных участках.

Известно, что организация труда
в сельском хозяйстве предполагает
рациональное использование тру-
довых ресурсов в процессе произ-
водства. К числу важнейших принци-
пов организации труда относится
применение   совершенных форм,
необходимых для нормального фун-
кционирования сельскохозяйствен-
ного предприятия.

Однако следует отметить, что но-
вые отношения не создали у трудо-
вых коллективов и отдельных работ-
ников экономического интереса. По
мнению ряда, учёных ответ здесь
кроется в игнорировании сущности
собственности. В частности, они от-
мечают, что "… личная (частная) соб-
ственность работников на землю и
имущество не является определяю-
щим условием для повышения заин-
тересованности работников в конеч-
ных результатах труда. Главным в
отношениях  собственности являет-
ся присвоение трудовыми  коллек-
тивами результатов их труда" [1,с.10.].

Наукой и практикой доказано, что
наиболее  прогрессивной формой
организации труда в растениевод-
стве является постоянная производ-
ственная бригада, за которой зак-
репляют участок сельскохозяйствен-
ных земель, если имеется - техника
и другие производственные объек-
ты.

Садоводческие бригады в сельс-
кохозяйственных предприятиях   дол-
жны  комплектоваться  с учётом по-
родного состава, возраста и терри-
ториального размещения плодовых
насаждений, рационального ис-
пользования техники, рабочей силы.
Опыт работы садоводческих хозяйств
исследуемого региона показывает,

что в составе садоводческих бригад
целесообразно иметь 30-50 посто-
янных работников. За ними должно
закрепляться от 30 до 70 га плодо-
носящих многолетних насаждений, а
вместе с молодыми посадками пло-
довых  культур - до 100-150 га. В пе-
риод напряжённых работ, например,
уборки урожая, когда потребность в
трудовых ресурсах резко возрастает,
возникает необходимость   привле-
кать  дополнительно - временных
рабочих, что ведет к снижению уров-
ня  использования  труда , так как
здесь отсутствует фактор материаль-
ной заинтересованности работника
в конечных результатах, что отрица-
тельно влияет на рост производи-
тельности труда. Это еще раз дока-
зывает, преимущество постоянного
производственного коллектива, где
можно применять  различные на-
правления совершенствования ис-
пользования труда.    Одним из  та-
ких направлений повышения  произ-
водительности труда, является раз-
деление, кооперация и специализа-
ция,   расстановка работников по сво-
им рабочим местам. Для успешной
организации труда  необходимо  рас-
членить производственные процес-
сы     в отдельные  операции, наибо-
лее основными из которых являют-
ся:

1. формирование и обрезка пло-
довых деревьев;

2. обработка почвы;
3. внесение удобрений, борьба с

вредителями и болезнями.
4. уход за урожаем;
5. уборка урожая;
6. товарная обработка плодов.
Формирование и обрезка плодо-

вых деревьев  является наиболее
трудоёмким и ответственным про-
цессом, его необходимо выполнять
специально подготовленными ра-
ботниками, которые знают систему
формирования кроны, виды обрез-
ки, а также имеющие практические
навыки в этой области. При выпол-
нении этого производственного про-
цесса работник затрачивает боль-
шие  физические усилия,  поэтому
здесь, замена ручного труда машин-
ным позволит сократить его трудо-
ёмкость в 2,5 раза, что   способству-
ет повышению   производительнос-
ти труда. Сбор и сгребание веток
после обрезки в исследуемых хозяй-
ствах производится полностью вруч-
ную, если и здесь применить  меха-
низированный способ сбора веток
плодовых  насаждений,  то произво-
дительность труда   возрастет   на 47
%.

Обработка почвы в садах вклю-
чает в себя такие работы, как пахо-
та, дискование,  культивация, при их
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выполнении необходимо  макси-
мально сокращать размеры остаю-
щихся для ручной обработки при-
ствольных полос и площадок, не до-
пускать образования больших и из-
лишних привальных гребней, а так-
же повреждения штамбов, ветвей и
крупных корней. Проведение  всех
операций по обработке почвы в са-
дах исследуемого региона практи-
чески полностью механизированы,
кроме при копки приствольных кру-
гов, так как для этой операции спе-
циальная техника в системе машин
отсутствует.

Внесение удобрений, борьба с
вредителями и болезнями  -  важ-
нейшие  требования, агротехники,
снижающие потери, обеспечиваю-
щие повышение урожайности плодо-
вых культур и получение высокока-
чественной продукции. Проведен-
ные  исследования затрат времени
смены показали, что при глубоком
внесении удобрений 12,7% времени
смены расходуется на технологичес-
кое обслуживание, при разбрасыва-
нии 18% и  до 40% времени уходит
на подвоз удобрений. Отсюда выте-
кает, что чем ближе помещения
(склады) хранения удобрений  к ме-
сту их внесения, тем выше произво-
дительность труда.

Основной частью работ по уходу
за урожаем является чаталовка - ус-
тановка подпор под урожайные де-
ревья. Наукой рекомендуется  скреп-
лять  ветви деревьев специальным
способом, который получил назва-
ние биологической чаталовки или
самочаталовки. В период формиро-
вания полускелетных ветвей, расту-
щие на центральном проводнике,
сплетают попарно с такими же вет-
вями и после этого закрепляют шпа-
гатом или металлическими скобами,
которые намного сокращают количе-
ство подпорок, однако, этот способ
из за сложности  не нашёл должного
применения в исследуемых   хозяй-
ствах, которые используют истори-
чески испытанный способ - подпор-
ки, хотя он намного увеличивает ма-
териалоемкость продукции.

Самой сложной и трудоёмкой
операцией, требующей единовре-
менного участия большого количе-
ства трудовых ресурсов, является
уборка урожая, которая относится к
завершающему этапу в производстве
плодовой  продукции. Поэтому она
должна быть организована таким об-
разом, чтобы собрать, транспорти-
ровать   и хранить  урожай с мини-
мальными потерями. Наиболее эф-
фективным в решении этой задачи,
является  применение платформ ,
как средства частичной механиза-
ции уборочных работ, позволяющее
увеличить производительность тру-

да в 3-4 раза. В таблице 1 представ-
лен сравнительный уровень механи-
зации основных рабочих процессов
в  плодоводческих хозяйствах  Фай-
забадского  района.

Товарная обработка продукции
садоводства предусматривает три
основные операции: сортировку по
качеству, калибровку по размерам в
пределах определённого товарного
сорта и упаковку. Современная тех-
нология предполагает совмещение
двух или трёх операций (сортировка
и упаковка раскалиброванных пло-
дов, калибровка и упаковка отсорти-
рованных плодов или комбиниро-
ванный способ). При применении
комбинированного способа произ-
водительность труда увеличивается
на 20-30%.

В садоводстве при проведении
работ ставится задача недопущения
практического разрыва во времени
между основными процессами. В
этом отношении заслуживает внима-
ние опыт работы  некоторых пред-
приятии. В хозяйстве им. А.Назиро-
ва выполнением всех технологичес-
ких операций занимаются специа-
лизированные садоводческие брига-
ды, где все основные трудовые про-
цессы выполняются качественно и в
строго в установленные агротехни-
ческие сроки, эти отраслевые брига-
ды работают по принципу коллектив-
ного подряда, оснащены в достаточ-
ной степени средствами производ-
ства, очень редко, в напряжённые
периоды  работы, временно к трудо-
вому процессу привлекаются рабо-
чие из других подразделений хозяй-
ства или со стороны. Оплата труда
производится по расценкам за еди-
ницу продукции. В течение года ра-
ботникам отрасли выдаётся аванс,
начисленный по единому наряду за
фактически выполненный объём
работ, исходя из норм выработки и
тарифных ставок. На работах, где
трудно или не целесообразно уста-
навливать норму выработки (охрана
сада), оплата должна производить-

ся за отработанное время. В конце
года по каждой бригаде предлагает-
ся определять сумму предпринима-
тельского (хозрасчетного) дохода,
который будет использоваться по
усмотрению самого коллектива.

Для повышения производитель-
ности труда и эффективности садо-
водческой  отрасли, необходимо  уде-
лить внимание принципу материаль-
ного стимулирования. В системе ры-
ночного хозяйствования этот прин-
цип приобретает особую актуаль-
ность. Исходя из этого нами прове-
дено соответствующее исследование
в результате, которого рекомендова-
на увязка оплаты труда с конечными
результатами. В частности, для вы-
сокопроизводительной работы всех
звеньев будет способствовать разра-
ботанная нами система материаль-
ного стимулирования - размер, ко-
торого зависит от выработки и каче-
ства. Повышение расценок за еди-
ницу работы будет производиться с
учётом выполнения норм выработ-
ки при хорошем качестве. За своев-
ременное и качественное выполне-
ние работ рабочим отрасли предла-
гается выплачивать премии.

       Работа специализированных,
садоводческих бригад, в основном
заключается в сокращении сроков
проведения работ, повышении  вы-
работки, обеспечении высокой уро-
жайности плодовой  продукции, ко-
торая отразится на конечных  ре-
зультатах  производства (табл. 2).

    Как показывают данные приве-
денные  в таблице 2, происходит уве-
личение площади многолетних на-
саждений. За два последних года в
оборот плодовых культур вошло ещё
7 гектаров насаждений, что само по
себе факт положительный. Респуб-
лика расположена  в горной зоне,
рациональное использование кото-
рой весьма актуально. На колебание
урожайности плодовых, в основном
влияют климатические  условия .
2007 год был суровым  сильные и
продолжительные холода нанесли

уровень механизации, %
Вид работ 

 
Марка с-х агрегата

 
Фактический 

 
Перспективный 

(рекомендуемый)
Т-54с+ПН3-35. 15 100,0 
ДТ-75М+ пн-3-35 80 100,0 
ТТЗ-80+ПН-2-35 78 100,0 

 
1. Междурядная  
вспашка 

МТЗ-82+ПН-2-35 79 100,0 
Т- 150К 10 100,0 2. Дискование 

 ДТ-75М+БДТ-2,5 90 100,0 
Т-54+ОВТ               8 90,0 
ДТ-75М+ОВТ 72 90,0 
МТЗ-82+ОВТ 85 90,0 

3. Борьба против 
болезней  и    
вредителей   
 МТЗ-320 58 90,0 
4. Сбор урожая ВСО - стрела - 20,0 
5. Погрузка и 
транспортировка урожая 

ТТЗ-80+2- ПТС-4 
МТЗ-320+2-ПТС-4 

35 80 

   Таблица 1
Сравнительная характеристика механизации основных рабочих

процессов в садоводстве 2008 год
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большой урон  этой отрасли, многие
плодовые  насаждения  замерзли,
что привело к снижению урожайнос-
ти, с 25,1 ц/га в 2006, до - 9,1 ц/га в
2007 году.  Снижение урожайности
отчасти повлияло на повышение се-
бестоимости единицы  продукции.
Другим фактором, повлекшим за со-
бой рост себестоимости это повыше-
ние цена на материальные ресурсы,
особенно покупных, которые заво-
зятся, из за пределов республики.
Это  топливно-смазочные материа-
лы, удобрения ядохимикаты, герби-
циды и т.д.

 Несмотря на это, данная отрасль
в этом хозяйстве является прибыль-
ной и высокорентабельной, если в
2007 году её уровень  составлял
27,4% то в 2008 -55,3%, что показы-
вает рост почти в два раза.

 Обобщая  вышеизложенное
можно с уверенностью сказать, что
личная  заинтересованность  в ре-
зультатах труда это основа всех ма-
териальных  благ и этот принцип
необходимо умело, широко и своев-
ременно использовать  во всех от-

раслях производства.
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     Таблица 2
Экономическая эффективность производства плодовой продукции

 в хозяйстве им. А. Назирова (семечковые)
 
 

Показатели      

 
 

2006 г.  

 
 

2007 г. 

 
 

2008 г.   

 
2008 г. 
в % в 

2006 г. 

1.Площадь, га 164 164 171 104,0 
2.Урожайность, ц / га 25,7 9,1 13,5 52,5 
3.Затраты труда на 1ц, чел - час. 13 9 16 123,0 
4.Общие затраты, себестоимость, сомони 79979 57712 92690 116,0 
5.Себестоимость 1 ц, сомони   18,93 38,50 40,30 212,8 
6.Количество реализованной продукции, ц 1740 854 1298 74,6 
7.Выручка от реализации, сомонї   97240 44431 81558 83,9 
8.Прибыль  сомонї.   62005 9552 29049 46,8 
9.Уровень рентабельности    (+) убыточности 
(-),% 

175,9 27,4 55,3 31,4 

Становление новых форм соб-
ственности и хозяйствования в АПК,
овладение рычагами товарно-денеж-
ных отношений, развитие самоуправ-
ления предполагают изменение функ-
ций и структуры как государственных
органов управления с учетом расшире-
ния прав районах и областях  респуб-
лик, так и управленческих структур на
уровне основных производителей сель-
скохозяйственной продукции - первич-
ных трудовых коллективов и товаропро-
изводителей.

Несмотря на неоднократные реор-
ганизации органов управления агро-
промышленным производством, этот
процесс нельзя считать закончившим-
ся. Поиск оптимальных вариантов про-
должается, и очень важно, чтобы име-
ющийся как отечественный, так и зару-
бежный  опыт был учтен, тщательно
изучен и объективно оценен.

Наши исследования показывают,
что существующая система органов уп-
равления АПК должна быть трансфор-
мирована на основе четкого разделе-
ния государственных и хозяйственных
функций, развития демократических и
самоуправленческих начал и расшире-
ния хозяйственной самостоятельнос-
ти первичных трудовых коллективов, от-
дельных товаропроизводителей.

Изучение сложившихся форм хо-
зяйствования, их критическое осмыс-
ление с учетом происходящих процес-
сов в аграрном секторе экономики по-
зволяют определить некоторые на-
правления развития организационно-
го механизма в условиях радикальных
перемен в АПК (1).

Переход на новые методы хозяй-
ствования как дехканских хозяйств при-
сущие рыночной экономике, развитие
различных видов собственности, созда-
ние условий для обеспечения хозяй-
ственной самостоятельности предпо-
лагают активный поиск и применение
более результативных форм управле-
ния производством, отвечающих совре-
менным задачам.

Структура аппарата управления
оказывает существенное влияние на
содержание и обоснованность прини-
маемых решений, а следовательно, на
ход и результаты производства. Как
известно, во многих хозяйствах органи-
зационная и управленческая структу-
ра создавалась в условиях, когда суще-
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АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Дар маќолаи мазкур роњњои мукаммалгардонии ташкили мењнат ва
њавасмандии коргарони соњаи боѓдорї дар шароити иќтисоди бозоргонї
тањлил шуда, дар асоси он роњњои бењтар намудани протсессњои корї,
талаботи агротехникї, баланд бардоштани сатњи механизатсияи ис-
тењсолот, ки ба њосилнокии мењнат ва самаранокии хољагидорї таъсир
мекунад, нишон дода шудааст.

Мукаммалгардонии ташкили мењнат ва
њавасмандкунии коргарони соњаи боѓдорї
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ствовала жесткая централизация и
преобладали административные мето-
ды руководства.

Существующие управленческие
структуры в сельскохозяйственных
предприятиях нуждаются в коренном
преобразовании с учетом тенденций и
процессов, происходящих на уровне,
приближенном к производству. На наш
взгляд, в первую очередь должны быть
преобразованы организационные и
управленческие структуры в тех хозяй-
ствах, где производство убыточно, про-
дуктивность земельных угодий низка,
а уровень рентабельности недостато-
чен для работы в условиях самоокупа-
емости и самофинансирования.

На современном этапе должны
производиться не только реорганиза-
ция организационной структуры хо-
зяйств, но и перераспределение функ-
ций между первичными товаропроиз-
водителями (арендными коллектива-
ми, кооперативами, малыми предпри-
ятиями, крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами) и между органами,
которые они создают для выполнения
тех работ (функций), осуществление
которых невозможно или нерацио-
нально на уровне индивидуальных то-
варопроизводителей.

Нам представляется, что в ближай-
шее время большое распространение
могут получить такие сообщества това-
ропроизводителей, как ассоциации ко-
оперативов, арендных коллективов,
крестьянских (фермерских) хозяйств.
При этом первичные товаропроизводи-
тели (кооперативы, арендные коллек-
тивы, малые предприятия, крестьянс-
кие (фермерские) хозяйства), должны,
как правило, наделяться правом юри-
дического лица, как и сама ассоциация.

При этом члены ассоциации могут
добровольно вступать (объединяться)
в союзы, ассоциации, кооперативы и
другие  объединения, как по отрасле-
вому, так и по территориальному при-
знаку (в организации, занимающиеся
производством, переработкой, сбы-
том, материально техническим снаб-
жением, агрохимическим или другими
видами обслуживания, а также в акци-
онерные организации, банки, агрокон-
сорциумы и другие формирования).

Ассоциация организует и координи-
рует деятельность совместных произ-
водств, регулирует взаимоотношения
между товаропроизводителями, вне-
дряет эффективные формы и коопе-
рации в различных сферах деятельно-
сти, обеспечивает материально-техни-
ческое снабжение и развитие социаль-
ной инфраструктуры, защищает инте-
ресы и права своих членов (2).

Отношения между рабочим аппа-
ратом ассоциации и ее участниками
должны строиться на договорной ос-
нове. При этом очень важно, чтобы со-
хранялась целостность предприятия
как единого производственного и со-
циального объекта, хотя не исключа-
ется, что в ряде случаев ассоциации не
будут совпадать с теми объектами, из
которых они образовались.

Эволюцию развития многоуклад-
ной экономики в аграрном производ-
стве можно рассмотреть на примере

колхоза "Россия" района Рудаки, где
идет формирование новых организа-
ционных структур внутри хозяйства на
основе предоставления им широкой
хозяйственной самостоятельности.
Если на первом этапе освоения арен-
дных отношений хозрасчетные подраз-
деления (бригады, звенья) взяли в дол-
госрочную аренду всю землю, скот, дру-
гие средства производства, то на совре-
менном этапе государственное пред-
приятие трансформировалось в ассо-
циацию самостоятельных кооперати-
вов, арендных коллективов и дехканс-
ких хозяйств.

Опыт функционирования арендных
коллективов и отдельных фермерских
хозяйств показал, что трансформация
организационно-производственной
структуры хозяйств в направлении
обеспечения самостоятельности това-
ропроизводителей в решении произ-
водственных вопросов и распоряже-
нии результатами труда положитель-
но сказывается на экономических  ре-
зультатах хозяйства. Коллектив  колхо-
за "Россия"  за последние годы удвоил
урожайность зерновых  культур, кото-
рая составляет в среднем 40-45 ц/га,
заметно повысилась продуктивность
дойного стада и животных на откорме,
что привело к заметному подъему эко-
номики хозяйства в целом. Совхоз по-
лучает ежегодно около 35-40 тыс.сом.
прибыли, развивает социальную инф-
раструктуру, наращивает производ-
ственные мощности.

Развитие многообразия форм соб-
ственности и рыночных отношений вле-
чет за собой изменение форм хозяй-
ствования. Экономических связей меж-
ду городом и селом, различными сфе-
рами народного хозяйства на основе
дальнейшего развертывания взаимо-
выгодных экономических отношений и
товарообмена в интересах рабочего
класса и крестьянства.

Как известно, создаваемые под-
собные хозяйства (цехи) при промыш-
ленных предприятиях работают, как
правило, неэффективно. В то же вре-
мя в фермерских хозяйствах, коопера-
тивах, арендных, акционерных пред-
приятиях имеются возможности для
наращивания производства сельскохо-
зяйственной продукции при условии,
если будут привлечены на взаимовы-
годной основе денежные и материаль-
ные ресурсы промышленных, банков-
ских, строительных и других предприя-
тий и организаций.

Речь идет о постепенном перехо-
де к новой организационной модели
сотрудничества, в основе которой ле-
жит взаимодействие экономических и
производственных участников, а также
межотраслевое разделение труда с
опорой на экономические методы
(присущие рыночным отношениям) и
прямые связи предприятий. Углубле-
ние взаимосвязей между сельским
хозяйством, промышленностью и дру-
гими отраслями народного хозяйства
привело к рождению новых организа-
ционных  форм хозяйствования, объе-
диняющих усилия предприятий (орга-
низаций) различных отраслей народ-
ного хозяйства для  решения многих

проблем в системе АПК).
Среди экономических категорий

хозяйственный расчет занимает осо-
бое место. Сменялись этапы развития
производительных сил и производ-
ственных отношений, различные тече-
ния возникали в экономической науке,
а проблема хозрасчета в той или иной
мере постоянно сохраняла свою акту-
альность. С хозрасчетом  всегда свя-
зывали экономические методы хозяй-
ствования.

Впервые наиболее полное практи-
ческое воплощение хозрасчет нашел в
период нэпа. Развитие торговли, ши-
рокая кооперация, аренда земли, го-
сударственное регулирование эконо-
мики с помощью цен, налогов, креди-
та, системы контракции  в условиях
многоукладной экономики и рыночных
отношений обеспечивали высокие
темпы прироста продукции сельского
хозяйства.

Попытки воплотить в деятельность
предприятий главный принцип хозрас-
чета - безубыточность - предпринима-
лись неоднократно, но чаще всего бе-
зуспешно, и сейчас еще имеются пред-
приятия, работающие с убытком, в том
числе колхозы и совхозы. Причин это-
му немало. Среди них: монополизация
отношений собственности, чрезмерная
централизация управления, неэквива-
лентный обмен между селом и горо-
дом, слаборазвитая инфраструктура
села и др. Но главная причина состоит
в снижении заинтересованности в об-
щественном труде. Начиная с момен-
та вовлечения в сплошную коллекти-
визацию, сельский труженик перестал
быть хозяином, как своего труда, так и
его результатов. Участие работника в
общественном производстве и вало-
вом продукте отражалось лишь в фор-
ме оплаты труда. И хотя абсолютный
уровень ее в колхозах и совхозах, осо-
бенно в последние годы, значительно
возрос, доля оплаты труда в стоимости
валовой продукции составляет лишь
33,3%. В средствах производства, иму-
ществе предприятия непосредствен-
ный производитель своей доли факти-
чески не имеет. В распределительных
отношениях роль труженика приниже-
на, функции распределения сосредо-
точены в управленческих звеньях.

На новом этапе развития производ-
ственных отношений, характеризую-
щемся расширением форм собствен-
ности и форм хозяйствования, перехо-
дом к рыночной экономике, должна
быть научно обоснована экономичес-
кая сущность и причинная обусловлен-
ность категории хозрасчета (3).

Хозрасчет как самостоятельная
экономическая категория выражает
производственные отношения, разви-
вающиеся на основе оборота матери-
ально-вещественных и финансовых
ресурсов в основных звеньях хозяй-
ственной системы. Поэтому в строго
научном понимании он охватывает не
все сферы, производственных отноше-
ний, а только сферу на уровне первич-
ного звена - предприятия (производ-
ственного объединения). Аргументом
в пользу такого понимания хозрасчета
является то, что производственный
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вых угодий нуждаются в поверхност-
ном  улучшении.

Для изучения эффективности по-
верхностного и коренного улучшения
сенокосов и пастбищ было проведе-
но обследование некоторых хо-
зяйств Республики Таджикистан. Ана-
лиз данных обследования мер  по-
верхностного улучшения сенокосов и
пастбищ показал, что это мероприя-
тие в разных зонах имеет различную
эффективность.

Наибольшая эффективность по-
верхностного улучшения природных
кормовых угодий наблюдается в хо-
зяйствах предгорной зоны, где на-
блюдается 600-800мм осадков в год.

Поверхностное улучшение пред-
горной зоны особенно эффективно.
Оно в основном сводится к уничто-
жению кустарников, сбор камней и
внесению удобрений. Практика по-
казывают, что без внесения удобре-
ний экономический эффект от повер-
хностного улучшения будет невысо-
кими. Прибавка урожайности от по-
верхностного улучшения составила
4ц с гектара, хотя эти луга способны
дать в 4-5 раз больше прибавку.

В агропромышленном объедине-
нии "Ховалинг" при внесении мине-
ральных удобрений  прибавка уро-
жайности сена составила 13,5ц/га,
за 3 года после начало улучшения
каждый гектар дал дополнительно
61,3ц сена. Капитальные затраты на
поверхностное улучшение 1га соста-
вили 189 сомони, и на каждый сомо-
ни производственных затрат получе-
но 4,3 сомони. чистого дохода.

Показатели опыта при поверхно-
стном улучшении естественных кор-
мовых угодий-расчистка от кустарни-
ков и мелколесья, без последующей
обработки дернины, оправдывает
себя экономически только на участ-
ках, закустаринных не более чем на
10-20%. Кустарник уничтожается ме-
ханическим или химическим спосо-
бами и вручную.

Одним из приемов поверхностно-
го улучшения лугов является борьба
с сорняками. На пастбищах и сено-
косах сильно распространены круп-
ностебельные сорняки.
Иногда они настолько засоряют луга,
что продуктивность их снижается в
2-3 раза и ухудшается качества сена.
Наиболее эффективным методом
борьбы с ними являются периоди-
ческие скашивания (2-3раза) в тече-
ние 2-3 лет до наступления фазы
цветения. Однако во многих хозяй-

коллектив, объединяющий работников
предприятия, представляет собой пер-
вичное социально-экономическое от-
ношение. И что особо принципиально,
в предприятии - первичном звене хо-
зяйственной системы - происходит со-
единение средств производства и ра-
бочей силы, осуществляется непосред-
ственно процесс производства продук-
ции, включаемой в совокупный продукт
общества. Именно к предприятию не-
посредственно можно отнести весь
комплекс взаимосвязанных принципов
хозрасчета.
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АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Ташкили тараќќиёти
шакли нави хољагидорї
дар низоми КАС

Дар маќолаи мазкур шакли бар-
ќароркунии хољагињои хусусї дар
КАС асоснок карда шудааст. Тараќ-
ќиёти демократикунонї ва худидо-
ракунї дар КАС нишон дода шуда-
аст. Тараќќиёти гуногуншакли мо-
ликият дар шароити иќтисоди бо-
зорї, пайвастшавии ањолии дењот
бо шањр, яъне истењсолкунандаро
бо истеъмолкунанда пайваст меку-
над. Худмаблаuгузорї њамчун кате-
горияи мустаќили иќтисодї буда,
дар муносибатњои истењсолї, та-
раќќиёти захирањои молї ва пулї
дар соњањои асосии низоми хољаги-
дорї роли муњимро иљро мекунад.
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Анализ состояния естественных
кормовых угодий в Республике Тад-
жикистан настоятельно  требует о
необходимости принятия срочных и
кардинальных мер  по улучшению
использования этих ресурсов. Зада-
ча состоит в том, чтобы не только
приостановить деградацию этих уго-
дий, но и сделать их основным ис-
точником кормов для животновод-
ства республики.

Важность  этих мероприятий вы-
зывается, в последние годы  необхо-
димостью охраны окружающей сре-
ды: прекращение на этих землях вод-
ной и ветровой эрозии и других, не-
благоприятных для всего агробиоце-
ноза явлений. Необходимо добить-
ся, чтобы земли, включенные в хо-
зяйственный оборот, не только не
истощались, а год от года сохраняли
и повышали свое плодородие и про-
изводительную способность.

Одним из важнейших факторов в
повышение  продуктивности есте-
ственных кормовых угодий является
поверхностное улучшение, которое
позволяет создать  благоприятные
условия для нормального развития
растений. Благодаря поверхностно-
му улучшению повышается урожай-
ность сенокосов и пастбищ, увеличи-
вается их кормовая площадь. Повер-
хностное улучшение включает в себя
следующие виды работ:

- культурно- технические работы
(расчистка кустарника, удаление ко-
чек и т.д.);

- мероприятия по улучшению и
регулированию водного режима;

- мероприятия по уходу за дерни-
ной и травостоем (боронование, дис-
кование, фрезерование, борьба с
сорными растениями, подсев трав);

- правильное использование лу-
гов и пастбищ;

Поверхностное улучшение целе-
сообразно проводить на лугах и пас-
тбищах нормального увлажнения,  в
травостое которых в значительном
количестве (не менее 20-25%) сохра-
нились злаковые, бобовые и другие
полезные травы. Обследование со-
стояние сенокосов и пастбищ пока-
зало, что 25% естественных кормо-
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ствах этому не придают должного
внимания и нередки случаи, когда
при кошении трав крупностебель-
ные сорняки остаются нескошенны-
ми. При появлении небольшого ко-
личества сорняков их необходимо
уничтожать вручную или подрезани-
ем  лопатой корневой системы на
глубину 10-15см с последующим унич-
тожением ранней весной.

В последние годы широко приме-
няются химические меры борьбы с
помощью авиации и наземной аппа-
ратуры.

Систематическое и планомерное
удобрение и известкование лугов уг-
нетает и уничтожает многие сорня-
ки (погремки, щавели и др.). Некото-
рые сорняки (боек, осот и др.) в мо-
лодом возрасте хорошо поедаются
скотом и большинство сорняков не
выдерживают пастбищного режима,
поэтому периодически один раз в 3-
4 года рекомендуется использовать
луга в качестве пастбищ, но при ус-
ловии загонной пастьбы скота и со-
блюдения всех правил ухода за паст-
бищами. Это также способствует уси-
лению кущения злаков, загущению
травостоя и увеличению продуктив-
ности луга на 25-40% по сравнению
с сенокосным или пастбищным ис-
пользованием. По данным Всерос-
сийского института кормов урожай-
ность сеяного луга в среднем за 4
года при переменном  сенокосно-
пастбищном  использовании было
выше на 32% по сравнению с паст-
бищным, на 42% по сравнению с 2-х
кратным скашиванием на сено и на
11.1% по сравнению со скашивани-
ем с последующим 2-3-х разовым
стравливанием. По данным институ-
та животноводства Республики Тад-
жикистан сенокосно-пастбищное
использование луга на сероземной
почве (сенокос + выпас скота по ота-
ве) повысило его продуктивность в
среднем на 12% по сравнению с се-
нокосным и на 41.2% по сравнению
с пастбищным использованием.

Во многих странах с высокораз-
витым животноводством нет вообще
раздела кормовых угодий на сено-
косы и пастбища, а используются они
как сенокосно-пастбищные. Напри-
мер, в Голландии при комбиниро-
ванном использовании хорошие тра-
востои сохраняются по 100 и более
лет и перезалужение  их производит-
ся только тогда, когда урожайность
падает ниже 70 ц сена с гектара.

При бессистемной пастьбе ско-
та, наоборот, луга ухудшается и засо-
ряется сорняками. В настоящее вре-
мя многие хозяйства Республики Тад-
жикистан пасут скот на лугах ранней
весной, считая, что не сильное страв-
ливание не портит дернину луга. Од-
нако, наблюдениями установлено,
что от весеннего стравливания уро-
жайность  первого укоса снижается

до 50% так как ценные злаковые и
бобовые травы съедаются, вытапты-
ваются, а сорняки, наоборот, разра-
стаются и обсеменяются . Ранней
весной почва на лугах влажная, а
дернина слабая, поэтому от пасть-
бы скота дернина разрушается и об-
разуются кочки. Если же в хозяйстве
есть  необходимость  пастбищного
использования луга после первого
укоса, то нужно соблюдать все пра-
вила загонной пастьбы скота.

 Основные причины низкой про-
дуктивности естественных кормовых
угодий- закустаренность, недостаток
обводнения, значительная засорен-
ность  камнями. Серьезной причи-
ной снижения урожайности и ухудше-
ния качества травостоя на пастби-
щах является бессистемное их ис-
пользование.

Опытами ТНИИЖ установлено,
что предоставление пастбищному
участку отдыха от выпаса даже в те-
чение года увеличивает урожай по-
едаемой зеленой массы с 6.83 до
15.07 ц/га или в 2.2 раза (табл.).

Наблюдения, проведенные  на
полынно-эфемеровых пастбищах по-
казали, что при бессменном интен-
сивном выпасе (на 100 га 600-900
овец ежедневно) в течение 3-4 лет,
запас поедаемой полыни в осеннее
- зимний и раннее - весенний пери-
од снижался в 2-2.5 раза. При про-
ведении слабого (проходного) выпа-
са запас корма в течение 2-х лет пол-
ностью восстанавливается.

Все это говорит о необходимости
внедрения в производство пастбище
- оборотов и загонной системы па-
стьбы животных, что позволит в пла-
новом порядке проводить улучше-
ние пастбищ и организовать  пра-
вильное их использование.

На основании результатов опы-
тов и наблюдений в производстве
для полынно-эфемеровых пастбищ
- следующая схема пастбищеоборо-
та: 1 год - весенний и зимний выпа-
са; подзимний подсев полыни и эфе-
меров; 2 год отдых от выпаса; 3 год
зимний умеренный по интенсивнос-
ти выпаса; 4 год осенний и зимний
выпасы.

При  двухкратном выпасе прибав-
ка кормовой массы в сравнении с
контролем (участок без системного

выпаса) составила: в ранневесенний
период 36.8% в середине весны -
50.3%, и в конце весны - 13% (в сред-
нем 33.3%).

Экономическая эффективность
загонной системы пастьбы весьма
высока. При незначительных затра-
тах на организацию загонов емкость
пастбищ повышается  на 20-25%,
производство продукции животно-
водства возрастает на 30-35% по
сравнению с обычной пастьбой. При
загонной системе пастьбы наблюда-
ется значительное накопление орга-
нических удобрений.

Одним из важнейших мероприя-
тий по повышению продуктивности
пастбищ является их обводнение.

Большое количество имеющихся
пастбищ имеют недостаточное об-
воднение и овец приходится перего-
нять на дальние расстояния к источ-
никам водопоя. Опыт работы  по
обводнению пастбищ показал, что в
условиях Таджикистана основным
средством является подача воды по
трубопроводам. Самотечный водо-
провод прост в употреблении и не
требует больших трудовых затрат на
его строительство.

Полное обводнение всей паст-
бищной территории республики зна-
чительно увеличит общее количество
поголовья овец и коз и вместе с тем
позволит более равномерно исполь-
зовать пастбища не допуская их пе-
регрузки.

Важным средством повышения
урожайности и поддержания продук-
тивности пастбищ на высоком уров-
не является внесение минеральных
удобрений. Применение минераль-
ных удобрении обеспечивает резкое
повышение урожайности трав при
значительном улучшении их каче-
ственного состава по протеину, вита-
минам и минеральным солям.

Опыты по  применению мине-
ральных удобрений на пастбищах
трех высот Таджикистана - подгорной
равнине, предгорьях и высокогорье,
проводимое отделом пастбищ Тад-
жикского научно-исследовательско-
го института животноводства, дали
хорошие результаты.

Поверхностное внесение супер-
фосфата в количестве 2 ц на 1 га, на
равнинных пастбищах с мятликого -

Число растений,  
тыс. шт 

Годы наблюдений и степень 
интенсивности выпаса 

Урожай,    
ц/га 

всего в т.ч. отмира- 
ющих 

% отмираю- 
щих 

растений 

Первый год интенсивного выпаса 6,83 86,7 6,6 7,6 
Второй год интенсивного выпаса 7,13 60,2 26,6 42,5 
Третий год интенсивного выпаса 3,90 51,4 10,2 34,4 
Четвертый год интенсивного выпаса 2,96 38,0 13,2 34,7 
Третий год слабого выпаса, переход 
к интенсивному выпасу 

8,98 96,0 13,0 13,4 

 

Таблица
Зависимость продуктивности пастбищ от степени интенсивности

выпаса

Источник: труды ТНИИЖ.



43Кишоварз, №2, 2010

осоковым травостоем привело к ро-
сту урожая сухой массы на 36%, 1ц
аммиачной селитры  на  1га  - на
150% и совместное внесение этих
удобрений в тех же доз минераль-
ных удобрений прибавка урожая па-
стбищной травы на разных расти-
тельных ассоциациях составляла
39.3-106.0%. На высокогорных паст-
бищах применение азотных и фос-
форных удобрений повысило их уро-
жайность до 73.0%. При этом улуч-
шился ботанический состав, а сле-
довательно, качество корма. В мят-
ликового- осоковом травостое рез-
ко возрос удельный вес мятлика лу-
ковичного- наиболее ценного в этих
условиях пастбищного растения, а
содержание осоки в травостое сни-
зилось, и она оказалось в несколь-
ко угнетенном состоянии.

Исследования с целью разработ-
ки мер повышения производитель-
ности малопродуктивных природных
кормовых угодий на нормально раз-
витых почвах Центральной Азии пу-
тем внесения  минеральных удобре-
ний, впервые были начаты еще в 30-
х годах. В Таджикистане подобные
исследования и опыты с минераль-
ными удобрениями на различных
почвах начали поводиться в после-
днее тридцатилетие (Синьковский,
Савченко, Юсуфбеков, Мадаминов и
др.).

Опыты на эродированном тем-
ном сероземе проводилось в тече-
нии пяти лет на территории машин-
но-мелиоративной животноводчес-
кой станции Дангаринского района.

Растения на вариантах без вне-
сения минеральных удобрений име-
ли незначительную высоту в течении
всего вегетационного периода. Мак-
симальная высота  травостоя  не
превышала здесь  30см. Внесение
азота и фосфора, и даже только од-
ного азота в количестве кг/га, дало
значительное увеличение роста и
продуктивности растений. Макси-
мальная высота травостоя при вне-
сении удобрений составляет 75см.

Значительно возросла на удоб-
ренных вариантах надземная масса
растений и за счет зарастания ра-
нее оголенных участков делянок.
Внесение минеральных удобрений
значительно улучшает также ботани-
ческий состав травостоя, уменьшив
процентное содержание малоцен-
ного в кормовом отношении разно-
травья, особенно осоковых, за счет
увеличения злаковых. Если на конт-
рольной делянке доля  злаковых
трав составляет 28%, то на варианте
N 45 Р45 она увеличивается до 59%
и даже  при одиночном  внесении
азотного удобрения в дозе 45 кг/га
действующего вещества достигает
41%.

Результаты опытов показывают,
что при внесении азотных и фосфор-

ных удобрений в дозе N 45 Р45 на
эродированном темном  сероземе
за два года урожай сена увеличился
по сравнению с контролем на 13 ц/
га, т.е. почти в три раза. Эффектив-
ным оказалось даже внесение од-
них азотных удобрений: на варианте
30 и 45 урожай сена увеличился на
5-9 ц/га, по сравнению с не удобрен-
ным вариантом. Применение одно-
го фосфорного удобрения увеличи-
ло урожай сена лишь на 3 ц/га, что
еще раз показало на бедность  по-
чвы эродированных пастбищ азотом
и говорит о необходимости совмест-
ного внесения азота и фосфора на
этих почвах для получения высоких
урожаев.

Таким образом, опыт эродиро-
ванном темном сероземе показал
следующее:

Поверхностное внесение мине-
ральных удобрений на естественном
пастбище улучшает питательный ре-
жим фосфорных удобрений, проис-
ходит накопление подвижного фос-
фора в почве. Азотные удобрений,
как при одиночном их внесении, так
и при совместном с фосфором, рез-
ко увеличивают урожай трав на паст-
бище - до 16-20 ц/га при урожае на
контроле 7 ц/га. Одни фосфорные
удобрения в одном случае практи-
чески не эффективны.

Азотные удобрения повышают со-
держание протеина и белка в тра-
вах, что наряду с увеличением уро-
жая, значительно увеличивает об-
щий выход этих питательных веществ
с единицы площади пастбища.

Проведенные опыты на зимних
пастбищах показывают, что экономи-
чески не оправдывают здесь себя
только варианты с внесением одних
фосфорных удобрений. Все осталь-
ные варианты дают тот или иной чи-
стый доход и окупаемость затрат в
пределах 5,25-7,0 сомони на каждый
затраченный сомони.

Наиболее экономичным являет-
ся совместное внесение азота и фос-

фора, особенно на сильносмытых
землях, где максимальный чистый
доход получается даже при умерен-
ных дозах удобрений (N 30 Р30).

Как видно из данных по опытам 3
и 4 применение удобрений на про-
ходных пастбищах высокогорий еще
более экономически эффективно:
окупаемость  одного затраченного
сомони здесь  колеблется в преде-
лах 2-3 сомони, а чистый доход от со-
вместного внесения азота и фосфо-
ра достигает  105 сомони с каждого
гектаров. Здесь  экономически обо-
сновано применение  и одних фос-
форных удобрений.

На летних пастбищах даже мини-
мальные затраты на внесение уме-
ренных доз одних фосфорных удоб-
рений дают чистый доход около
семьдесят сомони с каждого гекта-
ра, а окупаемость одного затрачен-
ного сомони достигает почти четыр-
надцать сомони.

Как показывает опыт, даже при
условии относительной их приблизи-
тельности, достаточно хорошо обо-
сновывают практическую целесооб-
разность применения удобрений на
естественных пастбищах не только в
отдельных регионах, но и в целом по
республике. Особенно это относит-
ся к горным и высокогорным райо-
нам, где удельный все этих пастбищ
в общем кормодобывании значи-
тельно выше, чем в среднегорных
районах.
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The progressive ways of improving the natural fodder
lands and their economical efficiency

 The article the ways of improving the productivity of the natural pastures with
the way of improving the top level of pastures are analyzed. The economical
efficiency of the improving pastures are suggested.

Key words: efficiency, the surface improvement, pastures, fodder lands, yield

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Дар маќола усулњои гуногуни бењтар намудани њосилнокии чарогоњњои
табиї, аз он љумла усули бењтар намудани сатњи болоии чарогоњњо тањќиќ
шудааст. Самаранокии иќтисодии усулњои бењтар намудани чарогоњњо
пешнињод карда шудааст.

Тарзњои прогрессивии бењгардонии чарогоњњои
табиї ва самараи иќтисодии онњо
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лирование сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей ,
рыночная инфраструктура ,
аграрная законодательства

Составной частью экономичес-
ких преобразований, начавшихся в
Таджикистане после распада ко-
мандно-административной эконо-
мической системы,  явились аграр-
ная реформа, основной целью ко-
торой выступало превращение
сельских товаропроизводителей в
реальных собственников через на-
деление их землёй и предоставле-
ние им имущественного пая. При
этом для использования этих ресур-
сов им было предоставлено право
самостоятельно выбирать прием-
лемые формы хозяйствования с
учётом сложившейся экономичес-
кой ситуации.

Придание различным формам
условия экономического обособ-
ленного хозяйствования было на-
правлено на формирование меха-
низма, дающий его возможность
повернуть производство лицом к
потребителю и тем самым способ-
ствовать возникновению рыночных
отношений в аграрной сфере эко-
номики Таджикистана.

Аграрная реформа в республи-
ке была осуществлена на основе
решения трёх взаимосвязанных
задач:

- проведение структурной пере-
стройки реорганизации колхозов и
совхозов и формирование на их
базе многоукладной экономики;

- создание рыночной инфра-
структуры, либерализации рынков
и приватизации III сферы АПК;

- разработка новой аграрной по-
литики государства.

Начатая в 1996 г. реорганизация
колхозов и совхозов была заверше-
на в 2009 г. Хотя переименованные
колхозы и совхозы и не могли сра-
зу стать  принципиально иными

производственными единицами,
однако они постепенно сыграли
важную роль в формировании ры-
ночно ориентированных структур.
Но проведённая реорганизация
привела к возникновению специ-
фической проблемы, связанной с
передачей земли в пожизненное
наследуемое владение своеобраз-
ным "семьям" из 100-500 человек.
Такая форма наделения землёй
препятствовала пожеланиям мно-
гих дехкан основать собственные
хозяйства путём свободного выхо-
да из системы "семьи".

Для ликвидации этого противоре-
чия следующий этап реорганизации,
начатый указом Президента в июле
2006, года предлагал закрепление
юридических прав пользователей
земельных долей. После данного
Указа количество дехканских (фер-
мерских) хозяйств резко увеличилось.
Так, в Согдийской области их количе-
ство на 1 января 2010 года достигло
более 9 тыс. единиц, что больше по
сравнению с уровнем 2005г. на 4 тыс.
хозяйств.

В республике для формирова-
ния деятельности различных форм
хозяйствования были приняты ряд
законов и правительственных про-
грамм, что позволяет сделать вы-
вод о том, что идёт постепенная
разработка основных параметров
новой аграрной политики. Но при
этом нельзя утверждать, что реше-
ние всех проблем АПК, возникших
после суверенитета Таджикистана,
нашло отражение в новой аграрной
политике. Однако существуют реа-
личние недоработки в формирова-
нии устойчивого экономического
механизма  функционирования
АПК, что не позволяет говорить о
создании необходимой экономи-
чески-правовой базы для эффек-
тивной мотивации работы товаро-
производителей в новых условиях
хозяйствования.

Анализ нормативно-правовых
инструментов  стимулирования
фермерства в республике показы-
вает, что оно пока не в достаточной
мере защищено правовыми актами
и кроме того, происходит сдержи-
вание его развития. Фактически от-
сутствует механизм, способный ре-

гулировать эту деятельность.
В принципе, у дехканских (фер-

мерских) хозяйств должно быть
больше индивидуальных стимулов
для роста производства и получе-
ния дохода. Однако низкий уровень
стимулирования пока слабо влия-
ет на темпы развития аграрного
сектора и не способствует активи-
зации его рыночной деятельности.

На развитие рыночной деятель-
ности сельских товаропроизводите-
лей также отрицательно влияют
неразвитые информационные си-
стемы. Информационно-технологи-
ческое содействие в области агро-
бизнеса может способствовать
развитию прогрессивных техноло-
гий и повышению опыта в рыноч-
ных условиях.

К сожалению, сельские товаро-
производители слабо подготовле-
ны для того, чтобы иметь дело с
прогрессивными информационны-
ми технологиями, чтобы своевре-
менно определять конъюнктуру
рынка и выбирать тактику конку-
рентной борьбы.

В последние годы учёными и по-
литиками СНГ уделяется большое
внимания проблемам формирова-
ния и развития рыночных отноше-
ний в АПК. При этом изучение их
точки зрения непосредственно к ис-
следованию понятий "аграрного
рынка" показывает, что до сих пор
нет единого мнения о его сущнос-
ти, что не позволяет в полной мере
использовать способности аграр-
ного рынка в формирования гибкой
экономической системы эффектив-
ного хозяйствования.

В научной литературе даются
различные трактовки понятия "аг-
рарный рынок", которые можно
разделить на следующие точки
зрения. Одним авторами аграрный
рынок рассматривается как подси-
стема агропромышленного комп-
лекса, характеризуется её сущность
как совокупность социально-эко-
номических отношений в сфере об-
мена, сбыта и покупки сельскохо-
зяйственной продукции между про-
изводителями и потребителями (1.
С.78). На наш взгляд, такое рас-
смотрение сущности аграрного
рынка является неполным, в связи
с тем, что в условиях переходной
экономики возрастает роль госу-
дарства и права  в решении орга-
низационно-правовых основ обес-
печения оптимального его функци-
онирования.
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Аграрный рынок

Рыночная 
инфраструктура 

Рынок сельскохозяйственного 
сырья 

Рынок 
продовольствие 

Рыночный 
механизм 

Оптовая торговля – на 
стадии формировании 
находятся – товарные 

биржи, ярмарки, 
торгово-закупочные 
организации и т.д.

Активно не 
регулируется 
государством 

Нет чёткого 
разграничения 

параметров рынка 
отдельных продуктов в 
смешанных рынках 

сбыта

Ценовое 
регулирование со 

стороны государства 
носит временный 

характер

Розничная торговля  - большое 
количество посредников получают 

основную часть дохода от реализации 
продукции 

Не введён механизм 
закупочных операций и квот 
на гарантированные закупки 

продукции 

Внешнеторговые организации, слабая 
материально-техническая база и низкий 
уровень конкурентоспособности 

Аграрное законодательство, 
регулирующее рыночный 

механизм находится в стадии 
разработки и принятия 

Рекламные и информационные 
агентства находятся в стадии 

становления и не имеют достаточного 
опыта работы 

Не созданы республиканские 
и региональные 

продовольственные фонды 

Рис. Основные черты аграрного рынка Таджикистана

Другая точка зрения характери-
зует понятие "аграрного рынка" как
отношение собственности на зем-
лю [2. С.63]. Эта точка зрения ис-
ключает рассмотрение сущности аг-
рарного рынка как экономической
категории с позиции организацион-
но-производственных отношений.
Собственность на землю не явля-
ется основанием для реформиро-
вания аграрного рынка. Для аграр-
ного рынка предпосылками высту-
пают разделение труда, экономи-
ческая обособленность товаропро-
изводителей, свобода предприни-
мательства, специализация и коо-
перация производства. Собствен-
ность на землю определяется пра-
вом на владение или использова-
ние произведенной продукции и за-
частую сельскохозяйственный това-
ропроизводитель может и не быть
собственником земли.

Можно также встретить и такие
сведения об аграрном рынке, как
отношения обмена между проис-
ходящий на основе функциональ-
ных связей системы специализиро-
ванных рынков и обслуживающих их
институтов рыночной инфраструкту-
ры.

Для Таджикистана, где переход
к рыночным отношениям пока не
создал объективных предпосылок
для устойчивого развития АПК, наи-
более точным, на наш взгляд, яв-
ляется понятие "аграрного рынка",
который представляет собой техно-
логическую замкнутую систему, где
создаются открытые условия инсти-
тутами государства и права для сти-
мулирования активности процесса
производства, распределения, об-
мена и готовой к потреблению ко-
нечной продукции сельского хозяй-
ства.

Такое определение исходит из
специфических особенностей агро-
промышленного производства, что
придаёт аграрному рынку специфи-
ческие черты.

 во-первых, сезонность сельс-
кохозяйственного производства не
позволяет сельскохозяйственным
товаропроизводителям осуществ-
лять настоящая контроль за каче-
ством и количеством продукции;

 во-вторых, существование га-
рантированного спроса населения
на продукцию сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, кото-
рый позволяет последним чередо-
вать посевы сельскохозяйственных
культур, чтобы с учётом разнообра-

зия производимой продукции по-
высить свою конкурентоспособ-
ность;

 в-третьих, скоропортящийся
характер многих видов продукции
(плоды, виноград, овощи) приводит
к тому, что значительный объём
продукции в пик массового созре-
вания урожая реализуется, в основ-
ном по сниженным ценам, что при-
водит к уменьшению доходности;

 в-четвёртых, основными потре-
бителями продукции отрасли явля-
ется население городов, поставка
которым в большинстве случаев
осуществляется через многочис-
ленных посредников, которые и
присваивают значительную часть
дохода от реализации конечной
продукции.

Кроме того, имеются и другие
особенности, связанные обязанно-
стями государства как гаранта про-
довольственной  безопасности
страны, природно-климатические
условии, ограничивающие предло-
жение продукции в необходимом
ассортименте, капиталоёмкость
отрасли, что в совокупности затруд-
няет свободное ценообразование
на продукции сельского хозяйства.
Эти особенности, в свою  очередь,
требуют наличия действенного ме-
ханизма, регулирующего оптималь-
ное функционирование аграрного
рынка.

Исследование развития аграр-
ного рынка в республике показыва-
ет, что оно происходит в соответ-
ствии с общими законами рыноч-
ной экономики. Его формирование
привело к ликвидации государ-
ственного механизма закупки сель-
скохозяйственной продукции по
"твёрдым ценам" и регулированию
продажи  продукции  непосред-
ственно самими производителями.
Однако аграрный рынок Таджики-
стана с точки зрения экономичес-
ки эффективного хозяйствования
пока полностью не принял в себя
черти воспроизводственной систе-
мы, т.е. способности к саморазви-
тию. Такая характеристика основы-
вается на сложившемся положе-
ния в достижении нескольких со-
ставляющих (специализированные
рынки, рыночная инфраструктура и
рыночный механизм), которые и
должны в совокупности обеспечи-
вать полноценное функционирова-
ние аграрного рынка (рис.).

Для выхода аграрного сектора
экономики Таджикистана из кри-
зисного состояния необходимо ис-
пользование действенных инстру-
ментов  организационно-хозяй-
ственной и экономической полити-
ки на государственном и регио-
нальном уровнях. Основной состав-
ляющей такой политики должна
служить чёткая система инвестици-
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The necessity of agrarian market regulation
in Tajikistan

The author considers the problem of necessity of agrarian market regulation
in Tajikstan in market economy situation. He emphasizes the principle functioning
problems of agrarian market and the ways of their settlement.
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АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Дар маќола зарурияти танзими бозори аграрии Љумњурии Тољикистон
дар шароити иќтисоди бозоргонї дида баромада шудааст. Муаммоњои
асосии фаъолиятбарии бозори аграрї ва роњњои њалли онњо инъикос гар-
дидааст.
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онной и инновационной деятель-
ности в отрасли, так как она явля-
ется важным фактором решения
наиболее острых и существенных
проблем развития аграрного рын-
ка как страны в целом, так и отдель-
ных её регионов. В условиях дефи-
цита финансовых ресурсов, а так-
же практического отсутствия высо-
коэффективной техники и техноло-
гии большинство сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих
предприятий ощущают острый не-
достаток собственных средств для
полноценного развития производ-
ственной деятельности. Очевидно,
что их низкий уровень материаль-
но-технического обеспечения явля-
ется основным фактором, который
делает невозможным ведение рас-
ширенного производства за счёт ис-
пользования лишь собственных ре-
сурсов. Кроме того, ориентация на
внутренние резервы может приве-
сти к затягиванию формирования
динамично функционирующего аг-
рарного рынка, сокращение экс-
портного потенциала и спада обще-
го технологического уровня агро-
промышленного комплекса.

Для обеспечения эффективного
функционирования аграрного рын-
ка необходимо совершенствование
механизма государственного регу-
лирования рынка . Оно должно
включать: формирование и воспро-
изводство эффективных субъектов
рыночных отношений в аграрной
сфере; формирование устойчивого
спроса на сельскохозяйственные
товары; создание инфраструктуры
для функционирования аграрного
рынка; формирование и поддержа-
ние системы ценообразования;
обеспечение вхождения субъектов
АПК в качестве равноправных про-
давцов и покупателей в систему
внешнеторговых отношений и др.
При этом важнейшими функциями
государства в регулировании аграр-
ного рынка должны выступать фор-
мирование и воспроизводство эф-
фективных субъектов отношенный
- реальных собственников, пред-
принимателей, менеджеров, ра-
ботников, продавцов, покупателей
и т.п.

Основным содержанием госу-
дарственного регулирования аграр-
ного рынка является финансовая и
материальная поддержка сельс-
кохозяйственных предприятий и
дехканских (фермерских) хозяйств.
Выполнение этой функции будет

способствовать к эффективному
функционированию аграрного рын-
ка.

Направления государственного
экономического регулирования ре-
ализуются посредством специфи-
ческих инструментов государствен-
ного воздействия. Задачи государ-
ства в области регулировании аг-
рарного  производства  должны
быть направлены: во-первых, на
обеспечение достаточного уровня
доходности сельскохозяйственных
товаропроизводителей, и, во-вто-
рых, на развитие рыночной инфра-
структуры. Для этого инструменты
государственного регулирования аг-
рарного рынка должны быть на-
правлены на достижение высокого
уровня эффективности сельскохо-
зяйственного производства и обес-
печение гибкой системы товаро-
движения внутри аграрного рынка.

Формирование спроса на сель-
скохозяйственные товары зависит
от действия системы ценового ре-
гулирования производства. Для за-
щиты отечественных сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей
государство должно совершенство-
вать систему закупки продукции от-
расли по гарантируемым ценам.
Это позволяет, с одной стороны,
увеличить доходность сельскохо-
зяйственных товаропроизводите-
лей, а с другой - повышать их конку-
рентоспособность на внутреннем
аграрном рынке.

Для поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей
государство должно формировать
систему цен для сельскохозяй-
ственных товаров. Это система, на
наш взгляд, должна быть устойчи-
вой, чтобы государство в любое вре-

мя могло её регулировать.
Таким образом, учитывая необ-

ходимость динамично функциони-
рующего аграрного рынка, государ-
ство должно осуществлять его ре-
гулирование по следующим направ-
лениям:

 формирование устойчивой си-
стемы ценообразования  на осно-
ве ценового вмешательства для
поддержки отечественных сельс-
кохозяйственных товаропроизво-
дителей;

 содействие формированию
рыночной инфраструктуры;

 принятие гибкой системы на-
логообложения, стимулирующей
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на производство раз-
нообразной продукции для насыще-
ния внутреннего рынка;

 государственная поддержка
сельскохозяйственных предприя-
тий и дехканских (фермерских) хо-
зяйств на основе выделения дота-
ции, субсидии и компенсаций;

  финансирование, разработка
и осуществление рыночных про-
грамм для содействия аграрному
рынку.
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В ноябре  1934 года  Пленум  Цент-
рального  Комитета  ВКП (б)  принял
постановление  "О политотделах  в сель-
ском  хозяйстве"[1]. На них возлагались
исключительно  важные  политические
задачи.

Подчеркивая  необходимость  их  со-
здания, Центральный  Комитет  партии
отметил:  " … В целях  политического
укрепления   МТС  и совхозов,  повыше-
ния  политической роли и влияния  ма-
шино-тракторных станций и совхозов,
решительного улучшения  политической
и хозяйственной работы  в государ-
ственных  советских хозяйствах  орга-
низовать во всех  машино-тракторных
станциях и  предприятиях  политотде-
лы" [1].

     Политотделы в совхозах  дей-
ствовали  до марта  1940  года, а в  МТС
они были  упразднены  в марте  1934г.
Причины  долговременного их  существо-
вания в  сельских  государственных
хозяйствах  заключались в том, что со-
вхозы были  слишком громоздкими,  мно-
гоотраслевыми  хозяйствами и дирек-
торам было трудно  справиться с  рабо-
той,  эффективно руководить ими  и
обеспечить  четкий  контроль.  В связи с
этим в деле  руководства совхозами  ди-
ректорам  большую  помощь  оказывали
политотделы.

Первоначально они  как центры  орга-
низаторской и  политико-воспитатель-
ной  работы в  сельской  местности были
организованы  в хлопковых хозяйствах
Курган-Тюбинского,  Шаартуского,  Джи-
ликульского,  Аральского районов, в ча-
стности в совхозах "Вахш", "Кафирни-
ган", "Дангара" и др.  К началу  1934г. при
совхозах  имелось 12 политотделов [2].

  В организации  политотделов  Тад-
жикской ССР, подборе и подготовке для
них  работников большую  помощь  ока-
зывали представители  двадцатипяти-
тысячников,  прибывшие  из Российской
Федерации.

В начальном  периоде они сами  ра-
ботали  начальниками  политотделов и
их  заместителями, так  как  тогда  еще
таких кадров среди людей местной  на-
циональности было крайне мало. Инст-
руктивные руководящие материалы
отсутствовали.

В связи с этим  ЦК ВКП (б)  разрабо-
тал  и утвердил  положение о  политот-
делах  совхозов, согласно которому по-

УДК; 631.14(575.3)

Деятельность политотделов по
укреплению совхозов в Таджикистане
за 20-30 годы xx века
СУЛАЙМОНШОЕВ М.М., соискатель
- Института гуманитарных наук АН РТ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
хозяйства, политотделы, со-
вхозы, районы, республика

литические отделы организовывались
при каждом совхозе в составе  началь-
ника и двух его  заместителей по обще-
ственной  работе и одного помощника
по комсомольской работе.  Начальник
политотдела одновременно являлся за-
местителем  директора  совхоза по по-
литической работе.  Он осуществлял
партийное  руководство  профсоюзной,
комсомольской работой и нес  полную
ответственность за партийно-полити-
ческую  работу на селе согласовывая
свой план работы с  директором хозяй-
ства.

Вопросам  совхозного  строитель-
ства  уделил  большое  внимание  вто-
рой  съезд  Коммунистической партии
Таджикистана, состоявшийся в апреле
1934г.  Съезд  определил  направление
работы политотделов,  которая главным
образом,  являлась  борьба  за повыше-
ние  урожайности сельскохозяйствен-
ных  культур,  и, прежде всего  зерна и
хлопка. Партсъезд указал, что только
при  условии  обеспечении колхозов и
совхозов достаточной  семенной базой
возможен  действительный  подъем
урожайности  хлопковых полей и других
отраслей сельского хозяйства. Съезд
обязал все партийные  организации  рес-
публики в ближайшие два года поднять
зерновое хозяйство в основных зонах
его производства.  В этих  целях было
предложено обратить особое внимание
на укрепление и дальнейшее  развитие
Дангаринского  зерносовхоза [3].

В области  животноводства  II  съезд
КП (б)  Таджикистана поставил задачу в
течение  1934-1937гг.  не только  вос-
становить поголовье, но и  значительно
увеличить  его  продуктивность[4].

В центре внимания  политотделов  со-
вхозов  находился  вопрос  подготовки и
проведение  весеннего сева,  ремонт
тракторов и другой  сельскохозяйствен-
ной  техники, улучшение  организации
труда, культурно-бытовых  условий  на-
селения кишлаков, налаживание отноше-
ний с  сельским  деканством.  И лучшим
примером  в этом отношении  являлся
политотдел  совхоза  "Дангара".

Политотдел совхоза "Дангара" ста-
вил главной своей задачей осуществ-
ление тесной связи  с дехканами окру-
жающих  кишлаков.

Государственное  хозяйство  помо-
гало  дехканам  зерном, когда у них не
хватало семян в период  весеннего
сева, оказывал  помощь  техникой и
т.д.[5]. И дехкане,  увидев всесторон-
нюю  постоянную  помощь,  поворачива-
лись лицом к  совхозам  и колхозам,
возрастало их  стремление,  в первую
очередь, помочь  коллективным  хозяй-
ствам в  решении возникающих  хозяй-

ственных  проблем.
В 1934 г. в период  весенно-полевых

работ в кишлачных  советах были со-
зданы комиссии по проверке качества и
количества обработанных посевных
площадей. Они помогали политотделам
вскрывать факты  очковтирательства,
низкого качества работ и принимать
своевременные меры  к устранению
имеющихся недостатков. В каждом киш-
лачном совете политотдел провел со-
вещание председателей и секретарей
колхозов, представителей совхозов с
участием агроперсонала, на которых
были  разработаны  конкретные  меры
по улучшению  организации  трудового и
производственного процесса,  совре-
менной  выплаты  зарплаты  в совхо-
зах. Работники  политотдела  проводили
производственные  собрания в наибо-
лее отстающих участках, помогали раз-
работать пятидневные задания для  бри-
гад и  содействовали  их выполнению.

Большая  организаторская  и  воспи-
тательная  работа проводилась в трак-
торных  бригадах. Это, помогло, повы-
сит производительность труда тракто-
ристов, развернуть борьбу за экономию
горючего, улучшить качество  работ.
Политотдел  регулярно  освещал  ход
полевых работ в колхозах,  наладив
регулярный  выпуск "газеты - молния"
по обмену опытом работы  лучших пе-
редовых  совхозов, бригад и  колхозов
[6].

В целом политотделы стремились к
тому, чтобы обеспечить превращение
совхозов, являющихся преимуществен-
но хозяйственно-техническими центра-
ми на селе, в центры политического и
организационного руководства и  влия-
ния  на  широкие  массы колхозников.

Для  выполнения  своих  задач  по-
литотделы  развернули партийно-орга-
низационную  и массово-политическую
работу,  сочетая ее  с организационно-
хозяйственным  укреплением  советс-
ких  хозяйств.  Они сумели развернуть
социалистическое соревнование за ус-
пешное выполнение всех хозяйствен-
ных задач, а главным образом, выпол-
нение  государственных планов произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции и сдачи их государству. Соревнова-
ние  явилось  мощным рычагом  повы-
шения трудовой инициативы масс,  по-
нимания  ответственности за  обще-
ственное  дело.

Развитию  социалистического  со-
ревнования  способствовали  решения
первого всесоюзного съезда колхозни-
ков-ударников, проходившего в  Москве
в феврале 1933г. В качестве  первооче-
редной  съезд  выдвинул задачу  органи-
зационно-хозяйственного укрепления
совхозов и колхозов, новой  дисципли-
ны  труда,  общественной  собственнос-
ти, повышения длительности  труда в
хозяйствах.

В результате  плодотворной  дея-
тельности  политотделов  совхозов в
годы  второй  пятилетки  значительно
ширились  ряды  аграрных рабочих-удар-
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ников. Почти  во всех  совхозах  были
организованы  производственные  со-
вещания, улучшилась организация  и
учет  труда,  значительно  укрепилась
трудовая дисциплина, усилилась ответ-
ственность работников совхозов в борь-
бе за увеличение и охрану урожая. Яр-
ким  доказательством этому может  слу-
жить деятельность  политотдела  хлоп-
кового  совхоза  "Вахш",  который сумел
организовать  коренной  перелом в  про-
изводственной деятельности  хозяй-
ства.  Об этом  убедительно  свидетель-
ствуют  также итоговые цифры и пока-
затели  полевых  работ.  Совхоз  своев-
ременно  выполнил  план  посева хлоп-
чатника  1933  хозяйственного года.  На
площади   3500  гектаров был  посеян
тонковолокнистый  хлопок.  Возросший
объем  полевых  работ  совхоз  выпол-
нил на  40 дней  раньше установленного
срока.

Политотдел  совхоза  умело расста-
вил  силы,  укрепил  совхозное  отделе-
ние кадрами.  Он добывался  улучшения
хозяйственных  результатов на каждом
участке деятельности,  проводил  мас-
сово-воспитательную  работу  среди
рабочих. И в результате затраты на
мотыжение посевов одного  гектара в
13 человеко-дней снизилось среди этой
группы рабочих на основе правильной
организации труда  до  6  человеко-дней
[7]. После закрепления  трактористов  к
тракторам,  перевода их на сдельщине
развертывания среди  них социалисти-
ческого  соревнования  и ударничества
во втором  отделении  совхоза  вместо
вспашки  7  тракторами  от 7  до 13  гек-
таров за  одну  смену  начали  вспахи-
вать  до 35  гектаров в переводе на мяг-
кую  пахоту [8].

Успехи политотделов заключалось,
прежде всего, в том, что они  смогли
установить связь с массами,  опирались
на  широкие  слои  деканства, будили
трудовую инициативу аграрных рабочих
и колхозников. Именно эта  деятель-
ность  помогала им  решать  широкий
круг  важнейших и труднейших  вопро-
сов  совхозно-колхозного  производства.
Политическими  органами  на селе были
приняты также  меры по  улучшению
бытовых  условий,  питания и культур-
ного обслуживания рабочих ремонтных
бригад.

Благодаря систематической эффек-
тивной деятельности политотделов со-
ветские государственные хозяйства
села по сравнению с колхозами лучшие
использовали землю и технику, больше
и дешевле производили сельхозпродук-
ций, меньше затрачивали труда и сред-
ства на ее производство, что позволя-
ло высвободить значительное количе-
ство рабочей силы для работы в хлоп-
косеющих совхозах и колхозах при ос-
воении новых земель.

Одним из организационно-хозяй-
ственных мер, осуществленных в пер-
вой половине 30-х годов, явилось укруп-
нение совхозов, которое имело, и поло-
жительное и отрицательное послед-
ствия. Укрупнение этих хозяйств про-
водилось, в основном на базе слабораз-
витых колхозов, а также  на вновь  ос-
военных землях. Новые укрупненные
совхозы в короткий период времени на
деле показали преимущества крупных
хозяйств по рациональному использо-

ванию техники и рабочей силы, по про-
изводству продуктов земледелия и жи-
вотноводства перед мелкими. В част-
ности в хозяйственном отношение мел-
кие совхозы не могли быть рентабель-
ными. Большинство из них долгое вре-
мя находились на дотации государства.

В результате укрупнения числен-
ность совхозов Таджикистана в дово-
енные годы несколько сократилось. Она
увеличивалась только на одну единицу.
Если в 1932 г. в республике имелось 26
совхозов, то в 1940 г. их стало всего 21,
в том числе 5 хлопководческих. В этот
период число производственных рабо-
чих совхозов возросло с 5,8 до 6,8 тыс.
человек. В 1940г. посевная площадь со-
вхозов составляла 16,7тыс.га, из них
под зерновой культуры были заняты 7,0
тыс.га, под техническими культурами,
главным образом, хлопчатником - 4,9
тыс. а под кормовыми культурами -4,0
тыс. га2. В этих хозяйствах работали 460
тракторов, 19 зерноуборочных комбай-
нов, 97 грузовых автомобилей и другой
сельскохозяйственной техники. Укруп-
нение совхозов дало некоторые поло-
жительные результаты. Оно позволило
лучше расставить кадровые силы, эф-
фективно использовать парк сельхоз-
машин, а также, как многоотраслевые
хозяйства, рационально использовали
земельные площади, трудовые и другие
ресурсы.

Вместе с тем укрупнение совхозов
имело и негативные стороны. Оно было
осуществлено без необходимой доста-
точной подготовки и осложняли реше-
ние многих хозяйственно-производ-
ственных вопросов. Крупные совхозы
со значительными посевными площадя-
ми и большим количеством скота, а так-
же в связи дальностью расстояния уча-
стков и бригад намного затрудняли ру-
ководство и  управление производ-
ством, что отрицательно повлияло на
конечные производственно-экономичес-
кие результаты, особенно на качествен-
ные показатели.

Учитывая создавшееся положение,
правительство республики, взяло курс
на разукрупнение совхозов. Оно осно-
вывалось на решениях союзных орга-
нов. Так, например, 17 февраля 1940г.
вышел приказ Наркомата хлопковых,
зерновых и животноводческих совхозов
СССР. О разукрупнении хлопкового со-
вхоза "Вахш" Таджикской ССР в нем
было записано: Разукрупнить хлопковый

совхоз "Вахш" Таджикской ССР и его де-
лить на два хозяйства: первый совхоз
"Вахш" с общей земельной площадью
1867 га - на базе первого и второго отде-
лений совхоза "Вахш" с перенесением
центральной усадьбы хозяйства на вто-
рое отделение, 2-й - совхоз им. Куйбы-
шева на базе третьего отделения совхо-
за "Вахш" с общей площадью 1860 га с
центральной усадьбой на существовав-
шем третьем отделении.

Тракторно - ремонтную базу совхо-
за "Вахш" оставить в    ведение совхоза
"Вахш", возложив на него обязанность
обслуживания по ремонту тракторов
совхоза им. Куйбышева.

Раздел средств производства, жи-
вотноводства, всех материальных цен-
ностей и фондов произвести по балансу
на первое января 1940 г [9].

Разукрупнение положительно повли-
яло на некоторые стороны хозяйствен-
ной деятельности. В результате разде-
ления, прежде всего руководство и уп-
равление приблизились к производству,
усилился контроль над выполнением
производственных заданий, появились
лучшие экономические показатели.

 Таким образом, совхозы Таджикис-
тана в первое десятилетие пережили
трудный организационный путь и в це-
лом достигли заметных успехов в сво-
ем развитии. Они к рубежу нового девя-
тилетия превратились в передовые
сельскохозяйственные предприятия, на
деле показывая образцы культурного ве-
дения хозяйства: земледелия и живот-
новодства. Совхозы снабжали колхозы
республики чистосортными семенами
хлопчатника, зерновых культур, чисто-
породным скотом и.т.д. Силой собствен-
ного примера, рационального ведения
сельскохозяйственного производства
успешному.

The activity of political departments to establish state
farms in Tajikistan in the 20th-30th of XX century

he above given article shows the analysis of some ways of development of
the whole process of diverse state farms in Tajikistan by the Communist
department in the beginning of 20-30-ies of ХХ century.

Key words: farms, political department, sovkhozs, regions, republic.

АNNOTATION

АННОТАТСИЯ

Маќолаи мазкур бо тањлили баъзе љанбањои пешрафти тамоми раван-
ди гуногуни совхозњоро дар Тољикистон дар аввали  солњои 20-30 -юми
ќарни XX аз тарафи шўъбањои њизби коммунист муаррифї менамояд.

Фаъолияти шўъбањои сиёсї љињати мустањкам кардани
совхозњо дар Тољикистон барои солњои 20-30-юми асри ХХ
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