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В мировом сельскохозяйствен-
ном производстве арахис занимает
особое место, как источник получе-
ния растительного масла, использо-
вание которого с каждым годом воз-
растает. В Таджикистане арахис яв-
ляется сравнительно новой, ценной
масличной культурой. Среди других
масличных арахис отличается высо-
ким содержанием масла в семенах и
качеством масла. У нас в республике
имеется реальная возможность рас-
ширения посевов арахиса, благода-
ря  благоприятным почвенно-клима-
тическим условиям для его возделы-
вания.

Приемы технологии выращива-
ния арахиса в условиях Республики
Таджикистан изучены недостаточно.
Важнейшим и эффективным спосо-
бом увеличения производства ара-
хиса является совершенствование
приемов технологии его возделыва-
ния. В этой связи, разработка при-
емов технологии выращивания ара-
хиса в условиях орошения является
актуальной, как в научном, так и прак-
тическом плане.

Изучались следующие варианты
густоты стояния-75,90,105,120,
135,150 тыс. растений на гектар, с
междурядьями-70см. Объектом ис-
следований был районированный
сорт арахиса Таджикский -15.

Опыты проводились в 2010-2012
г. в совхозе  им. Рудаки Файзабадс-
кого района, в четырехкратной по-

вторности: площадь делянок 60 м2,
учетная площадь 25 м2 , размещение
рендомизированное.

Густота стояния, как важнейший
фактор технологии выращивания,
оказала существенное влияние на
развитие растений арахиса.Данные
фенологических наблюдений, пока-
зывают, что, в среднем за годы ис-
следований всходы арахиса во всех
вариантах с различной густотойсто-
яния появились на 8 день (17 мая), а
фаза бутонизации отмечалась на 28
день после посева (табл.1.).

Однако, фазы цветения и созре-
вания арахиса наступили раньше на
2-6 дней, по мере увеличения густо-
ты стояния от 75 до 150 тыс./га  рас-
тений. Так, если при меньшей  густо-
те стояния продолжительность пери-
ода от всходов до созревания соста-
вила -143 дня, то на вариантах бо-
лее  загущенных (150 тыс./га) посе-
вом-149 дня.  Таким образом, в усло-
виях Файзабадского района Респуб-
лики Таджикистан, вегетационный пе-

риод сорта арахиса Таджикский-15,
в зависимости от густоты стояния,
составлял 143-149 дней.

Ростовые процессы у полевых
культур адекватны условиям созда-
ваемым в  посевах в период роста и
развития, посредством  агротехни-
ческих приемов. По данным наших
измерений, густота стояния посевов
оказывали существенное влияние на
высоту растений арахиса.На началь-
ных фазах развития темп нараста-
ния высоты растений  медленный, но
после наступления фазы бутониза-
ции темпы роста растений арахиса
постепенно увеличиваются, особен-
но в фазе цветения и плодообразо-
вания. Как показывают материалы,
приведённые в таблице 2,  с увели-
чением густоты стояния от 75 до 150
тыс. растений на гектар, увеличива-
ется линейный роста растений ара-
хиса в фазе цветения на 9 см, в фазе
плодообразования на 8 см и созре-
вания - на 18 см. В целом за межфаз-
ный период от всходов до бутониза-
ции растений арахиса, их высота со-
ответственно выросли  в зависимос-
ти от густоты стояния, от 13 до19 см.

К  фазе цветения, высота расте-
ний увеличилась по сравнению с
фазой бутонизации в первом вари-
анте в 1,73 раза, а в шестом вариан-
тев - 1,68 раза. В фазе плодообразо-
вания высота растений увеличилась
в более чем 2,36-2,94 раза по срав-
нению с фазой бутонизацией и в
1,44-1,55 раза по сравнению с фа-
зой цветения. В зависимости от ва-
риантов густоты стояния, высота ра-
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ГУСТОТА СТОЯНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
АРАХИСА В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТАДЖИКИСТАНА

Набиев Т.Н., профессор, Курбанова Б.А., доцент -
ТАУ им. Ш. Шотемур

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

арахис, растительное масло,
масличная культура семена, техно-
логия выращивания арахиса, густо-
та стояния, сорт арахиса Таджик-
ский -15, фенология, листовая по-
верхность.

Таблица 1
Развитие растений арахиса в зависимости от густоты стояния
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75 17.05 15.06 05.07 12.08 14.10 28 20 38 63 149
90 17.05 15.06 04.07 10.08 12.10 28 19 37 63 147
105 17.05 15.06 04.07 09.08 11.10 28 19 36 63 146
120 17.05 15.06 03.07 07.08 09.10 28 18 35 62 144
135 17.05 15.06 03.07 07.08 09.10 28 18 35 62 144
150 17.05 15.06 02.07 06.08 08.10 28 17 35 63 143
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стений арахиса в фазе созревания
составила 58-73 см.

Таким образом, более высоко-
рослые растения арахиса сформи-
ровались при густоте 135-150 тыс.
растений на га. Растения на этих ва-
риантах более вытянуты, что связа-
но со световым режимом.

Норма высева и густота стояния
оказали существенное влияние на
урожай сырой и сухой  биомассы
арахиса. Молодые растения арахи-
са, в первые периоды вегетации,
имеют относительно слаборазвитую
корневую систему и небольшую пло-
щадь листовой поверхности. Разни-
ца, по сырой и  сухой биомассе,  в
период фазы всходов и бутонизации
была несущественной.  Интенсивное
накопление биомассы арахиса на-
блюдалось начиная с фазы цветения.
Так, в период указанной фазы раз-
вития, сырая  масса возросла при гу-
стоте стояния 150 тыс./раст.га по срав-
нению с вариантом 75 тыс./га- на
26,02, а урожай сухой массы -на 9,7
ц/га, в фазеплодообразования, соот-
ветственно на 45,6 и 15,0 и в фазе
созревания - на 57,1 и 14,9 ц/га.

 Высокие показатели  сырой и су-
хой массы арахиса, во всех фазах
развития формировалась при густо-
те стояния 135-150 тыс. растений на
гектар.

Динамика формирования листо-
вой поверхности растений арахиса в
наших опытах, в зависимости от гус-
тоты стояния представлена в табли-
це 3. По мере увеличения густоты
стояния, от 75 до 150 тыс. растений
на гектар, в всех фазах развития за-
кономерно возрастала площадь ас-
симиляционной поверхности расте-
ний арахиса.

Наибольшая площадь листовой
поверхности, в наших опытах форми-
ровалась в фазе плодообразования.
Так,в период указанной фазы вели-
чина площади листовой поверхнос-
ти при густоте75 тыс./растениега ока-
залась равной-35,3 тыс.м2 /га, что на
2,0 тыс.м2/га меньше, чем на посевах
с густотой стояния растений-90 тыс./
растениега и на 2,6 -5,9 тыс. м2/га.
меньше, чем пригустоте -105-150
тыс./растение га

Максимальная площадь листовой
поверхности арахиса, в фазе плодо-
образования (41,2 тыс.м2 /га и фазе
созревания (29,3 тыс.м2 /га),форми-
ровалась на самых загущенных по-
севах (150 тыс. растений на гектар).

Показатели фотосинтетического
потенциала (ФП) посева, как в целом

за вегетацию, так и по фазам роста и
развития растений,  определяют его
работоспособность. Следовательно,
заданная продуктивность растений
реализуются при оптимальных пара-
метрах фотосинтетического потенци-
ала, которые формируются при стро-
гом соблюдении технологической
дисциплины возделывания арахиса
и эффективном использовании посе-
вами солнечной радиации.Поэтому,
разрабатываемые и применяемые
элементы технологии возделывания
должны обеспечить соответствую-
щие  параметры фотосинтетическо-
го потенциала растений арахиса в
процессе формирования урожая.

Густота стояния растений оказа-
ла существенное влияние на показа-
тели фотосинтетического потенциа-
ла в течение роста и развития ара-
хиса. По данным наших измерений
(табл. 4) следует, что разница между

вариантами опыта, в параметрах фо-
тосинтетического потенциала, отме-
чалась уже в начале вегетации.

В фазе бутонизации в наименее
загущенных (75 тыс./растениега) по-
севах самым низким оказался пока-
затель ФП-141,4 тыс.м2 х дней. Во
втором варианте (90 тыс./растение-
га) его увеличение составило- на 5,6
тыс.м2 /га х дней, а в шестом вариан-
те-150 тыс. растение/га -25,4 тыс.м2/
га х дней.

К фазе цветения разница, по по-
казателям фотосинтетического по-
тенциала посевов, между варианта-
ми увеличивается. Однако, макси-
мальные его параметры формирова-
лись в период фазы плодообразова-
ния и созревания бобов. Так на ва-
риантах с густотой стояния 135-150
тыс./растениега по сравнению с ва-
риантом 75 тыс./растениега, величи-

Таблица 2
Влияние густоты стояния навысоту растений арахиса (см)

Густота 
стояния 
растений 
тыс.  / га

Фаза развития 
Всходы Бутонизация Цветение Плодообразование Созревание 

бобов 

75 
90 

105 
120 
135 
150 

5
5 
5 
5 
5 
5 

18
18 
21 
24 
25 
24 

33
35 
38 
40 
42 
41 

51 
54 
55 
57 
59 
59 

58
62 
65 
68 
72 
73 

 

Таблица 3
Динамика формирования площади листьев арахиса в зависимости

от густотыстояния растений, тыс.м2/га

Густота 
стояния 
растений, 
тыс.шт./г

а 

Фазы развития  
всходы бутонизация цветение плообразование Созревание 

бобов 

75
90 
105 
120 
135 
150 

2,2
2,3 
2,4 
2,5 
2,8 
2,9 

7,9
8,2 
8,4 
8,1 
9,4 
9,4 

 

20,9
22,1 
22,4 
23,8 
26,1 
25,4 

 

35,3 
37,3 
37,9 
40,3 
40,9 
41,2 

23,2
25,7 
25,9 
27,9 
29,1 
29,3 

Таблица 4
Фотосинтетический потенциал (ФП) арахиса, в зависимости от густо-

ты стояния растений, тыс. м2/га  х дней

Густота 
стояния 
растений, 
ыс. шт./ га

Фаза развития 
всходы бутонизация цветение Плодообра 

зование 
Созревание 
бобов 

Сумма за 
вегетацию

75
90 
105 
120 
135 
150 

33,0
34,5 
63,0 
37,5 
42,0 
43,5 

141,4
147,0 
151,2 
162,4 
122,0 
166,0 

288,0
287,8 
292,6 
296,1 
319,5 
375,8 

 

1067,8 
1098,9 
1085,4 
1153,8 
1189,0 
1192,2 

1901,2 
2016,0 
2109,7 
2248,3 
2270,0 
2185,5 

3431,4
3584,2 
3674,9 
3898,1 
3942,5 
3953,0 
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на фотосинтетического потенциала
увеличивалась на 121,2-124,4, а в
фазе созревания-на 284,3-368,6 ты-
с.растение м2/га х дней.

В сумме, за весь период вегета-
ции, посевы арахиса отличались до-
вольно высокими показателями фо-
тосинтетического потенциала. Если
в первом варианте при самой низкой
густоте стояния растений (75 тыс.ра-
стение га) фотосинтетический потен-
циал оказался равным 3431,4 тыс.м2/
га х дней, то во втором при 90 тыс./га
она увеличивалась на 152,8 тыс.м2/
га х дней, в третьем (150 тыс./расте-
ниега) на 243,5, четвертом (120 тыс./
растениега)-на 466,7, пятом (135 тыс./
растениега)-на 511,1 и шестом вари-
анте (150 тыс./растениега)-на 521,6
тыс.м2/га х дней.

Из представленных данных в таб-
лице 5 следует, что в начале вегета-
ции чистая продуктивность  фотосин-
теза в зависимости от вариантов опы-
та варьировала у арахиса от 2,1 до
2,5 г/м2 х сутки.

Чистая продуктивность фотосин-
теза растений арахиса, интенсивно
повышалась по мере роста и разви-
тия, достигая максимума в фазе цве-
тения. В указанной фазе, показатель
ЧПФ в опытах с густотой стояния рас-
тений колебалась по вариантам опы-
та от 3,5 до 6,1г/м2х сутки. С увеличе-
нием густоты стояния растений чис-
тая продуктивность фотосинтеза, со-
ответственно, возрастала. При этом,
если разница по величине чистой
продуктивности фотосинтеза между
смежными вариантами опыта по гус-
тоте стояния растений составляла -
0,3-0,8г/м2 сутки, то между крайними
вариантами (75-150 тыс./растениега)
она достигла 2,6  г/м2х сутки, или
было больше в 1,7 раза.

В среднем, за период вегетации
чистая продуктивность посевов в за-
висимости от густоты стояния варьи-
ровала от 2,9 до 3,6г/м2х сутки.

При подсчете клубеньков, в фазе
бутонизации, наибольшее их коли-
чество образовалось на корнях рас-
тений арахиса в вариантах с густо-
той стояния 75-90 тыс./га (табл. 6).
Аналогичная закономерность отме-
чалась и в последующих фазах раз-
вития. Установлено, что в течение
вегетации растений арахиса наи-
большее количество клубеньков и их
масса образовались в фазе плодо-
образования.

Так, если в период указанной
фазы, при густоте стояния 75 тыс.ра-
стение/га на одном растении обра-

зовалось 52,5 шт. клубеньков с мас-
сой 58,1 мг, то в загущенных посевах
до 150 тыс.растение/га количество и
их масса уменьшалась до 32,1 шт. и
35 мг или на 20,4 шт. и на 23  мг мень-
ше.

Как известно, норма высева и гу-
стота стояния растений играет осо-
бую роль в увеличении урожайности
сельскохозяйственных  культур. На
чрезмерно загущенных посевах све-
товой режим растений ухудшается,
что приводит к значительному сниже-
нию продуктивности. Вместе с тем,
изреженные посевы хуже угнетают
сорняки, вследствие чего не способ-

ны обеспечить высокий урожай ара-
хиса. Результаты исследований по-
казывают, что с увеличением густо-
ты стояния растений от 75 до 135 тыс./
растениега урожайность арахиса
повышалась на 8,1 ц/га. Но дальней-
шее загущение посевов до 150 тыс.-
растение/га приводило к снижению
урожая семян, по сравнению с  пре-
дыдущими вариантами (табл. 7).

В наших опытах более высокий
урожай семян арахиса формировал-
ся при густоте стояния 135 тыс. рас-
тений на га-34,5 ц/га, с отклонения-
ми от 33,4 ц/га в 2011 году, до 35,1 ц/
га в  2010 году. Таким образом, в ре-

Таблица 5
Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) арахиса в зависимости

от густоты стояния растений г/м2х сутки

Густота 
стояния 
растений 
тыс.шт./га

Фаза развития растений Среднее, 
за 

вегетацию
бутонизация цветение Плодообра 

зование 
Созревание 
бобов 

75
90 
105 
120 
135 
150 

2,2
2,1 
2,2 
2,2 
2,3 
2,5 

3,5
4,3 
4,7 
5,2 
5,3 
6,1 

2,4 
2,4 
2,6 
2,5 
2,7 
2,7 

3,9 
3,6 
3,8 
3,3 
2,9 
3,3 

3,0
2,9 
3,3 
3,3 
3,3 
3,6 

Таблица 6
 Динамика формирования количества клубеньков и их массы  в зави-

симости от  густоты стояния растений

Густота 
стояния 
растений, 
тыс.шт./га 

Фазы развития 

бутонизация цветение плодообра-
зование 

созревание бобов

75 38,0/40,6 46,3/58,2 52,5/58,1 48,0/51,1 

90 36,7/39,1 44,1/47,0 49,3/54,2 44,2,48,3 

105 34,2/37,0 40,/48,4 43,4/47,3 39,1/44,4 

120 30,1/32,9 38,0/42,1 40,2/44,2 36,2/40,3 

135 26,2/28,8 34,1/39,9 37,7/40,4 32,5/36,1 

150 21,0/23,2 29,6/33,0 32,1/35,0 27,1/30,0 

 
Примечание: в числителе приведено количество клубеньков (шт), в

знаменателе - их масса (мг) на растение.

Таблица 7
Урожайность семян арахиса в зависимости от густоты стояния рас-

тений

Густота 
стояния, тыс. 

шт./га 

Годы  В среднем за 
три года 2010 2011 2012 

75
90 
105 
120 
135 
150 

27,4
29,3 
32,5 
34,2 
35,1 
33,8 

25,7
27,6 
30,8 
32,5 
33,4 
32,1 

26,3 
28,5 
31,8 
33,6 
35 

33,1 

26,4
28,4 
31,7 
33,4 
34,5 
33 

НСР05 1,9 1,1 2,4 
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зультате проведённых исследований
установлено, что в условиях предгор-
ной зоны Центрального Таджикиста-
на оптимальной густотой стояния,
обеспечивающей получение высоких
урожаев семян арахиса является -
120-135 тыс. растений на гектар.
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АННОТАТСИЯ

Зичии нињолњо ва таъсири
он ба њосилнокии чормаѓзи за-
минї дар шароити Тољикисто-
ни Марказї

Њангомитадќиќот маълум гар-
дид, ки ваќте зичии нињолњо дар
њар гектар 135 њазор растаниро
ташкил медињад, њосилнокї ба 34,
5 с/г. мерасад. Дар соли 2011ин
нишондињанда 33, 4с\г. ва дар
соли 2010 35, 1с\г.-ро ташкил до-
дааст.Њамин тавр тадќиќот му-
айян кард, кидар шароит наздик-
ўњии Тољикистони Марказї њоси-
ли баланди чормаѓзи заминї дар
њолати дар њар гектар мављуд бу-
дани 120-135 њазор нињол ба даст
меояд.

ANNOTATION

PLANT DENSITY AND ITS
INFLUENCE ON THE FORMATION OF
PRODUCTIVITY PEANUTS IN THE
CENTRAL TAJIKISTAN

When conducting experiments a
higher yield of peanut seeds of 34.5 t /
ha was formed at a density of 135
thousand plants per hectare, with
deviations from 33.4 c / ha in 2011 to
35.1 kg / ha in 2010. Thus, as a result of
the survey revealed that in the
conditions of optimal stand density of a
foothill zone of Central Tajikistan, which
provides high yields of peanut seeds is
-120-135 thousand of plants per
hectare.

Keywords: peanuts, vegetable oil,
oi lseeds, groundnut cultivation
technology, plant density, peanut
cultivar Tajik -15, phenology, leaf
surface.

Нами испытывались различные
способы обработки почвы под со-
вместные посевы кукурузы с сор-
го после уборки на зеленый корм
викоовсяной смеси. Опыты прово-
дились на орошаемых землях
фермерского хозяйства им. Абду-
рахимова М. (Дангаринский район,
2012-2015 гг.). Почва участка - се-
роземно-луговая, темная, средне-
суглинистая. Грунтовые воды сла-
боминерализованные, залегают на
глубине 1,5-2 м. Химический со-
став почвы в районе опытного уча-
стка представлен в таблице 1.

Как видно, в пахотном горизон-
те содержится 1,19% гумуса, с
глубиной содержание его заметно
уменьшается. Снижение валового
азота идет постепенно. Валовое
содержание фосфора в пахотном
слое сравнительно высокое -
0,2%. Усвояемых форм фосфора
и калия содержится в достаточном
количестве.

Испытаны следующие способы
обработки почвы: обычная вспаш-
ка на глубину 28-30 см (плут П-5-
35М с предплужником), двухъя-
русная вспашка на глубину 30-35
см (плуг ПЯ-3-40), дискование на
глубину 10-12 см (дисковая боро-
на БДТ 2,5А) в два следа, без об-
работки (сев по стерне).

Контролем служили посевы ку-
курузы с сорго по зяблевой вспаш-
ке на глубину 28-30 см (плуг П-5-
35М с предплужником). Выявлено,

В хлопкосеющих районах Тад-
жикистана после уборки промежу-
точных культур высевают хлоп-
чатник, а также кукурузу, сорго
или суданскую траву. При кругло-
годичном использовании орошае-
мой пашни большой практический
интерес в полевом кормопроиз-
водстве представляют смешанное
выращивание кукурузы с сорго,
сахарной свеклой, суданской тра-
вой. В условиях Дангаринского
района в совместных посевах вы-
ход кормов увеличивается на 60-
80%, а себестоимость их по срав-
нению с чистыми снижается на 25-
30% (Пиров, 2009). По данным А.Х.
Хусаинова (1980), совместное вы-
ращивание кукурузы с сорго пос-
ле уборки на зеленый корм горо-
хо-овсяной смеси позволило уве-
личить урожай зеленой массы в
сравнении с чистым посевом ку-
курузы до 55%. Основным усло-
вием получения высокого урожая
основных культур в чистых и сме-
шанных посевах является своев-
ременная уборка промежуточных
культур и быстрая качественная
подготовка почвы под последую-
щий посев. Даже небольшое затя-
гивание сроков сева (3-5 дней)
может значительно снизить уро-
жай.

УДК: УДК: 631.43

ПРОДУКТИВНОСТЬ СОВМЕЩЕННЫХ ПОСЕВОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Норов М.С., профессор, Миралиев Д. соискатель, ДГУ, Вохидов
А. П., к.с-х.н., Институт земледелия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

обработка почвы, кукуруза, сар-
го, вспашка, отава, основной.

Таблица 1.
Химический состав почвы опытного участка

Горизонт Мощность
горизонта, 

Гумус 
по 

Валов
ой 

Валовой
фосфор,

Подвижный 
фосфор, мг/кг 

Калий, 
мг/100г 

А1 0-38 1,19 0,15 0,190 45 17 
А2 38-56 1,05 0,15 0,170 24 14 
В1 56-72 0,65 0,17 0,156 12 12 
Вс 72-105 0,41 0,08 0,152 6 5 
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что различные способы основной
обработки поразному влияют на
физические и биологические свой-
ства почвы, и, следовательно, на
темпы роста и развития растений.
Так, при двухъярусной вспашке, по
сравнению с обычной и зяблевой,
плотность пахотного слоя в фазе
5-6 листьев кукурузы уменьшает-
ся на 0,05-0,13 г/см3, в фазах мо-
лочно-восковой спелости зерна
кукурузы и выметывания метелок
у сорго - на 0,05-0,06, перед убор-
кой отавы сорго - на 0,02-0,05 г/
см3 (табл. 2).

Снижение плотности способ-
ствует увеличению пористости,
усилению аэрации и повышению
микробиологической активности
почвы. Наибольшее выделение
углекислоты с поверхности почвы
наблюдалось на варианте двухъя-
русной вспашки, несколько мень-
ше по обычной вспашке и наимень-
шее по дискованию, что указыва-
ет на различные условия жизне-
деятельности микроорганизмов,
складывающиеся в зависимости
от способа обработки.

Исследования показали, что
перед севом кукурузы с сорго на
вариантах обычной, двухъярусной
вспашки, дискования и без обра-
ботки почвы (посев по стерне) нит-
ратного азота в пахотном и подпа-
хотном слоях почвы в три раза
меньше, чем по зяби. Снижение
количества нитратов объясняется
тем, что во время вегетации про-
межуточных культур большое их
количество расходуется на рост и
развитие растений викоовсяной
смеси. Поэтому после их уборки
перед вспашкой или в предпосев-
ную культивацию для улучшения
условий питания последующих
культур на ранних фазах развития
целесообразно вносить азотные
удобрения. В более поздние фазы
роста и развития кукурузы, выра-
щиваемой в смеси с сорго, суще-
ственной разницы в накоплении
нитратного азота в почве не уста-
новлено.

Обработка почвы оказывает
большое влияние и на уменьше-
ние сорной растительности. Учет
засоренности посевов кукурузы в
смеси с сорго показал (табл. 3),
что перед первой междурядной

обработкой наибольшее число сор-
няков было на делянках без обра-
ботки почвы.

Значительно меньшее их коли-
чество на вариантах обычной и
двухъярусной вспашки объясняет-
ся тем, что наиболее засоренный
верхний слой почвы запахивается
в нижележащий горизонт. Перед
второй междурядной обработкой
число проросших сорняков не-

сколько выравнивается. Повыше-
ние их числа вновь отмечено при
поверхностном способе обработки
почвы (дисковании) и без обработ-
ки.

Подобная закономерность со-
храняется и перед основным уко-
сом урожая зеленой массы. При
поверхностном способе обработки
сорняки разрастаются сильнее, о
чем свидетельствует их более

Таблица 2.
 Динамика объемной массы и скважности слоя почвы 0-30 см при

разных способахобработки (среднее 2012-2015гг.)

 
 
 
 

Способ обработки 
почвы 

Фаза развития растений 

5-6 лис-
тьев куку-
рузы и 
сорго 

Выбрасывание 
метелок кукуру-
зы, выход в 
труб-ку сорго 

Молочно-воско-
вая спелость ку-
курузы, вы-

метывание сорго

Выбрасыва-
ние метелок 
отавы сорго

О
бъ
ём
ны

й 
ве
с,

 г
/с
м

3  
С
кв
аж

но
ст
ь

, 
О
бъ
ём
ны

й 
ве
с,

 г
/с
м

3  

С
кв
аж

но
ст
ь

, %
 

О
бъ
ём
ны

й 
ве
с,

 г
/с
м

3  

С
кв
аж

но
ст
ь

, %
 

О
бъ
ём
ны

й 
ве
с,

 г
/с
м

3  

С
кв
аж

но
ст
ь

,%
 

Зяблевая вспашка на глубину 
28-30 см (без промежуточных 
культур)

1,42 45,67 1,42 46,64 1,46 45,43 1,49 44,61 

После уборки на зеленой корм викоовсяной смеси 
Обычная вспашка на глубину 
28-30 см 

1,34 48,32 1,39 48,38 1,41 48,18 1,46 47,30 

Двухъярусная вспашка на 
глубину 30-35 см 

1,29 50,52 1,37 49,22 1,40 48,75 1,44 47,70 

Дискование на глубину 10-12 
см 

1,36 46,58 1,40 47,47 1,45 47,01 1,49 45,09 

Без обработки почвы (посев 
по стерне)

1,40 45,68 1,43 46,25 1,47 45,74 1,50 44,24 

 

Таблица 3.
Влияние различных способов обработки почвы на засоренность
совместных посевов кукурузы и сорго (2012-2015 гг.)

Способ 
обработки
почвы 

Перед первой
междурядной
обработкой

Перед второй 
междурядной 
обработкой 

Перед 
основным 

укосом урожая 

Перед уборкой 
урожая отавы 

сорго 

Всего в сумме за
вегетации 

К
ол
ич

ес
тв
о 

со
рн

як
ов

, 
ш
т 

сы
ро
й 
ве
с,

 
г 

ко
ли

че
ст
в

о 
со
рн

як
ов

,
сы

ро
й 
ве
с,

 
г 

ко
ли

че
ст
в

о 
со
рн

як
ов

, 
сы

ро
й 

ве
с,

 г
 

ко
ли

че
ст
в

о 
со
рн

як
ов

,
ш
т

сы
ро
й 
ве
с,

 
г 

ко
ли

че
ст
в

о 
со
рн

як
ов

,
ш
т

сы
ро
й 
ве
с,

 
г 

Зяблевая 
вспашка на 
28- 30 см 

(без проме-
жуточных 
культур)

190 158 62 230 65 610 70 438 380 1441 

После уборки викоовсяной смеси на зеленый корм 
Обычная 
вспашка на 
28- 30 см 

58 13 53 309 82 606 63 595 260 1530 

Двухъярус-
ная вспашка 
на 30-35см

40 7 50 175 68 457 50 328 206 953 

Дискование 
на 

10-12 см 

103 45 80 422 98 950 65 807 350 2248 

Без обра-
ботки поч-
вы (посев 
постерне) 

230 116 76 387 175 1885 55 457 540 2883 
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высокий вес.
При обычной и двухъярусной

вспашке достигается лучшая раз-
делка почвы, что оказывает поло-
жительное влияние на качество
сева и полевую всхожесть семян
кукурузы и сорго. При обработке

почвы дисковыми боронами на
поверхности остается большое
количество растительных остат-
ков, затрудняющих сев и препят-
ствующих равномерной заделке
семян.

В результате появление всхо-

дов растягивается, посевы оказы-
ваются изреженными. При вспаш-
ке в результате лучшей заделки
семян этого не происходит. При
поверхностном способе (дискова-
нии) и без обработки густота сто-
яния растений в сравнении с обыч-
ной и двухъярусной вспашкой сни-
жалась соответственно в 2 и 4
раза. Сопоставляя данные по уче-
ту зеленой массы кукурузы в со-
вмещенных посевах с сорго, не-
обходимо отметить, что в среднем
за три года в сравнении с зябью,
но обычной и двухъярусной
вспашке (после уборки викоовся-
ной смеси назеленый корм) урожай
снижался незначительно - на 2,3-
1,2% (табл. 4).

Однако с учетом промежуточ-
ной культуры (викоовсяная смесь),
урожай которой в среднем за три
года составил 383,2 ц/га, суммар-
ный выход кормов по обычной и
двухъярусной вспашке и дискова-
нию значительно превышает зябь.
Урожай зеленой массы, выход кор-
мовых единиц и переваримого про-
теина на вариантах обычной и
двухъярусной вспашки практичес-
ки одинаковы, в то время как пос-
ле дискования эти показатели на
38, 39 и 37% ниже (табл. 5).

В результате исследований
выявлено, что выращивание куку-
рузы в смеси с сорго после убор-
ки на зеленый корм зимневегети-
рующих культур позволяет допол-
нительно получать до 40% кормо-
вых единиц и до 60% переваримо-
го протеина в сравнении с кукуру-
зой, высеваемой по зяби.

Таким образом, при возделыва-
нии кукурузы в смеси с сорго пос-
ле уборки вико-овсяной смеси в
качестве основной обработки по-
чвы рекомендуется обычная
вспашка на глубину 28- 30 см (плуг
П-5-35М с предплужником), а на
засоренных сорняками землях -
только двухъярусная вспашка на
30-35 см (плуг ПЯ-3-40).

Литература
1. Пиров Х. Особенности фо-

тосинтетической деятельности и
продуктивность чистых и совме-
щенныхпосевов крестоцветно-бо-
бово зерновых культур Сб. науч-
ных трудов. Т.5, Институт земле-

Способ 
обработки 
почвы 

Урожай зеленой массы, ц/га 
2012 2013 2014 

С
ре
дн
ее

 з
а 

тр
и 
го
да

 

В
 %

 к
 з
яб
и 

Кукуруз
а 

(чистый
посев)

Кукуруза с 
сорго 

(основ-ной 
укос) 

Отава 
сорго 

Кукуруза с 
сорго (ос-
новной 
укос)

Сорго 
отава

3яблевая вспашка на 
28-30 см (без проме-
жуточныхкультур) 

441,8 430,8 281,5 478,4 172,0 601,5 100

После уборки викоовсяной смеси на зеленый корм 
Обычная вспашка на 

28-30 см 
400,5 483,5 235,0 420,0 202,0 580,3 96,4

Вспашка двухъярусная на 
30-35 см 

420,0 531,4 180,0 487,0 218,0 612,0 101,7

Дискование почвы на 
10-12 см 

381,5 302,7 160,0 400,0 173,0 472,4 78,5

Без обработки 
(псев постероне) 

00,5 235,6 124,0 350,6 125,0 345,2 57,4

Таблица 4.
Влияние различных способов обработки почвы на урожайность со-

вмещенных посевов кукурузы с сорго

Таблица 5.
Выход зеленой массы, кормовых единиц и переваримого протеина в

зависимости от способа обработки почвы (2012-2015гг.)

Способ 
обработки Культуры 

Урожай 
Зеленой 
массы, 
ц/га 

Кормовых
единиц, 
ц/га 

Переваримого 
протеина 

кг/га на 1 к.е./г
Зяблевая вспашка 
на 28-30 см (без 
промежуточных 

культур) 

1 урожай (кукуруза с 
сорго) 

454,6 91,0 658,3 72,3 

2 урожай (отава сорго) 147,0 35,3 191,1 54,1 
Всего за год 601,5 126,3 849,4 63,2

После уборки на зеленый корм викоовсяной смеси 
Вспашка обычная 

на 28-30 см 
1 урожай (викоовсяная 

смесь) 
383,2 84,3 919,7 100,3 

2 урожай (кукуруза с 
сорго) 

451,7 90,3 668,0 74,0 

3-урожай (отава сорго) 159,0 38,1 206,7 54,2 
Всего за год 994,0 212,7 1888,6 78,1 

Вспашка 
двухъярусная на 

30-35 см 

1 урожай (викоовсяная 
смесь) 

383,2 84,3 919,7 109, 

2 урожай (кукуруза с 
сорго) 

496,0 99,2 719,2 72,5 

3 урожай (отава сорго) 146,7 35,2 190,7 54,3 
Всего за год 1026,0 218,7 1949,0 78,6 

Дискование в  
двух 

направлениях  
на 10-12 см 

1 урожай (викоовсяная 
смесь) 

383,2 84,3 919,0 109,0 

2 урожай (кукуруза с 
сорго) 

351,7 70,3 510,0 72,5 

3 урожай (отава сорго) 88,3 21,2 114,8 54,1
Всего за год 823,2 175,8 1564,0 78,5 

Без обработки  
(сев по стерне) 

1 урожай (викоовсяная 
смесь) 

383,2 84,3 919,7 109,1 

2 урожай (кукуруза с 
сорго) 

238,0 47,6 345,1 72,5 

3 урожай (отава сорго) 82,6 19,8 198,2 54,3 
Всего за год 703,8 151,7 1337,2 78,6 

т%5,6 5,7 
  НСР095= 48,310,7 
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АННОТАТСИЯ

МАЊСУЛНОКИИ КИШТИ
ОМЕХТА ВОБАСТА АЗ УСУЛЊОИ
АСОСИИ КОРКАРДИ ХОК

Дар маќола таљрибаи усулњои
њархелаи асосии коркарди хок дар
кишти омехтаи љувориммака ва
љуворї оварда шудааст. Муайян
карда шуд, ки дар технологияи
парвариши љуворимакка бо љуворї
баъд аз љамъоварии омехтаи сулї
бо мунљ тавсия карда мешавад,
ки шудгор дар чуќурии 28-30 см бо
позаи (П-5-35 м бо пешплуг) ва дар
заминњои ифлосиашон зиёд аз ала-
фњои бегона шудгор дар чуќурии
30-35 см (бо позаи ПЯ-3-40) гуза-
ронида шавад.

ANNOTATION

COMBINED CROPS
PRODUCTIVITY DEPENDING ON
DIFFERENT WAYS OF BASIC
SOIL CULTIVATION

The combined crops productivity
is stated in the article by the authors.
The studies revealed that the
cultivation of corn in a mixture of
sorghum after harvest for green
fodder winter-vegetating crops can
further earn up to 40% of green mass
and feed units and up to 60%
digestible protein compared with
corn, were seeded on plowed fields.

Thus, the cultivation of corn in a
mixture of sorghum after harvest
vetch-oat mixture as the primary
tillage is recommended regular
plowing to a depth of 28 to 30 cm (P-
plow with coulters П-5-35 m), and
weed invasion lands - only bunk
plowing 30 -35 cm (plow ПЯ -3-40).

Key words: soil tillage, corn,
plowing, aftermath,  principal.

пойки телятам и других целей.
В хозяйствах при нарушении тех-

нологии выращивания и уборки её
травостоя может быть сильно изре-
женная даже на второй год жизни, и
это не исключает необходимость
принимать меры по уплотнению лю-
церны. При рациональном ведении
люцернового хозяйства необходимо
ежегодная оценка состояния люцер-
новых полей с тем, чтобы своевре-
менно принимать меры по восстанов-
лению её продуктивности.

Исследователи рассматривают
приёмы повышения продуктивности
как обязательный элемент техноло-
гии в комплексе мероприятий, часто
объединяющих под названием ре-
монта люцерны.

В условиях Таджикистана больше
всего изреживается люцерна третье-
го года жизни. Процесс понижения
продуктивности люцерны на данный
этап неизбежен.

Учитывая это обстоятельство, при
разработке технологии повышения
продуктивности люцерны были по-
ставлены полевые опыты. В отличие
от прежних исследований, прежде
всего, дана оценка фактического со-
стояния густоты стояния люцерны
третьего года, и были выделены уча-
стки, которые имели густоту, равную
250, 500, 750 тыс. растений на каж-
дом гектаре и 1,0 млн./га. На этих
фонах густоты люцерны были под-
сеяны 0,75; 1,50; 2,25 и 3,0 млн. всхо-
жих семян тритикале на 1га.

Полевые опыты проводились в
условиях Учебно-опытного хозяйства
"Яван-1" Яванского района Таджикс-
кого аграрного университета им. Ш.
Шотемур.

Учёт и наблюдения за растения-
ми велись согласно методике бывше-
го Всесоюзного научно-исcледова-
тельного  института кормов им. В.Р.
Вильямса (7).

Полевые опыты закладывались в
четырёхкратной повторности. Раз-
мер делянок 96м2 (4,8 х 20м).

Результаты исследований пока-
зали, что на фоне густоты стояния
500 тыс. растений на 1га урожай зе-

Продуктивность люцерного поля
в севообороте бывает неравномер-
ной по годам использования. С це-
лью выявления приёмов интенсифи-
кации в первом году были выявлены
уплотненные и покровные посевы
люцерны с силосными и зерновыми
колосовыми культурами. При этом
выявлены определённые преимуще-
ства уплотненных посевов.

Одновременно с этим в условиях
Яванского района получения урожая
зерна при покровном посеве в пер-
вом году жизни, а также путем подсе-
ва на люцерновые поля пшеницы и
ячменя на второй и третий год
(1,2,3,4,5,6).

Авторы выявили большой резерв
получения зерна и кормов. Однако,
наряду с этим, надо иметь в виду сум-
марный эффект таких совмещённых
посевов. Не оспаривая целесообраз-
ность исследований из сделанных
выводов, считаем необходимым ин-
тенсифицировать процесс выращи-
вания кормов на полях третьего года
сточная путем посева соответствую-
щих культур.

Исследование показывают, что
люцерна при чистых, совмещенных
и покровных посевах максимальную
продуктивность проявляет на втором
год жизни. Поэтому люцерна второ-
го года жизни при соблюдении тре-
бований технологии и главное при-
бережного отношении к густоте сто-
яния люцерны в период уборки уро-
жая, транспортировки и запрещении
после укосного выпаса скота позво-
ляет получать устойчивые урожаи
чистой люцерны. В такой люцерне,
зелёная масса которой не включают
другие компоненты и сорняки, в хо-
зяйствах всегда возникают потреб-
ность по мере того, как будет совер-
шенствоваться технология кормопро-
изводства; из этой люцерны можно
будет получать люцерновый сок, ис-
пользуемый как основа для приготов-
ления заменителей молока для вы-

УДК  633.31+633.15

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПОСЕВА  ЛЮЦЕРНЫ НА
ТРЕТИЙ ГОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сардоров М.Н., д.с-х.н., профессор ТАУ им. Ш. Шотемур

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

люцерна, уплотнения, интенси-
фикация, продуктивность, корма.



11Кишоварз, №4, 2016

лёной массы увеличился на 10,7 т/
га, но доля люцерны выросла до
50,6%. При этом закономерно отме-
чается снижение доли люцерны в
урожае на 41% (табл.1).

Тритикале при норме высева 3,0
млн. всхожих семян на 1га дала 15,7
т/га, т.е. на 0,7 т/га меньше, чем на
фоне густоты стояния люцерны 250
тыс. растений на 1га. Дальнейшее
увеличение густоты стояния люцер-
ны от 750 тыс. до 1,0 млн. растений
на 1га обеспечило значительную при-
бавку всего на 0,7 т/га в лучшем ва-
рианте при норме высева на гектар
3,0 млн. всхожих семян тритикале.

За счёт большой густоты стояния
люцерны урожай зелёной массы за-
кономерно повышался на конт-
рольных делянках (без подсева три-
тикале), но увеличение густоты сто-
яния люцерны и нормы высева се-
мян тритикале привело к снижению
урожая на 7,9 т/га на фоне 750 тыс.
растений на 1га.

Важно отметить, что при этом,
доля люцерны в общем урожае на
фоне 250 тыс. растений на 1га, по
мере увеличения нормы высева три-
тикале понижалась - с 63,7 до 47,7%,
а на фоне 750 тыс.растений на 1га -
с 80,4 до 54,5% и, на конец, на фоне
1,0 млн. растений на 1га - с 84,4 до
70,9%.

Для тритикале в урожае по мере
увеличения густоты стояние люцер-
ны и нормы высева семян тритикале
равномерно снижалось и, если при
норме высева 3,0 млн. всхожих се-
мян тритикале на 1га на фоне 250
тыс. растений люцерны тритикале
составляло 50,3%, то при этом же
варианте норма высева семян на
фоне 500 тыс. растений люцерны на
1га было получено 47,7%, на фоне
750 тыс. растений и 1,0 млн. расте-
ний этот показатель соответственно
44,0 и 28,3%.

Таким образом, можно сделать
выводы о том, что подсев тритикале
под люцерну при густоте стояния
свыше 250 тыс. растений люцерны
на 1 га неэффективен, т.е. суммар-
ный урожай только на 0,6 т/га выше.
При этом,стоимость семян тритикале,
трудовые затраты, связанные с под-
севом, будут больше, чем стоимость
дополнительной продукции.

Для окончательного суждения об
эффективности подсева тритикале
под люцерну третьего года жизни с
целью получения урожая в первом
укосе были произведен расчёт уро-
жая кормовой массы и его оценки.

Оценка кормов по урожаю сена
кормовых единиц, переваримого
протеина и кормопротеинновым еди-
ницам позволяет сделать оконча-
тельный вывод об эффективности
подсева тритикале в различных нор-
мах высева семян по фону различ-
ных густоты стояния люцерны.

Расчёты по оценки урожая кормов
и их качества показали, что макси-
мальное количество кормов было
получено при норме высева тритика-
ле на фоне 1,0 млн./га люцерны, тог-
да судя по массе урожая, эффектив-
ность подсева затухает на фоне под-
сева тритикале с нормой вымеси се-
мян 3,0 млн./га всхожих семян при гу-
стоте 250 тыс. растений люцерны на
1га.

При этом, получено 9,0 т/га сена,
6,4 т/га кормовых единиц, 0,8 т/га пе-
реваримого протеина, что в сумме
составляет 6,2 т/га кормопротеинно-
вых единиц. Каждая кормовая еди-

ница содержала 154,4 т. протеина,
против 181,1 т. без подсева.

Корреляционным анализом уста-
новлено, что по мере повышения гу-
стоты стояния ослабевает связь вы-
хода кормов с подсевом тритикале к
люцерникам третьего года использо-
вания. Самая высокая коррелятивная
связь обнаружена при густоте сто-
яния люцерны 250 тыс. растений на
1га и подсева 3,0 млн. всхожих семян
тритикале на 1га, где коэффициентz
= 0,972, тогда как на фоне 1,0 млн.
растений на 1 га коэффициент кор-
реляции составляетz = 0,715.

Прирост кормов происходит за
счёт урожая люцерны. При этом, три-
тикале не выполняет функции накоп-
ления массы урожая, а прибавка про-
теина и качества кормовых единиц
осуществляется за счет люцерны.

Для окончательного суждения об
урожае кормовых масс в опыте по
изучению влияния подсева тритика-

Варианты   
Зелёная 
масса 

 
Сено 

 
Кормовых 
единиц (к) 

 
Перева-
римый 
про-
теина 

(П) 

П 
*1000 

 
КПЕ 

густота 
травостоя 
люцерны, 
тыс/га 

 
 

норма 
высева 

тритикале, 
млн./га 

 
К 
Г 

 
 
    250 
 
 

- 
0,75 
1,5 
2,25 
3,0 

19,3 
28,3 
29,7 
31,2 
32,9 

5,2 
7,8 
8,1 
8,5 
9,0 

3,9 
5,6 
5,9 
6,1 
6,4 

0,7 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 

181,3 
165,2 
132,5 
154,6 
154,4 

5,4 
7,4 
7,5 
7,7 
6,2 

r = 0,972 
 
 
    500 
 

- 
0,75 
1,5 
2,25 
3,0 

22,1 
29,6 
34,5 
33,9 
32,8 

6,0 
8,1 
9,5 
9,3 
9,0 

4,4 
5,9 
6,8 
6,6 
6,4 

0,8 
1,0 
1,2 
1,1 
1,0 

181,0 
167,2 
174,0 
158,1 
156,5 

6,2 
7,8 
9,3 
8,6 
8,2 

r = 0,953 
 
 
    750 
 
 

- 
0,75 
1,5 
2,25 
3,0 

27,2 
32,8 
33,0 
32,9 
33,5 

7,4 
8,9 
9,1 
9,0 
9,1 

5,4 
6,5 
6,5 
6,4 
6,5 

1,0 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 

180,4 
170,8 
160,5 
160,0 
156,2 

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

r =0,926 
 
 
   1000 
 
 

- 
0,75 
1,5 
2,25 
3,0 

23,5 
32,5 
33,2 
32,8 
33,5 

8,1 
8,9 
9,1 
8,9 
9,2 

5,9 
6,5 
6,6 
6,5 
6,6 

1,1 
1,1 
1,1 
1,0 
1,0 

180,0 
172,8 
167,9 
163,4 
163,4 

8,8 
8,8 
8,8 
8,7 
8,7 

r = 0,715 
НСР0,05= 2,5 т/га по факторуВ;  НСР0,05= 2,9 т/га по фактору А; 
НСР0,05= 5,1 т/га для сравнения частных средних. 

Таблица 1.
Влияние подсеваемой культуры на выход кормов люцерны тре-

тьего года жизни при первом укосе (2013-2015гг.), т/га
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ле в зависимости от фактического
состояния густоты стояния люцерны
и норм высева культуры - уплотните-
ля за третий год, данные приведены
в табл.2.

Не углубляясь в анализе цифро-
вых данных, приходим к заключению
о том, что наибольшая прибавка уро-
жая сухой массы и кормовых единиц,
переваримого протеина и кормопро-
теиновых единиц получена припод-
сева тритикале при густоте стояний
люцерны 250 тыс. растений до 500
тыс. растений на 1га является эффек-
тивной. Несмотря на то, что наивыс-
шей урожай кормопротеиновых еди-
ниц получен при густоте стояния 750
тыс. и 1,0 млн. растений люцерны на
1га при подсеве 2,25 и 3,0 млн. всхо-
жих семян тритикале на 1га (32,0 -
32,9 т/га), в данном случае прибавка
кормопротеиновых единиц обуслов-
ливается не подсевом тритикале, а
густотой стояния люцерны.

Следовательно, опыты показали,
что урожай сена люцерны первого
укоса третьего года стояния на фоне
50 растений на кв. м. при подсеве три-
тикале с нормой 1,5 млн./га семян
достигает 34,5 т/га зеленой массы
против 23,2 т/га без подсева. Даль-
нейшие увеличение норм высева
семян тритикале при любом сочета-
нии с люцерной не приводит к увели-
чению урожайности люцерны.
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АННОТАТСИЯ

ИНТЕНСИФИКАТСИЯИ ЮНУЧ-
ЌАЗОРЊОИ ИСТИФОДАИ СОЛИ
СЕЮМ

Дар маќола натиљаи тадќиќо-
тњо оид ба зеркиштњои трити-
кале дар юнучќазорњои истифо-
даи соли сеюм оварда шудаанд. Аз
натиљањо бармеояд, ки њосили
баргу пояи сабзи омехтаи юнучќа
ва тритикале дар дарави якум
дар манзари 50 растани дар 1м2

бозеркишти тритикалеи бо меъ-
ёри 1,5 млн./га тухмї шароит фа-
роњам меоварад, ки 34,5 т/га бар-
гу пояи сабз ба даст оварда ша-
вад, ки нисбат ба варианти бе
зеркишт 11,3 т/га зиёд аст. Зи-

ёдкунии минбаъдаи меъёри киш-
ти тухмии тритикале дар њар-
гуна тавъамкунї бо юнучќа ба
баландшавии мањсулнокии юнуч-
ќазор мусоидат намекунад.

ANNOTATION

SOWING INTENSIFICATION
OF ALFALFA IN THE THIRD YEAR
OF USE

The result of the researches of
sowing intensification of alfalfa in the
third year of use is stated.

The experiments showed that the
yield of alfalfa hay first mowing of
the third year of standing against the
backdrop of 50 plants per m2,  when
overseeding triticale with the norm
of 1.5 million per hectare seed
reaches 34.5 t / ha of green mass
against 23.2 t / ha without reseeding.
Further increase in seeding triticale
standards in any combination with
alfalfa does not increase the yield of
alfalfa.

Key words: alfalfa, seals,
intensification, productivity, feed.

Таблица 2.
Урожай кормов при подсеве тритикале к люцерне третьего года жиз-

ни в зависимости от норм высева семян тритикале (2013-2015гг.), т/га

Варианты   
Зелёная 
масса 

 
Сено 

 
Кормовых 
единиц (к) 

 
Перева-
римого 
про-
теина 

(П) 

П 
*1000 

 
КПЕ 

густота 
травостоя 
люцерны, 
тыс/га 

норма 
высева 

тритикале, 
млн./га 

 
К 
Г 

 
 
    250 
 
 

- 
0,75 
1,5 

2,25 
3,0 

82,4 
92,3 
94,0 
96,8 
98,9 

19,5 
22,2 
23,7 
23,4 
24,0 

16,5 
18,6 
18,7 
19,2 
19,6 

3,0 
3,3 
3,2 
3,3 
3,4 

180,3 
175,7 
171,1 
171,7 
171,4 

23,1 
25,6 
25,4 
26,1 
26,6 

 
 
    500 
 

- 
0,75 
1,5 

2,25 
3,0 

92,1 
100,2 
106,0 
104,3 
103,7 

21,8 
23,7 
25,3 
24,0 
25,0 

18,4 
20,0 
21,1 
20,7 
20,6 

3,3 
3,5 
3,8 
3,6 
3,6 

180,3 
176,1 
177,9 
172,6 
172,6 

 

25,8 
27,6 
29,3 
28,2 
28,0 

 
 
    750 
 
 

- 
0,75 
1,5 

2,25 
3,0 

110,7 
117,0 
117,4 
116,5 
117,7 

26,2 
27,0 
26,9 
27,2 
27,5 

22,1 
23,4 
23,3 
23,4 
23,4 

4,0 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 

180,0 
176,4 
174,4 
174,6 
173,0 

31,0 
32,3 
32,0 
31,9 
32,0 

 
 
   1000 
 
 

- 
0,75 
1,5 

2,25 
3,0 

117,7 
118,6 
119,7 
119,1 
119,5 

26,6 
27,1 
27,2 
27,0 
27,3 

23,5 
23,8 
23,9 
23,7 
23,8 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

180,0 
177,6 
176,5 
177,1 
175,1 

32,9 
33,0 
32,9 
32,9 
32,8 
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вы, достиг 120 ц/га, в Шаартузском
районе - 133,6, а в Яванском районе
- 116,9 ц/га зерна.

В мировой сельскохозяйственной
практике использование повторных и
пожнивных посевов для получения
дополнительного урожая имеет важ-
ное место. Разработка агротехники
возделывания для обеспечения вы-
сокой урожайности пожнивных посе-
вов во многом зависит от сроков со-
зревания основных культур.

В 1964-1966 гг., в Северном Тад-
жикистане аспирант  А . Каримов
(1969) получил 40-50 ц зерна пожнив-
ной кукурузы и 15 ц/га маша. П.Г. Ким
(1970) выполнил экспериментальную
работу по получению двух урожаев
зерна за год в Юго-Западном Таджи-
кистане и получил 70 ц/га зерна по-
жнивной  кукурузы гибрида ВИР
156ТВ и 50 ц/га риса.

В производственных опытах ВНИ-
ИМК (Н.Д., Лунин1978), урожайность
пожнивной сои сорта Быстрица-4 и
Волна после озимого ячменя соста-
вила 9,8 и 14,2 ц/га соответственно.

Положительная роль пожнивных
посевов объясняется также тем, что
при соблюдении оптимальных сро-
ков проведения агрокомплекса они
могут давать продукцию с хорошими
технологическими качествами.

Агроклиматические условия мно-
гих районов Республики Таджикис-
тан позволяют получить с одной оро-
шаемой пашни два урожая в год. Об
этом свидетельствуют результаты
научных исследований и передовой
опыт фермерских и дехканских хо-
зяйств, которые получают 100 ц/га
зерна и более в год (Нурматов и др.,
2011).

Экспериментальные исследова-
ния проводились в 2010-2013 гг., на
полях дехканского хозяйства "Мухам-
мад" Дангаринского района. Почвы
опытного участка староорошаемые
темные серозёмы, в которых содер-
жание подвижного фосфора состав-
ляет 1,35-3,48 мг/100 г почвы, обмен-
ного калия 53-96 мг/100 почвы.

Климатические условия Данга-
ринского района входят в состав Ки-
зилсуйской агроклиматической зоны
и относятся к континентальным, с
жарким, продолжительным, сухим
летом, влажным весенним и зимним
периодом и относительно холодной
зимой.  В годы проведения экспери-
мента, среднегодовая температура
воздуха составила 15,77-17,240С.

Продолжительность периода с
температурой выше +50С - составля-
ла 281 день, а с температурой выше
+100С - 231 день. Дата первых замо-

Дангаринский массив отличается
уникальными климатическими усло-
виями, широкой научно-технической
и ресурсной возможностью для вы-
ращивания зерновых и зернобобо-
вых культур. В орошаемом земледе-
лии региона имеются уникальные
возможности применения ресурсос-
берегательных технологий, в том чис-
ле по выращиванию двух урожаев в
год с применением севооборота и
других приемов агротехники. Этому
способствует количество дней с эф-
фективной температурой для роста
и развития основных и пожнивных
культур.

Актуальность исследований по
выращиванию двух урожаев зерно-
вых и зернобобовых культур в усло-
виях Дангаринского района заключа-
ется в выяснении и получении надёж-
ных результатов, которые способ-
ствует  решению ряда теоретических
и практических задач по выращива-
нию сельскохозяйственных культур,
с целью получения высокого урожая
зерновых и зернобобовых культур.

Впервые научно- обоснованы
приёмы получения двух урожаев зер-
на в год. Подобраны сорта и гибри-
ды зерновых и зернобобовых куль-
тур для основного и пожнивного по-
севов, изучены приемы выращива-
ния зерновых и зернобобовых куль-
тур в основном и пожнивном посевах,
обеспечивающих получение макси-
мально возможного урожая зерна.

Практическая значимость, выпол-
ненных исследований, заключается
во внедрении в производство разра-
ботанных оптимальных вариантов
исследований, обеспечивающих, в
сумме за два урожая получение до
120-127 ц/га зерна.

Многолетние и комплексные ис-
следования, во всех зонах Таджики-
стана, по получению двух урожаев
зерна с гектара пашни проводились
Д.К. Касымовым и его учениками
(1991, 1996).

По данным З.К.Каримова(1978),
сбор зерна сорго сорта Гиссарский-
14, за счет основного урожая и ота-

 Стабильное обеспечение продо-
вольственной независимости Рес-
публикиТаджикистан, как важнейшей
стратегической задачи было озвуче-
но в очередном обращении Основа-
теля мира и национального един-
ства, Лидера Нации, Президента
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона к Маджлиси Оли Республи-
ки Таджикистан 22 декабря 2016 года.
Это обращение ставит перед ученым
и специалистам сельскохозяйствен-
ной отрасли большие научные и
практические задачи. Одним из ос-
новных путей обеспечения продо-
вольственной независимости, в на-
стоящее время, является повышение
продуктивности посевных площадей
путем получения двух урожаев зер-
на в год, что является целью настоя-
щих исследований.

В последние годы, площади по-
севов под зерновые культуры по рес-
публике достигли 437 тыс. гектаров
(около 51%), от общей площади паш-
ни. Однако,часть посевных площа-
дей выходит из оборота из-за эро-
зии, опустынивания, вторичного за-
соления, повышения уровня грунто-
вых вод, связанных с ухудшением
мелиоративного состояния земель, а
также не соблюдения правил земле-
делия и требований к технологии воз-
делывания сельскохозяйственных
культур.

Для повышения урожайности
зерновых и зернобобовых культур,
необходимо более эффективно ис-
пользовать орошаемые земли, осо-
бенно в районах с зерноводческим
направлением, путем внедрения до-
стижений науки и передового опыта,
в том числе оснащения сельскохо-
зяйственного производства техникой
и удобрениями, применения совре-
менных технологий возделывания,
т.е. полное использование экономи-
ческих факторов в растениеводстве.

УДК  633.2

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДВУХ  УРОЖАЕВ
ЗЕРНА В ГОД В УСЛОВИЯХ ДАНГАРИНСКОГО
МАССИВА

Махмадёров У.М., д. с. х. н., профессор - ТАУ им. Ш. Шотемур,
Музафаров Д.М., ассистент, Расулов Б.Р., к. с. х. н. - ДГУ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

пшеница, ячмень, кукуруза, сор-
го, соя, маш, фасольдва урожая
в год, основной посев, повтор-
ный посев, урожайность.
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розков осенью приходится на вторую
декаду ноября. Продолжительность
безморозного периода составляет
170-189 дней. Переход через отмет-
ку в 10оС весной, обычно, происхо-
дит в третьей декаде марта - начале
апреля, а осенью, ее снижение -
ниже 100С, приходится на вторую по-
ловину октября - начало ноября.
Годовая сумма положительных тем-
ператур составляет 4700-5000 0С.

В годы проведения наших опытов
наименьшее количество осадков -
530,8 мм выпало в 2010 г., на 115,3
мм ниже многолетних, преимуще-
ственно в марте-апреле. Значитель-
но больше осадков (643,8 мм) выпа-
ло в 2012 г.

Почвенно-агроклиматические ус-
ловия, продолжительность вегетаци-
онного периода при орошении позво-
ляют выращивать пожнивные зерно-
вые и зернобобовые культуры, полу-
чать второй урожай зерна до наступ-
ления осенних заморозков.

Изучались следующие варианты
опытов:

Опыт 1. Посев зерновых колосо-
вых культур для осеннего срока по-
сева: Озимая пшеница - сорта Алекс
и Джагер, озимый ячмень - сорта Че-
над-345 и Баракат.

Опыт 2. Посев сортов и гибридов
зерновых и зернобобовых культур,
для пожнивного посева: кукуруза -
сорт Аскар, сорго - сорт Гиссарский-
45, соя - сорт Ситора, маш - сорт Тад-
жикский-2, фасоль - сорт Местный.

Агротехнические мероприятия в
опытах проводились в соответствии
с рекомендацией по возделыванию
зерновых культур в Таджикистане
(1986, 2001) с учетом зоны проведе-
ния эксперимента.

По фазам роста и развития рас-
тений проводились фенологические
наблюдения за ростом и развитием
растений в период вегетации по Ф.А.
Юдину (1971). В период вегетации
проводился учет высоты растений, их
биомассы у каждого сорта. Фитомет-
рические параметры посевов в опы-
тах определяли в динамике по фа-
зам развития растений, по существу-
ющим методикам. Определяли пло-
щадь листьев, фотосинтетический
потенциал (ФП) и чистую продуктив-
ность фотосинтеза - по формуле Кид-
да, Веста и Бриггса (Ничипорович и
др., 1961). Полевые эксперименты
проводились по методике полевых
опытов по Б.А. Доспехову (1985).

Исследования  показали, что по
датам наступления отдельных фаз,
сорта ячменя превосходят пшеницу
(табл. 1).

Так, фаза кущения у сортов ячме-
ня отмечалась 25-28 ноября, у сор-
тов пшеницы -2-3 декабря. Фаза вы-
хода в трубку у сортов ячменя насту-
пила 25 марта и 3-апреля, а у сортов
пшеницы -12-15 апреля, то есть у
пшеницы на 11-14 дней позже, чем у
сортов ячменя. В зависимости от сор-
тов, колошение у пшеницы отмече-
но 8-12 мая; у ячменя - 9-11 апреля,
что на 8-16 дней раньше чем у пше-
ницы.

Такая закономерность в развитии
растений наблюдалась и в последу-
ющих фазах развития. Созревание
зерна ячменя сорта Баракат отмече-
но 29 мая, что раньшечем у сорта
Ченад 345 на 6 дней, а по сравне-
нию с сортами пшеницы - на 21-30
дней. Таким образом, фаза спелос-
ти зерна, также раньше наступает у
сортов ячменя, по сравнению с куль-
турой пшеницы.

В фазе кущения, высота растений
пшеницы, в зависимости от сорта,
была в пределах 15,3-18,2 см, у яч-
меня - 17,3-18,1 см, различия по это-
му показателю были несуществен-
ные, а в фазе выхода в трубку она
увеличилась почти в три раза и дос-
тигала, в зависимости от сорта, - 31,3-
39,3 см (табл. 2).

Высота растений зерновых коло-

совых культур значительно изменя-
лась, в зависимости от сорта.

Общее количество стеблей на 1
м2 у  сортов  пшеницы составило
525,3-559,0 шт., а у сортов ячменя -
480-495 шт. (табл. 3). По количеству
продуктивных стеблей, длине коло-
са, числу зерен в колосе и массе зер-
на одного колоса, сорта пшеницы
опережали в этих показателях сорта
ячменя.

Среди изученных сортов зерно-
вых колосовых культур, сорт пшени-
цы Алекс по основным показателям
превосходил другие сорта. Наиболее
крупные зерна, масса 1000 зерен
42,5 г, сформировались у сорта яч-
меня Баракат. Урожайность зерно-
вых колосовых культур осеннего по-
сева, в зависимости от сортовых осо-
бенностей, существенно изменялась.
По показателям урожая зерна сорта
ячменя уступают сортам пшеницы.

Результаты исследований свиде-
тельствуют о значительном влиянии
предшественников на рост, развитие
и продуктивность зерновых и зерно-
бобовых культур в пожнивных посе-
вах.

В зависимости от созревания и
уборки урожая предшественников,
посев зерновых (кукуруза и сорго) и
зернобобовых культур (соя, маш и
фасоль) проводились 5 -11 июня (пос-

Таблица 1
Фенологические наблюдения за фазами развития растений зерно-

вых культур в осенних посевах (среднее, за 2010-2013 гг.)

№ 
п.п. Культура (сорт) 

Дата наступления основных фаз 

В
сх
од
ы

 

ку
щ
ен
ие

 

вы
хо
д 
в 

тр
уб
ку

 

ко
ло
ш
ен
ие

 

Ц
ве
те
ни

е 

по
лн
ая

 
сп
ел
ос
ть

 

1. Пшеница (Джагер) 27.10 02.12 09.04 05.05 12.05 14.06
2. Пшеница (Алекс) 27.10 03.12 11.04 09.05 16.05 21.06
3. Ячмень (Ченад-345) 27.10 28.11 03.04 25.04 01.05 04.06
4. Ячмень (Баракат) 27.10 25.11 25.03 19.04 26.04 29.05

Таблица 2
Формирование высоты растений у сортов пшеницы и ячменя, см (сред-

нее за 2010-2013 гг.)

№ 
п.п.

Культура и сорта 

Фазы развития 

вс
хо
ды

 

ку
щ
ен
ие

 

вы
хо
д 
в 

тр
уб
ку

 

ко
ло
ш
ен
ие

 

цв
ет
ен
ие

 

по
лн
ая

 
сп
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ть

 

1 Пшеница (Джагер) 8,2 15,3 31,3 71,1 79,5 82,1 
2 Пшеница (Алекс) 8,3 18,2 39,3 88,1 97,2 101,5
3 Ячмень (Ченад-345) 8,5 18,1 38,2 80,5 89,9 93,1 
4 Ячмень (Баракат) 8,5 17,3 36,3 78,5 87,5 90,5 
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ле ячменя сорта Баракат), 11 июня
(после ячменя сорта Ченад 345), 26
июня (после пшеницы сорта Джагер)
и 2 июля (после пшеницы сорта
Алекс).

В условиях Дангаринского райо-
на, вегетационный период пожнив-
ных культур, в зависимости от пред-
шественника, составил у кукурузы
(сорт Аскар) -90-95 дней, у сорго (сорт
Гиссарский-45) - 103-108 дней, у сои
(сорт Ситора) -88-98 дней, у маша
(сорт Таджикский-2) - 81-89 дней и
фасоли (сорт Местный) - 80-88 дней.
На 5-10 дней раньше наступило со-
зревание семян зерновых и зерно-
бобовых культур в пожнивных посе-
вах после сортов пшеницы, по срав-
нению с посевами после сортов яч-
меня.

В наших опытах выявлено замет-
ное влияние предшественников на
структуру урожая зерновых и зерно-
бобовых культур (табл. 4).

Ранние оптимальные сроки посе-
ва (после сортов ячменя) способство-
вали увеличению длины стержня (ме-
телки), массы одного початка (метел-
ки), числа зерен в початке (в метел-
ке), массы зерна с одного початка
(метелки) и массы 1000 зерен -у зер-
новых; высоты прикрепления нижних
бобов, числа бобов в одном расте-
ние, числа зерен одного растения,
массы семян одного растения и мас-
сы 1000 семян-у бобовых.

Основные показатели структуры
урожая зерновых и зернобобовых
культур были больше в посевахпос-
ле уборки сортов ячменя. При посе-
ве пожнивных культур после сортов
пшеницы, основные показатели уро-
жая уменьшились. Максимальные
показатели элементы  структуры уро-
жая зерновых и зернобобовых куль-
тур отмечены при посеве их после
уборки сорта ячменя Баракат.

Из данных, приведенных (табл. 4)
видно, что по мере переноса сроков
посева на более поздние, урожай-
ность зерна пожнивных культур (ку-
курузы, сорго, сои, маша и фасоли)
закономерно снижается, поскольку
на ранних посевах созревание зер-
на протекает в более благоприятных
условиях, до заметного понижения
температуры воздуха.

Урожайность зерна пожнивной
кукурузы сорта Аскар, посеянной пос-
ле сорта ячменя Баракат, составля-
ла 78,9 ц/га, что больше, по сравне-
нию с посевом после сорта ячменя
Ченад-345 -  на 3,1 ц/га, с посевом
после пшеницы сорта Джагер - на 9,6
ц/га, а после сорта пшеницы Алекс
на 11,5 ц/га. Такая же закономер-
ность, в изменении показателях уро-

жая, в зависимости от сроков посева,
наблюдается у других изучаемых по-
жнивных культур (табл. 5).

В зависимости от сроков посева,
также от предшественников, урожай-
ность зерна кукурузы в пожнивных
посевах составляла 67,4-78,9 ц/га,
сорго - 36,4-45,7 ц/га, сои - 25,8-33,2
ц/га, маша - 23,4 -29,4 ц/га и фасоли -
15,3-21,5 ц/га.

Выводы
1. В условиях Дангаринского рай-

она, созревание зерна сортов пше-
ницы (Джагер и Алекс) осеннего по-
сева отмечено спустя 229-236 дней
после всходов, а вегетационный пе-
риод сортов ячменя (Баракат и Че-

над 345) составил 215-221 день, что
раньше, по сравнению с сортами
пшеницы на 15-16 дней. У ячменя
более скороспелым сортом оказал-
ся сорт Баракат, а у пшеницы сорт
Джагер, что очень важно для ранне-
го посева пожнивных культур.

2. В условиях Дангаринского рай-
она, среди изученных сортов зерно-
вых колосовых культур, самый высо-
кий урожай зерна 60,1 ц/га форми-
ровался у пшеницы сорта Алекс, ко-
торый превышает данный показа-
тель сорта Джагер на 7,2 ц/га. Наи-
больший урожай зерна среди изуча-
емых сортов ячменя отмечен у сорта
Ченад-345, а у сорта Баракат урожай
зерна составил 43,6 ц/га, что, по срав-

Таблица 3
Структура урожая сортов пшеницы и ячменя в условиях Дан-

гаринского района (среднее, за 2010-2013 гг.)
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Пшеница (Джагер) 525,3 472 7,3 16,5 33,2 1,19 37,3 52,9
Пшеница (Алекс) 559,5 494 7,7 15,7 32,4 1,24 39,8 60,1
Ячмень (Ченад-345) 495 401 5,8 44,3 28,5 1,13 40,7 43,6
Ячмень (Баракат) 480 389 5,5 42,1 26,8 1,12 42,5 41,8
НСР 05        2,8

 

Таблица 4
Структура урожая зерновых культур в пожнивных посевах (2010-2013

гг.)

Культура (сорт) 

Д
ли

на
 с
те
рж

ня
 

по
ча
тк
а 

(м
ет
ел
ки

 
со
рг
о)

, с
м

 
М
ас
са

 о
дн
ог
о 

по
ча
тк
а 

(м
ет
ел
ки

 
со
рг
о)

, г
 

Ч
ис
ло

 зе
ре
н 
в 

по
ча
тк
е 

(м
ет
ел
ке

 
со
рг
о)

, ш
т.

 

М
ас
са

 зе
рн
а 

од
но
го

 п
оч
ат
ка

 
(м
ет
ел
ки

 с
ор
го

), 
г 

У
ро
ж
ай
но
ст
ь 

зе
рн
а,

 ц
/г
а 

Предшественник пшеница (сорт Джагер) 
Кукуруза (Аскар) 21,1 202,4 596 162,7 69,3 
Сорго (Гиссарский 45) 37,4 74,4 1931 57,5 39,5 

Предшественник пшеница (сорт Алекс) 
Кукуруза (Аскар) 19,8 196,5 582 155,9 67,4 
Сорго (Гиссарский 45) 35,6 64,6 1874 49,6 36,4 

Предшественник ячмень (сорт Ченад 345) 
Кукуруза (Аскар) 23,3 213,6 622 171,3 75,8 
Сорго (Гиссарский 45) 40,6 74,8 2036 58,2 43,4 

Предшественник ячмень (сорт Баракат) 
Кукуруза (Аскар) 24,4 221,6 644 178,2 45,7 
Сорго (Гиссарский 45) 42,7 77,8 2139 62,0 75,8 
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нению с сортом Ченад-345, меньше
на 1,8 ц/га. По показателям урожая
зерна, сорта ячменя уступают сортам
пшеницы.

3. Вегетационный период по-
жнивных культур в условиях Данга-
ринского района, в зависимости от
предшественника, составил у кукуру-
зы (сорт Аскар) 90-95 дней, у сорго
(сорт Гиссарский-45) - 103-108 дней,
у сои (сортСитора) - 88-97 дней, у
маша (сорт Таджикский-2) - 82-89
дней и фасоли (сорта Местный) - 80-
88 дней. На 5-8 дней сократился ве-
гетационный период зерновых и зер-
нобобовых культур, посеянных в по-
жнивных посевах после сортов пше-
ницы, по сравнению с посевами пос-
ле сортов ячменя.

4. В зависимости от предшествен-
ников, урожайность зерна кукурузы
в пожнивных посевах составляла
67,4-78,9 ц/га, сорго - 36,4-45,7 ц/га,
сои - 25,8-33,2 ц/га, маша - 23,4-29,4
ц/га и фасоли - 15,3-21,5 ц/га. По уро-
жайности зерна, пожнивные культу-
ры, посеянные после сортов пшени-
цы, уступили пожнивным культурам,
посеянным после сортов ячменя.

5. На основе проведенных иссле-
дований в условиях Дангаринского

района, наиболее целесообразным
является возделывание зерновых
колосовых культур осеннего срока
посева (пшеницы и ячменя) и после
их уборки размещение посевов по-
жнивных культур (кукурузы, сорго,
сои, маша и фасоли). За два урожая,
наибольший  показатель получен
(127,5 ц/га) в звене пшеница (сорт
Алекс) + кукуруза (сорт Аскар). Вари-
ант пшеница (сорт Алекс) + пожнив-
ные культуры, за два урожая, обес-
печил получение 75,4-127,5 ц/га зер-
на. Сравнительно меньший урожай
(62,9-120,7 ц/га) получен в звене -
ячмень (сорт Ченад 345) + пожнив-
ные культуры.
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АННОТАТСИЯ

ХУСУСИЯТЊОИ ГИРИФТАНИ ДУ
ЊОСИЛИ ДОН ДАР ЯК СОЛ ДАР ША-
РОИТИ МАВЗЕИ ДАНЃАРА

Дар маќолаи мазкур маълумот
оид ба хусусиятњои рушду инкишо-
фи зироатњои ѓалладона ва лўби-
ёгї дар кишти асосї ва ангорї дар
шароити мавзеи Данѓара оварда
шудааст. Муайян карда шудааст, ки
дар кишти тирамоњї парвариши
зироатњои ѓалладона (гандум ва
љав) ва баъди љамъоварии онњо пар-
вариши зироатњои ангорї (љувори-
макка, чуворї, соя, мош ва лўбиё) му-
вофиќи маќсад мебошад.

АNNOTATION

FEATURES OF RECEIVING TWO
GRAIN YIELDS IN A YEAR, IN THE
CONDITIONS OF THE DANGARА
MASSIF

Results of researches on
receiving two grain yields in a year
in the conditions of the Dangara
massif of the Republic of Tajikistan
are given in this article. The obtained
data have shown that crops of crop
residue cultures (corn, a sorghum,
soy,  and haricots) after the harvest
of grain crops (wheat and rye) in
autumn crops are one of ways of the
solution of food security of the
republic.

Key words: wheat, barley, corn, a
sorghum, soy, haricot, two harvests in
a year, the main crops, repeated crops,
food security, productivity.

Таблица 5
Структура урожая зернобобовых культур в пожнивных посе-
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№

 п
.п

. 

Культура (сорт) 

Ч
ис
ло

 б
об
ов

 н
а 

од
но
м

 
ра
ст
ен
ии

, ш
т.

 

Ч
ис
ло

 с
ем
ян

 н
а 

од
но
м

 
ра
ст
ен
ие

, ш
т.

 

М
ас
са

 с
ем
ян

 
од
но
го

 
ра
ст
ен
ия

, г
. 

У
ро
ж
ай
но
ст
ь 

зе
рн
а,

 ц
/г
а 

Предшественник пшеница (сорт Джагер)  
1 Соя (Ситора) 76 266 34,3 28,0 
2 Маш (Таджикский-2) 70 910 37,8 25,3 
3 Фасоль (Местный) 14 84 25,7 16,9 

Предшественник пшеница (сорт Алекс)  
1 Соя (Ситора) 73 240,9 30,9 25,8 
2 Маш (Таджикский-2) 68 860,8 34,9 23,4 
3 Фасоль (Местный) 13 76,05 23,2 15,3 

Предшественник ячмень (сорт Ченад 345)  
1 Соя (Ситора) 79 287,5 37,6 31,2 
2 Маш (Таджикский-2) 76 988 41,3 27,5 
3 Фасоль (Местный) 16 96 29,6 19,3 

Предшественник ячмень (сорт Баракат)  
1 Соя (Ситора) 80 304 39,8 33,2 
2 Маш (Таджикский-2) 79 1027 43,6 29,4 
3 Фасоль (Местный) 16 105,6 32,8 21,5 
 НСР05    2,1 

 



17Кишоварз, №4, 2016

Наибольший выход сахара с гек-
тара (104,9 ц/га) получен при севе 30
апреля, что на 1,6 ц/га больше по
сравнению с самым ранним сроком
сева, а по сравнению с более поздни-
ми майскими - соответственно на 9,3;
20,6 и 33,6 ц/га. (табл.1)

По выходу кормовых единиц с
гектара корнеплоды свеклы, срока
сева 20-30 апреля, превосходят кор-
неплоды сева 10 мая на 4,9-6,3%,
переваримого протеина - на 5,5-
6,8%, 20 мая - соответственно на
13,8-15,1% и 13,8-15,1%, 30 мая - на
23,2-24,3% и 23,6-24,6%. Выход про-
дукции ботвы сахарной свеклы в по-
севах разных сроков составляет от
19,0 до 27,3 ц/га кормовых единиц и
от 2,3 до 3,3 ц/га переваримого про-
теина.

По выходу кормовых единиц и
переваримого протеина с гектара
ботвы свеклы сева 20 и 30 апреля
превышает ботву 10 мая сева на 8,4-
8,8% и 6,25-9,1% соответственно, 20
мая - на 19,8-20,1% и 18,7-21,2%, 30
мая - на 30,1-30,4%  и 28,1-30,3%.

Результаты наших опытов пока-
зывает, что густота стояния растений
оказала  значительное влияние на
рост, развитие и продуктивность са-
харной свеклы. Данные фенологи-
ческих наблюдений показывают, что
сроки наступления фазы всходов и
их продолжительность у растений
сахарной свеклы по всем вариантам
густоты стояния были на одном уров-
не. Начиная с фазы смыкания листь-
ев и до уборки урожая, наблюдается
влияние густоты стояния в посевах на
наступление и продолжительность
фаз развития сахарной свеклы. Так,
если при густоте стояния растений 80
тыс./га смыкание листьев в рядках
было отмечено 4 июля, то при густо-
те 130 тыс./га - 30 июня. При этом
если продолжительность периода от
всходов до смыкания листьев в ряд-
ках при густоте стояния 80 тыс./га со-

дов был самым длительным и соста-
вил 20 дней.

В наших опытах у сахарной свек-
лы реакция на сроки сева проявля-
лась не только по времени всходов,
но и продолжительности других фаз
развития растений и всего вегетаци-
онного периода. Так, если при севе
20 апреля период от всходов до смы-
кания листьев в рядах составлял 50
дней, то при севе 30 апреля он со-
кратился до 46 дней, а при севе 10,
20, 30 мая - соответственно до 43, 39,
36 дней. На самых поздних посевах
(30 мая) наблюдалось опережение в
развитии растений на 16 и 12 дней
по сравнению с первыми (20, 30 ап-
реля) сроками сева.

По данным наблюдений интен-
сивное формирование площади ли-
стовой поверхности растений сахар-
ной свеклы начинается с фазы, 3
пары настоящих листьев. Максималь-
ных размеров она достигает в фазе
смыкания листьев в междурядьях. В
фазе размыкания рядков из-за отми-
рания и опадения нижних листьев
величина  листовой поверхности
уменьшилась.

Наибольший  урожай (555,5 и
564,4 ц/га) корнеплодов был получен
при ранних сроках сева (20 и 30 ап-
реля). При этом прибавка по сравне-
нию с третьим вариантом (10 мая)
составила 26,9 и 35,8, с четвертым
(20 мая) - 76,6 и 85,5, с пятым (30 мая)
- 128,7 и 137,6 ц/га.

Сахарная свекла благодаря вы-
сокой урожайности и кормовой цен-
ности получила широкое распростра-
нение в условиях орошаемых райо-
нов Таджикистана. Однако, в связи с
недостаточно изученной технологи-
ей возделывания, ее продуктивность
по республике колеблется в широких
пределах. Это обстоятельство требу-
ет зонального изучения и научного
обоснования агротехнических при-
емов выращивания этой ценной куль-
туры.

Одним  из важнейших способов
увеличения производства и повыше-
ний продуктивности сахарной свек-
лы по интенсивной технологии воз-
делывания является установление
оптимальных сроков посева и густо-
ты стояния растения, а также приме-
нение научно-обоснованных норм
удобрений с учетом ее биологичес-
ких особенностей, а также природно-
климатических условий конкретных
зон (1-3). В связи с этим наши иссле-
дования были посвящены изучению
особенностей роста,  развития и про-
дуктивности сахарной свеклы в зави-
симости от сроков посева, густоты
стояния и различных норм удобре-
нии.

Полевые опыты были заложены
в четырехкратной повторности по
методике Б.А. Доспехова (4) на оро-
шаемых землях в хозяйстве Калъаи
- Дашт Файзабадского района, рас-
положенного на высоте 1200 м над
уровнем моря.  Площадь  каждой де-
лянки 50м2, а учетная - 38 м2.

Как показывают результаты на-
ших исследований, сроки сева ока-
зали большое влияние на развитие
растений сахарной свеклы. По мате-
риалам наблюдений при первом сро-
ке - 20 апреля, когда почва еще в до-
статочной мере не прогрелась, семе-
на прорастали медленно, и период
от сева до массового появления всхо-

УДК 633.63 (575.3)

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В
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Таблица 1
Урожайность и сахаристость сахарной свеклы в зависимости

от сроков сева
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2008 2009 2010 

20 апреля 561,5 550,8 554,1 555,5 18,6 103,3 

30 апреля 559,8 562,7 570,6 564,4 18,6 104,9 

10 мая 523,4 533,7 528,8 528,6 18,1 95,6 

20 мая 485,5 477,7 473,2 478,9 17,6 84,3 

30 мая 429,5 422,4 428,5 426,8 16,7 71,3 

НСР0,95                                                            10,4            0,3 
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ставила 45 дней, а от всходов до раз-
мыкания рядков 124 дня, то на вари-
антах более загущенными посевами
- 130 тыс./га соответственно 41 и 116
дней. В зависимости от вариантов
опыта продолжительность периода
от всходов до размыкания листьев
составляла 116 - 124 дня.

Наибольшая масса одного расте-
ния - масса корнеплодов и листьев в
целом, за период вегетации форми-
ровалась в фазе размыкания рядков.
Так, в период размыкания листьев,
общая масса одного растения при
густоте 80 тыс./га составляла 985 г, в
том числе корней - 766 г, листьев -
209 г, а при густоте 130 тыс./га общая
масса растений уменьшилась на 510
г, масса корнеплодов на 418 г и мас-
са листьев на 92 г.

Площадь листовой поверхности
сахарной свеклы достигает наиболь-
шей величины в фазе смыкания меж-
дурядий. При этом с увеличением гу-
стоты стояния растений с 80 до 90
тыс./га площадь листьев увеличива-
лась на 2,8 м2/га, а при 100 тыс./га -
на 5,4 тыс.м2/га. На следующих двух
вариантах дальнейшего прироста не
наблюдается, а на самых загущен-
ных посевах площадь листовой по-
верхности была наименьшей - 37,3
тыс.м2/га.

Максимальная площадь листовой
поверхности (45,8 тыс. м2/га) форми-
ровалась при густоте стояния расте-
ний 100 тыс./га, что на 5,4 и 8,5
тыс.м2/га  больше, чем при густоте 80
и 130 тыс./га соответственно.

Данные таблицы 2 показывают,
что с увеличением густоты стояния
растений с 80 до 90 тыс./га урожай
корнеплодов сахарной свеклы повы-
сился более чем на 22,2 ц/га.

При плотности посева 100 тыс.
растений/га он достиг максимально-
го значения (537,2 ц/га). С дальней-
шим загущением посевов  урожай
корнеплодов понижался до мини-
мального (399 ц/га) при густоте 130
тыс./га.

По выходу сахара (98,3 ц/га) пре-
имущество имел вариант с густотой
стояния растений 100 тыс./га.

Результаты наших исследований
показали  начиная с фазы смыкания
листьев в рядках, под влиянием удоб-
рений наметились различия в разви-
тии растений. Так, если в контроле
фаза смыкания листьев в рядах на-
ступало 3. VII, то на фоновом вари-
анте (Р90К90) - 4.VII. А при внесение
от 120 до 240 кг на фоне Р90К90 ука-
занная фаза отмечена на 2-5 дней
позже. С применением 25 т/га наво-
за, а также внесением на этом фоне

N60 и N120 наступление фазы смы-
кания листьев в рядах задержива-
лось на 2-3 дня. Продолжительность
периода от всходов до фазы размы-
кания рядков в контрольном вариан-
те составила 116 дней, а в варианте
Р90К90 (фон) - 119 дней, с примене-
нием азотных удобрений - N120,
N180, N240 на фоне  Р90К90 - она
увеличилась до 124, 128 и 133 дней.
С применением 25 т/га навоза на
фоне  Р90К90 продолжительность
периода от всходов до размыкания
рядков составляла 121 день, а с до-
полнением к этому азота - N60 и
N120 - соответственно 125 и 127
дней.

Наибольшая масса одного расте-
ния сахарной свеклы, в том числе
масса корнеплодов и их соотноше-
ние в обшей массе урожая, форми-
ровались перед уборкой. В фоновом
варианте (Р90К90) эти показатели
соответствовали 507г, 391 (77,3%) и
116г (22,7%).  При внесении азота в
дозе  N120 на фоне Р90К90 масса
одного растения увеличилась по
сравнению с контролем на 303 г, мас-
са корнеплода - на 232 г, масса лис-
тьев - на 73 г, а применение N180 -
240 на фоне Р90К90 - соответствен-
но на 427, 316, 111 г и 533, 389, 144 г.
Максимальная масса одного расте-
ния - 947 г формировалась (в т. ч.
масса корнеплода 709 г, листьев -
238 г) при применением N240 на
фоне Р90К90.

Наши исследования показывают,
что условия минерального питания
существенно влияют на формирова-
ние площади ассимиляционной по-
верхности сахарной свеклы. В на-
чальные фазы (до смыкания листь-
ев в рядах) она нарастает постепен-
но, достигая максимума, фазу смы-
кания листьев в междурядьях. В фазе

размыкания рядков и перед уборкой
площадь листовой поверхности
уменьшается в связи с старением,
высыханием и опадением листьев
нижних ярусов.  Внесение Р90К90
(фон) увеличивало площадь ассими-
ляционной поверхности растений
сахарной свеклы по сравнению с кон-
тролем в фазе смыкания листьев в
междурядьях - на 3,4;  размыкания
рядков - на 3,5 и перед уборкой - на
2,9 тыс.м2/га. Внесение азота в нор-
ме 120 - 240 кг/га на фоне Р90К90
увеличивало площадь листовой по-
верхности соответственно вышеука-
занные фазы  на - 3,8 - 15;  5,7 - 21,4
и  6,7 - 27,6 тыс. м2/га.  Максималь-
ные площади ассимиляционной по-
верхности растений сахарной свек-
лы по всем указанным фазам фор-
мировалась при внесение N240 на
фоне Р90К90.

Внесение Р90К90 (фон) повыси-
ло урожайность сахарной свеклы по
сравнению с контролем на 64,8 ц/га
(табл.3).  Применением азота в нор-
ме 120, 180 и 240 кг/га на фоне
Р90К90 увеличивало урожайность по
сравнению с контролем на 210,6, 284
и 356,5 ц/га соответственно, по срав-
нению с Р90К90 - на 145,8, 222,5 и
291,7 ц/га. Внесение 25 т/га навоза
на фоне Р90К90 обеспечивало повы-
шение урожайности сахарной свек-
лы по сравнению с контролем на
142,7 ц/га. На следующих вариантах
с внесением по фону (Р90К90)  25 т/
га навоза + N60 и 25 т/га навоза
+N120 урожайность увеличивалась
на 222 и 306,4 ц/га по сравнению с
контролем. Максимальный урожай
корнеплодов сахарной свеклы по
опыту (641,6 ц/га) был получен при
внесении N240 на фоне Р90К90.

В нашем опыте с увеличением
дозы азота от 180 до 240 кг/га на фоне

Таблица 2
Урожайность и сахаристость корнеплодов сахарной свеклы
при различной густоте посевов

Варианты опыта 
(густота стояния 

растений) 

Урожайность по годам, 
 ц/га 

С
ре
дн
яя

 
ур
ож

ай
-

но
ст
ь,

 ц
/г
а 

С
од
ер
ж
ан
и

е 
са
ха
ра

, %
 

В
ы
хо
д 
са

- 
ха
ра

, ц
/г
а 

2008 2009 2010 

80 тыс./га 497,6 508,3 495,5 500,4 16,5 82,5 

90 тыс./га 524,7 520,0 522,8 522,6 17,7 92,5 

100 тыс./га 532,5 537,5 541,4 537,2 18,3 98,3 

110 тыс./га 494,4 501,9 510,8 502,4 18,7 93,9 

120 тыс./га 457,0 461,3 468,0 462,0 19,0 87,7 

130 тыс./га 391,0 401,1 406,0 399,3 19,2 76,6 

НСР095  11,8 0,3  



19Кишоварз, №4, 2016

Р90К90 сахаристость свеклы снижа-
лась по сравнению с контролем на
0,3-1,0%,  а по сравнению  с вариан-
том Р90К90 - на 0,7 - 1,4%. Внесение
25 т/га навоза на фоне Р90К90 уве-
личивало содержание сахара в кор-
неплодах сахарной свеклы по срав-
нению с контрольным вариантом на
1,0%, вариантом Р90К90 - на 0,6%.
Доза азота 120 кг/га на фоне навоза
и фосфорно-калийных удобрений
уменьшала содержание сахара по
сравнению  с  вариантом Р90К90
(фон) на 0,3% .

Таким образом, из результатов
опыта следует, что в условиях пред-
горной зоны Центрального Таджики-
стана  лучшим сроком посева сахар-
ной свеклы является 20 - 30 апреля,
оптимальная густота стояния - 100
тыс./га и высокий урожай с наиболь-
шим выходом сахара с гектара обес-
печивается при внесении азота в
норме N240 кг/га на фоне фосфор-
но-калийных удобрений - Р90К90.
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АННОТАТСИЯ

ТЕХНОЛОГИЯИ ПАРВАРИШИ
ЛАБЛАБУИ ЌАНД ДАР МИНТАЌАИ
ТОЉИКИСТОНИ МАРКАЗЇ

Натиљаи тадќиќоти илмї ни-
шон дод, ки њосили баланди лабла-
бу  ва баромади миќдори зиёди ќан-
дро аз воњиди майдон, њангоми ис-
тифода намудани кишти барваќтї
(20 - 30 апрел), зичии нињолњо - 100
њазор растанї ва меъёри нурии
азотї  N240 дар асоси Р90К90  ба
даст овардан мумкин аст.

ANNOTATION

INFLUENCE PERIODS CROPS
AND DENCES IN HARVEST EFFECT
OF FERTILIZER ON PRODUCTIVITY
NORMS OF SUGAR BEETS

In foot - hills conditions Central
Tajikistan learned influence periods
crops and dences plants at harvest root
of a plants sugar beets. At early crops
(20 - 30 April) and dances 100
thousand in 1 hectare formed the most
rich harvest root of a plants sugar beets
provided for introducing nitrogen into
normal N240 kg / ha against the
phosphorus-potassium fertilizer -
R90K90.

Keywords: fertil izer, feed unit
output, sugar yield, leaf area,
photosynthetic potential productivity.

Таблица 3
Урожайность и сахаристость корнеплодов сахарной свеклы
в зависимости от норм удобрений

Варианты  

опыта 

Урожайность, по годам, 

ц/га 

С
ре
дн
яя

 

ур
ож

ай
но
ст
ь,

 ц
/г
а 

С
од
ер
ж
ан
ие

 

са
ха
ра

, %
 

В
ы
хо
д 
са
ха
ра

, 

ц/
га

  

20
08

 

20
09

 

20
10

 

Контроль (без 
удобрений)              

285,0 281,8 288,7 285,1 17,4 49,6 

Р90К90 (фон) 353,1 357,2 339,3 349,9 17,8 62,3 

Фон + N 120  494,5 498,3 494,1 495,7 18,2 90,2 

Фон + N 180 566,1 571,0 580,2 572,4 17,1 97,9 

Фон + N 240 641,9 638,4 644,7 641,6 16,4 105,2 

Фон + 25 т/га 

навоза  
433,1 429,4 421,0 427,8 18,4 78,7 

Фон + 25 т/га 

навоза + N 60 
513,2 508,8 501,1 507,7 17,9 90,8 

Фон + 25 т/га 

навоза + N 120 
584,9 599,6 590,2 591,5 17,5 103,5 

HCP0,95  11,9 0,2  

 

Нами в течение ряда лет про-
веден анализ индивидуально ото-
бранных форм с целью создания
исходных видов и сортов с хоро-
шими технологическими качества-
ми волокна. Длина волокна явля-
ется полимерным, сложным при-
знаком. Исходя из этого, отбор по
этому признаку нужно проводить
систематически и постоянно. На-
чиная с МI по двум генотипам про-
водили отбор по длине волокна.
Как  показывает результаты
(табл.1), систематический отбор по
этому показателю дает хорошие
результаты.

Большой процент отборов в М3

и М4 приходится на длину волок-
на классов 34-35 и 36-37 мм. Со-
зданы также линии средневолок-
нистого хлопчатника с волокном
тонковолокнистого хлопчатника
вида G. barbadenseL. с длиной 38-
39 мм. Необходимо отметить, что
выделенные формы имеют комп-
лекс хозяйственно-ценных призна-
ков превосходящих по некоторым
из них стандартные сорта.

Анализ растений индивидуаль-
ных отборов М2 по длине волокна
проведен и по другим сортам и ли-
ниям. Из 252 индивидуально ото-
бранных по сортам и линиям Хи-
бар, С-6524, 1541 и Л-239 расте-
ний по классам изменчивости при-
знака они были распределены сле-
дующим образом: 30-31-10,7%, 32-
33 - 15,5%, 34-35 - 37,7%, 36-37 -

УДК: 575,24:633.5

ДЕЙСТВИЕ
ХИМИЧЕСКИХ
МУТАГЕНОВ НА
ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ПРИЗНАКА ДЛИНЫ
ВОЛОКНА У МУТАНТОВ
ХЛОПЧАТНИКА
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Джабаров Х., д.б.н., профес-
сор, Суярова С. Дж, к.с-х.н.,
доцент, ТАУ им. Ш. Шотемур
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генотипы, вилт, сорт.



20 Кишоварз, №4, 2016

29,8%, 38-39 - 5,2%; 40 и более -
1,2%.

По количеству и массе коробо-
чек растений М2 вышеприведенно-
го опыта также изучали размах из-
менчивости этих признаков.

Из сравнительного мелкокоро-
бочной линии Хибар выделены
формы со средней массой коро-
бочек 6,0-6,5 г. Из сорта С-6524
выделено 6 мутантов с массой
хлопка-сырца одной коробочки 7,0-
7,5 г. Все отобранные формы вы-
соковилтоустойчивые (поражается
в общей степени до 5-10%).

В М3 были изучены отобранные
растения в М2. Надо отметить, что
производился тщательный отбор
по важнейшим хозяйственно-цен-
ным признакам. В селекционном
питомнике первого года (СП-1) по
линии Хибар было изучено 19 му-
тантов, сорту С-6524 -10, сорту
1541 - 2 и Л 239 - 6. Все мутанты
имеют среднюю (5,0 - 5,5г) и круп-
ную (6,5-7,0) массу хлопка-сырца
одной коробочки. По скороспело-
сти и другим признакам они, в ос-
новном превосходят стандартные
сорта (108-Ф и Киргизский-3).

В М4 в 1992 году по сорту Кир-
гизский-3 изучено 13 мутантов, в
т.ч. 7 урожайных (количество ко-
робочек 12,3-17,0) с массой сыр-
ца одной коробочки 5,6-6,5 грам-
ма против 4,1 и 5,1 г соответствен-
но исходному сорту.

Мутантная линия под номером
7-00 была выделена в М2 в 1990
году после обработки семян сор-
та Киргиский-3 0,005% раствором
НММ.

Популяция этой семьи была
однородной и в М2, а также в пос-
ледующих поколениях не давала
расщепления.

Как известно, индуцированные
мутанты, полученные после обра-
ботки семян и других органов рас-
тений методом экспериментально-
го мутагенеза, представляют со-
бой новые генотипы по сравнению
с исходным сортами и отличает-
ся от них не только по морфоло-
гическим признакам, но и нормой
реакции на условия внешней сре-
ды.

Мутант в М3 не давал расщеп-
ления и в 1991 г. МЛ7-00 была изу-
чена в 3-х пунктах, различающих-
ся по своим агроэкологическим
условиям.

Результаты изучения МЛ 7-00
в М3 в разных агроэкологических
пунктах показали, что измененные
признаки мутанта сохраняются.
Однако степень их проявления и
выражения изменяются. По эле-
ментам продуктивности, таким как
количество и масса коробочек на
одно растение, масса 1000 семян,
мутант во всех пунктах выращи-
вания превосходит исходную фор-
му.

По вилтоустойчивости мутант
поражается в зависимости от зоны
выращивания на 3,7-10% (на 15
сентября).

Как отмечалось выше, многие
мутантные растения хлопчатника
по всем исходным сортам нести
одновременно несколько мутант-
ных признаков с хозяйственно-
ценными признаками. В табл. 2
приведена характеристика некото-
рых из мутантов переданы в дру-
гие научно-исследовательские
институты для использования в

селекционно- генетических на-
правлениях.

Мутантные линии 188-4 и Хи-
бар-17 в 1994 г. Испытываются в
станционном питомнике отдела
селекции хлопчатника НИИ земле-
делия ТАСХН.

Проведенные опыты по хими-
ческому мутагенезу на хлопчатни-
ке дают нам основание заключить
следующее:

Учитывая сложное генетичес-
кое происхождение средневолок-
нистого хлопчатника G. hirsutumL.,
при изучения влияния химических
мутагенов на изменчивость хлоп-
чатника необходимо в зависимос-
ти от целей и задач обрабатывать
семена дифференцированно, ис-
пользуя при этом низкие и сред-
ние дозы химических мутагенов.
Отбор ценных форм начинать с
М1.

Перспективные селекционные
линии в 2010-2012 годах были ис-
пытаны в селекционных питомни-

Таблица 1
Название исходного сорта

Название 
исходного сорта  

 

Количество 
индивидуально 
отобранных 
растений 

Классы изменчивости признака 

30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 

М1-1989 г 

Киргизский-3 140 27 75 30 8 - -

МЛ-188-4 133 15 41 60 12 4 1 

Всего: 273 42 116 90 20 4 1 

% 15,38 42,49 32,97 7,33 1,47 0,37

М2(1990 г)

Киргизский-3 68 2 20 30 9 7 - 

МЛ-188-4 55 - 8 20 15 12 - 

Всего: 123 2 28 50 24 19 - 

%  1,63 22,76 40,65 19,5 15,4  

 М3 (1991 г)  

Киргизский-3 40 2 7 17 10 4 -

МЛ-188-4 24 - 1 6 12 4 1 

Всего: 64 2 8 23 22 8 1 

% 3,1 12,5 35,9 34,37 12,5 1,56

 М1 (1992 г) 

Киргизский-3 27 - 12 10 5 - - 

МЛ-188-4 35 - 5 16 10 4 - 

Всего: 62  17 26 15 4 - 

% 21,47 41,94 24,2 6,45
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ках первого и второго годов (СП.1
и СП-2).

Результаты изучения селекци-
онных линий приведены в табли-
це 3.

Как видно из приведенных дан-
ных, все селекционные линии пре-
восходят сорт Стандарт "Мењргон"
по продуктивности, длины и выхо-
да волокна. В дальнейшем плани-
руем использовать  селекционные
линии как исходный материал для
выведения новых сортов средне-
волокнистого хлопчатника
(GossypiumhirsutumL).

Литература
1. Джабаров Х., Саидов С.Т.

"Генетические основы и методы
мутационной селекции хлопчатни-
ка" Душанбе: ТАУ, 2001

2. Джабаров Х. "Цитогенети-
ческая природа и характер насле-
дования отдельных мутантных
признаков у хлопчатника
Gossypium hirsutum L." АН СССР.
М.://Генетика. 1977. - 11с.

АННОТАТСИЯ

ТАЪСИРИ МУТАГЕНЊОИ ХИ-
МИЯВЇ БА АЛОМАТИ ДАРОЗИИ

НАХИ МУТАНТЊОИ ПАХТАИ
Gossypium hirsutum L.

Тањлили генетикї нишон дод,
ки аломати дарозии нахи пах-
тањои мутантї вобаста ба ин-
тихоби инфиродї таѓйир меёбад.
Дигар аломати марбут ба њосил-
нокї буда низ дигаргун мешаванд.
Чанд линияњои селексионї људо
карда шудаанд, ки онњо барои рўё-
нидани навъњои нави пахтаи миё-
нанах истифода мешаванд.

ANNOTATION

EFFECTS OF CHEMICAL
MUTAGENS VARIABILITY OF
LONG FIBERS OF COTTON
GOSSYPIUM HIRSUTUM L.

The genetic analysis has shown
that the variabil ity of the
characteristic length of the fiber
depends on the action of individual
selections. Other productivity
features are also changing. Selected
multiple lines in the breeding nursery
are used for breeding new varieties
of cotton.

Keywords: mutagens, sign,
weight, length, output, mutant line
shack, genotypes, wilt, variety.

Сорт номер и 
мутантов 

Продук-
тивность 
одного 
растения,г 

Длина 
волокна, 
мм 

Выход 
волокна 
% 

Масса 
одной 
коробочки, 
г 

Длина 
вегета-
ционного 
периода, 
дни 

Поражаемость 
растений 
вилтом % 

 
 

Стандарт       
Киргизский-3 54,3 ±3,2 31,4 35,1 5,5 130 35,0 
188-3-12 87,0 ± 2,3 34,5 35,0 5,6 135 10,5 
188-3-10 70,0 ± 1,6 35,4 37,8 5,9 140 12,0 
188-4-1 85,0 ± 2,5 34,5 37,5 6,3 138 5,0 
188-4-40 66,4 ± 3,0 37,4 35,8 7,0 135 8,5

1 76,0 ± 1,0 34,8 36,7 6,4 135 6,5 
2 70,0 ± 2,0 34,3 36,4 6,5 138 5,0 

7-00 80,0 ± 2,5 34,5 37,0 6,3 135 0 
13 45,0 ±2 ,4 32,3 38,3 4,5 110 5,5 

Таблица 2.
Характеристика перспективных мутантов хлопчатника (среднее

за два года, 1991-1992 гг.)

Таблица 3.

№  
Сорт линия 
 
 

 
Продукт-
ивность 

 
Масса 

одной коро‐
бочки, г 

 
Длина 
волокна, 
мм 

 
Выход 

волокна, %

 
Поражаем

ость 
вилтом, %

1 Мењргон ст. 40±3,5 4,0 32 30,0 50,0 
2 Линия 1 56±2,3 5,2 34 32,0 10,0 
3 Линия 2 60±2,2 4,9 36 36,0 19,0
4 Линия 3 65±2,5 4,8 33 35,0 15,0
5 Линия 4 70±2,6 5,6 35 36,0 10,0
 

Дар замони иќтисодиёти бозор-
гонї фишанги асосии муайянкунан-
даи муносибатњои истењсолии љамъ-
иятї дар заминистифодабарї андо-
зи замин мебошад, ки чигунагии ман-
фиат ва муносибатњои дар боло зик-
ргардида аз дараљаи дурустї,
њаќќоният ва объективї будани он
вобаста аст.

Дар айни замон андози замин яке
аз масъалаи душвор ва тањќиќ нагар-
дида мебошад, ки дар муносибатњои
истењсолии љамъиятии заминистифо-
дабарї мушкилоти зиёдро ба миён
овардааст.

Низоми то имрўз воќеан мављу-
даи андозбандї аз замин талаботи
иќтисодиёти бозоргониро бо ду да-
лел ќонеъ гардонида наметавонад.

Далели якум он аст, ки њаљми ан-
доз барои минтаќањои гуногуни та-
биию кишоварзии љумњурї аз тара-
фи сохторњои андози мањаллї бе
назардошти дараљаи самаранокї ва
тавсифи мањсулоти дар минтаќањои
гуногун истењсолшаванда, ки муайян-
кунандаи асосии нархи замин аст,
муайян ва ситонида мешавад.

Аз нигоњи мантиќ бояд њаљми ми-
ёнаи андози бунёдии минтаќавї ба-
рои минтаќањое, ки тавсифи арзиши
мањсулоти истењсолшаванда ва са-
маранокии иќтисодии нисбатан ба-
ланд доранд, назар ба минтаќаи тав-
сифоти паст дошта, зиёдтар бошад-
ва ин матлаб барои андозсупоран-
даи имрўзаи дењот албатта нофањ-
мост.

Дуюм он, ки андоз дар њудуди
минтаќа ва ноњия аз њамаи андозсу-
порандагон (хољагињои љамоавї, дав-
латї, иљоравї, дењќонї ва фермерї)
ќатъи назар аз гуногунии њосилхезии
хокашон, яъне аз хољагие, ки хокаш

УДК 631,4
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УМУМИГЕНЕТИКИЮ
ДАРАЉАИ
МАДАНИГАРДИИ ХОК ВА
РОЛИ ОНЊО ДАР БАЊО-
ДИЊИИ БОНИТЕТИИ ОН

Бобоев Р.Д.- профессор,
Боймуродов Р.Б., дотсент-
ДАТ ба номи Ш.Шоњтемур

КАЛИМАЊОИ КАЛИДЇ:

хок, дараљаи обёрї, маданигар-
дида, иќтисодиёти бозоргонї,
андози замин, бонитетмуайян-
кунанда, бањои сифатии хок.
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њосилхезии баланд дорад ва хоља-
гие, ки њосилхезии хокаш хеле паст
аст (тавоногии паст, сангнок, шўрї,
таркиби механикии ќумї ё гилї, обњои
зеризаминии наздиќ, камгумус, таъ-
миннокии пасти элементњои ѓизої ва
ѓ) дар њаљми якхела, андоз ситонида
мешавад, ки бе шак ин нодуруст аст.

Андоз аз замин агар дар асоси
бањои иќтисодї ё нархи он муайян
ва гирифта шавад, танњо чунин ан-
доз дуруст, объективї ва њаќќонї
шуда метавонад ва танњо дар ин
њолат имконияти муайян ва тафриќа-
андозии њаљми андоз барои њар як
ќитъаи алоњидаи замин на ба таври
"тахминї ва якхела" барои њамагуна
замин, балки вобаста аз бањои си-
фатї ва иќтисодии он пайдо мегар-
дад. Дар навбати худ муайян наму-
дани бањои иќтисодии замин ва дар
ин асос тафриќаи дурусти андоз та-
нњо дар асоси мављуд будани бањои
бонитетии хок имконпазир буда ме-
тавонад.

Бањои сифатии хок, ки дар асоси
он бањои иќтисодии замин ва њаљми
андоз муайян карда мешавад, бояд
дар асоси баназаргирии комплекси
омилњои табиии ташаккули типу зер-
типњои хокњои Тољикистон, ки хусуси-
ятњои онњоро муайян мекунанд, ба
роњ монда шавад.

Системањои пешинаи бањои сифа-
тии хокњои Тољикистон (Керзум, Зе-
ман ва диг., 1966) дар асоси бана-
заргирии танњо ин ё он хусусияти асо-
сии барои минтаќа хос (ё гумуснокї,
ё таркиби механикї ё њосили воќеии
зироат ва ѓ.) ба роњ монда шуда ба
сифати бањои эталонї барои њама-
гуна хокњои дар минтаќа мављуд буда
100 балл ќабул карда он бо воситаи
коэффитсиентњои ислоњї вобаста ба
дараљаи зоњиршавии хусусияти ман-
фии барои минтаќа хос ба ин ё он
дараља паст карда мешуд. Аз рўи чу-
нин система бањодињии сифатии гу-
ногуннамудињои зиёди хок, ки дар
њудуди начандон васеи истењсолї
(хољагии заминистифодабарї) мушо-
њида мешавад, ѓайри имкон аст.

Системаи навтарини бањои бони-
тетии хок барои шароити Россия -
системаи пешнињодкардаи Шишов,
Карманов, 1991 мебошад. Агарчи ин
система аз љињати илмї мукаммал ва
бо назардошти комплекси шароити
табиию хољагї ва агрокимиёвии хок
асос ёфтааст, аммо барои шароити
хеле мураккаби иќлимию геоморфо-
логии Тољикистон ќобили ќабул нест.
Зеро дар ин система нишондињандаи
бањои хок "Индексњои хокию иќлимї"
мебошад, ки аз рўи коэффитсиен-
тњои намнокї (КУ) ва бузургии мас-

саи њаљмии хок (V г/см3) муайян кар-
да мешаванд.

Дар шароити обёрии сунъї (мин-
таќаи обї) Ку њамчун нишондињандаи
иќлим ањамияти худро гум менамояд
ва бузургии (V) бошад дар доираи як
типу зертипи хок нисбатан доимї ва
таѓйирнаёбанда аст ва барои њар як
хољагии алоњида ва гузашта аз он
барои њар як гуногуннамудии хок му-
айян карда намешавад ва аз ин рў
ин нишондињандањо тафриќаи бањои
гуногуннамудињои хокро дар доираи
хољагї таъмин карда наметавонанд.

Бинобар ин мувофиќи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
бањои замин" № 168 аз 1 майи 2001
зарурияти тартиб додани системаи
нави бањои бонитетии хокњои Тољи-
кистон ба миён омад, ки он бояд дар
асоси комплекси омилњои дар боло
зикргардида тартиб дода шуда бо-
шад.

Аз љумлаи чунин омилњои бони-
тетмуайянкунандаи хок, ки дар инљо
мавриди тањлил ва пешнињод мегар-
данд, хусусиятњои умумигенетикии он
гумуснокї; тавоногии ќабати гумусї
(ќабати А+В); тавоногии хок (ќаба-
тњои А+В1+В2); чуќурии ќабати на-
мнокшавии хок бо боришот дар дав-
раи тирамоњу зимистону бањор ва

омили антроногенї, яъне дараљаи
маданигардидаи хок бо таъсири
фаъолияти истењсолии инсон ба шу-
мор мераванд.

Ба назари мо ин ду омил дар ба-
њодињии бонитетии хокњои Тољикис-
тон бояд мавќеи асосї ва бунёдї
дошта бошанд ва дар асоси онњо
њамаи типу зертипњои асосии хокњо
ба "Синфњои бонитетї" људо карда
шаванд. Дар натиља њар як типу зер-
типи генетикии хок дорои синфи бо-
нитетї ва аз ин рў дорои балли бо-
нитетии ба худ хос буда метавонад.
Синфи бонитетии хок балли макси-
малии бунёдии онро муайян мена-
мояд ва бањои бунёдии хок аз он зиёд
буда наметавонад.

Мутобиќи љадвали ќиёсии (шка-
лаи) сарбаста, ки дар доираи 100
балл мањдуд аст ва њангоми онро ба
10 таќсим намудан 10 синфи бони-
тетї њосил мегардад, ки ќимати њар
як синф ба 10 балл баробар аст.

Њамин тавр, бузургии балле, ки ба
ин ё он синф мансуб аст, барои ин ё
он типи генетикии хок дар њолати та-
бии корамнашуда, балли баландта-
рин (максималї) буда "балли бони-
тетии бунёдї" (базавї - БББ) ном
дорад.

Намуду зернамудњои асосии аму-

Љадвали 1.
Бузургии нишондињандањое, ки њосилхезии табиии намуд (тип) ва зер-

намудњои (зертип) асосии хокњои амудии Тољикистонро муайян меку-
нанд
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1. Ќумию биёбонї то 300 то 30 0-10 нест <0,5 
2. Хокистарию бурї 350-500 30-50 10-15 15-25 0,5-0,7 
3. Хокистарранги равшан 650-800 50-70 20-35 30-35 0,7-1,2 
4. Хокистарранги 

муќаррарї 
800-1100 70-100 25-30 30-40 1-1,5 

5. Хокистарранги тира 800-1750 100-120 30-45 40-50 1,5-2,5
6. Љигарранги карбонатии

кўњї 
900-2000 120-150 45-50 50-60 2-3

7. Љигарранги аз 
карбонатњо шусташуда

2000-2800 
то 3000

200-250 50-60 То 80 3-4,5 

8. Љигарранги карбонатии 
равшан 

1700 то 
2000-2800 

150-200 50-59 45 2,5-3,5

9. Љигарранги муќаррарї 1600-1800 
то 2600-

2800 

200-300 60-100 80-120 4,0-9,0 

10. Марѓзорию даштии 
баландкўњ 

2600-4000 То 
љинсњои 
кўњї 

70-80 100-120 6-9 

11. Даштии баландкўњ 2900-4500 То 
љинсњои 
кўњї 

50-70 70-90 5-8

12. Биёбонию даштии 
баландкўњ 

3300-4500 То 
љинсњои 
кўњї 

32 50 4-5

13. Биёбонии баландкўњ 3400-4800 То 
љинсњои 
кўњї 

10 10-15 0,4-0,6 
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дии хокњои Тољикистон вобаста ба
нишондињандањои хусусиятњои уму-
мигенетикиашон, ки њосилхезии та-
биии онњоро муайян мекунанд(љад.
1) ба синфњои бонитетї људо карда
шудаанд.

Мутобиќан ба нишондињандањои
њосилхезии табиї њамаи типу зерти-
пњои асосии хокњои Тољикистон дар
њолати корамнашудаи табиї ба 8
синфи бонитетї мансуб дониста ме-
шаванд, ки дорои баллњои бунёдии
зерин мебошанд (љад. 2).

Чуноне ки дар боло зикр гардид,
омили дигари бонитетмуайянкунан-
даи хок ин обёрикунї мебошад, ки
њангоми дуруст ба роњ мондани он
ба њосилхезї ва љараёни маданигар-
донии он таъсири мусбии назаррас
расонида метавонад.

Обёрии дурударози хок якљоя бо
дараљаи баланди агротехника, исти-
фодаи нурињои маъданию органикї,
истифодаи киштгардон ва дигар во-
ситањои муфиди агрохољагї ба та-
шаккулёбии профили нави нисбатан
тавонои "агроарригатсионї"хусусия-
тњои муътадили агрофизикї дошта
мусоидат менамояд.

Вобаста ба ин дар харитањои ка-
лонмиќёси хок, хоки заминњои обё-
ришаванда вобаста ба дараљаи обё-
рии хокњо ба се дараља људо карда
мешаванд:-навобёришуда (то 30
сол); обёришуда (30-50 сол); кўњано-
бёришуда(>50 сол). Аз ин нуќтаи на-
зар дар мавзеъњои обёрии ќадим,

одатан майдонњои тарњи муътадил,
тахту њамвор ва њолати хуби сохтори
ирригатсионидошта ташаккул меё-
банд.

Аз ин сабаб хокњои минтаќаи кўња-
нобёришуда ба дараљаи баланд "ма-

данигардида" буда, дар њолати агро-
техникаи миёна ва истифодаи нурињо
њосили баландтарини зироатњои ки-
шоварзї, аз љумла 30-40 с/га пахта-
ро таъмин карда метавонанд. Ин хо-
књо одатан дар зинањои 2-3 -юми во-

№ 
тар. 

Намуду зернамудњои иќлимии хокњо Синфњои 
бонитетї 

Балли 
бунёдии 
сифатї 

1.  Ќумию биёбонии водињо 
I 

10 

2.  Биёбонию баландкўњ 

3.  Хокистарию бўрї 
II 

20 

4.  Биёбонию даштии баландкўњ 

5.  Хокистарранги равшан III 30 

6.  Марѓзорию хокистарранг 

IV 

40 

7.  Хокистарранги марѓзории равшан 

8.  Марѓзорию соњилї 

9.  Љигарранги карбонати равшан 

10. Марѓзорию ботлоќї 
V 

50 

11. Хокистарранги муќаррарї 

12. Хокистаррангу марѓзории тира 

VI 

60 

13. Хокистарранги тира 

14. Даштии баландкўњ

15. Љигарранги карбонатии кўњї 

VII 

70 

16. Љигарранги аз карбонатњо шусташуда 

17. Марѓзорию даштии баландкўњ 

18. Љигарранги марѓзории кўњї
VIII 

80

19. Љигарранги муќаррарии кўњї

Љадвали 2.
Синфњои бонитетии намуду (тип) зернамудњои (зертип) асосии

хокњои Тољикистон ва БББ-онњо

Љадвали 3.
Таѓйирёбии баллњои сифатии бунёдї (БББ) намуду зернамудњои хокњои

Тољикистон вобаста аз дараљаи маданишавї (обёрї)
 
№ 
тар

. 

 
Намуду зернамудњои иќлимии хокњо 

Давомнокии обёрї 

обёришуда навобёришуда обёришуда навобёришуда 

Синфњои 
бонитетї 

Балли 
бонитетї 

Синфњои 
бонитетї 

Балли 
бонитетї 

Синфњои 
бонитетї 

Балли 
бонитетї 

Синфњои 
бонитетї 

Балли 
бонитетї 

1. Ќумию биёбонї I 10 III 30 IV 40 - - 

2. Хокистарию бурї II 20 IV 40 V 50 VII 70 

3. Хокистарранги равшан III 30 V 50 VIII 80 IX 90 

4. Марѓзорию хокистарранг IV 40 V 50 VIII 80 IX 90 

5. Хокистарранги марѓзорию равшан IV 40 VI 60 VIII 80 IX 90 

6. Хокистарранги марѓзорию тира VI 60 VII 70 IX 90 X 100 

7. Марѓзорию ботлоќї V 50 VI 60 VII 70 - - 

8. Марѓзорию соњилї IV 40 V 50 - - - - 

9. Хокистарранги муќаррарї V 50 VII 70 VIII 80 IX 90 

10. Хокистарранги тира VI 60 VIII 80 Х (IX) 100 (90) X 100 

11. Љигарранги карбонатии куњї VII 70 VIII 80 Х 100 X 100 

12. Љигарранги аз карбонатњо шусташуда VII 70 VIII 80 IX 90 X 100 

13. Љигарранги марѓзории кўњї VIII 80 IX 90 IX 90 X 100 

14. Љигарранги муќаррарї кўњї VIII 80 IX 90 Х 100 X 100 

15. Љигарранги карбонатии равшан IV 40 VI 60 VII 70 VIII (IX) 80 (90) 

16. Даштии баландкўњ VI 60 VII 70 VIII 80 IX 90 

17. Марѓзорию даштии баландкўњ VII 70 VIII 80 IX 90 X 100 

18. Биёбонию даштии баладкўњ II 20 V 50 V 50 VII 70 

19. Биёбонии баландкўњ I 10 III 30 - - - - 
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дињои дарёњои калон пањн гардида-
анд. Аз рўи дараљаи њосилхезї ва ма-
данигардї хокњои дараљаи обёришу-
да, ки 30-50 сол обёрї гардидаанд
ва асосан дар зинањои 2-3-4-уми
дарёї пањн гардидаанд, фонди асо-
сии зироатчигии обии минтаќањои
кишоварзии љумњуриро ташкил меди-
њанд, мавќеи миёнаро ишѓол мена-
моянд ва дар онњо одатан дараљаи
миёнаи њосили пахта (20-25 с/га) му-
шоњида мегардад.

Заминњои навкорам бо хокњои
навобёришуда (то 30 сол) сатњашон
начандон њамвор, бо тезии назарра-
си нишебии сатњ, бо дараљаи айёни
љузъњои эрозияи ирригатсионї дар
њудуди зинањои 4-5-уми дарёї ва
њамворињои платомонанд бо тавоно-
гии паст ва миёнаи профили хок ва
сангнок (дар њудуди зинањои пасти 1-
2-уми дарёї ва њамворињои моили
пролювиалии наздикўњї) тавсиф
дошта, вомехўранд. Ин хокњо одатан
хусусиятњои номуътадили обию фи-
зикї, зичии баланд, ќобилияти обгу-
заронии аз њад баланд (фурўраван-
да) ва ё аз њад паст дошта аз эле-
ментњои ѓизої нотаъмин мебошанд,
дараљаи маданигардии паст дошта
њосили зироатњо дар ин хокњо ода-
тан паст, аз љумла њосили пахта аз
12-15 с/га зиёд нест. Хокњои навобё-
ришуда асосан ба синфњои боните-
тии 3,4,5 ва 6 дохил карда шудаанд.

Дигар њамаи хокњои обёришуда
ва кўњанобёришудаи дараљаи балан-
ди маданигардида, ѓайр аз хокњои
хокистарию бурї ва биёбонию даш-
тии баландкўњ ба синфњои баланди
бонитетї (8,9 ва 10) дохил карда шу-
даанд, ки мутаносибан дорои бал-
лњои бунёдии бонитетии баланд ме-
бошанд (љад. 3).

Аз љадвал бармеояд, ки дараљаи
њосилхезии хокњои минтаќаи хушк ва
гарм, ки синфњои бонитетии пастта-
рин доранд, дар натиљаи обёрї 3-4
маротиба ва хокњои минтаќаи намнок
ва гармии нисбатан паст, ки дорои
синфњои бонитетии баланд бошанд,
танњо 1,2-1,5 то 2-2,5 маротиба ба-
ланд мегардад. Агар самаранокии
заминњои истифодаи лалмиро воба-
ста аз намнокї, њарорати самаранок
ва тарзи истифодаи кишоварзии он
(мазра, боѓу токзор ва чарогоњ) ба на-
зар гирем, онгоњ мањсулнокии он дар
доираи як типи хок бо таъсири обёрї
15-20 маротиба зиёд мегардад.

Њамаи ин далелњо имконият ме-
дињанд, ки њангоми бањодињии хоки
минтаќаи обёрї дараљаи обёриша-
вии хок аз рўи харитаи хок њатман
бояд ба инобат гирифта шавад.
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АННОТАЦИЯ

ОБЩЕЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙ-
СТВА И СТЕПЕНЬ ОКУЛЬТУРЕННО-
СТИ ПОЧВЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ИХ
БОНИТИРОВОЧНОЙ ОЦЕНКИ

В статье рассматривается си-
стемы бонитетной оценки почвы
в целях объективного определения
земельного налога на основе эко-
номической оценки земель или сто-
имости, при различного её сельс-
кохозяйственного использования и
на этой основе дифференсация на-
лога по районам и по хозяйствам в
пределах отдельных природно-хо-
зяйственных областей.

ANNOTATION

GENERAL FEATURES AND
GENETIC EXTENT OF CULTIVATED
SOILS AND THEIR IMPORTANCE IN
THEIR BONIDATY EVALUATION

The article discusses the system
bonidaty soil evaluation in order to
determine objectively the land tax
based on the economic assessment
of land value or, at its various
agricultural use and on this basis
differensation of tax in districts and
farms within the individual natural
and economic areas.

Key words: tax, soil, evaluation,
economic, quality soil evaluation

Пастбищные травостои требова-
тельны к питательным элементам.
Это объясняется продолжительным
нарастанием зеленой массы в тече-
нии вегетационного периода и силь-
ным развитием корневой системы.
Применение удобрений во время
ухода на естественных или сеянных
травостоях способствует получению
высоких и стабильных урожаев.

На участках с хорошей обеспе-
ченностью влагой при наличии в тра-
востое ценных злаковых и бобовых
трав высокий эффект дает внесение
минеральных удобрений. По данным
отдела пастбищ ТНИИЖ, благодаря
ежегодному удобрению пастбищ,
начиная с 1980 г, в дозах Р45К30
урожайность в низу склонов злако-
во-разнотравного  состава поднялась
более чем в 2 раза ( с 15,6 ц/га без
удобрения за первые три года до
38,4 ц/га с удобрением за последние
три года) и была близка  к урожайно-
сти сеянных пастбищ (47,9ц- за пос-
ледние три года). Естественный тра-
востой резко улучшился в качествен-
ном отношении. Через 7 лет опыта в
его состав резко улучшился в каче-
ственном отношении и при этом со-
держалось: злаков - 65,0%, бобовых
- 23,3% разнотравья - 11,7%. На зла-
ковых травостоях более эффективно
азотное, а на злаково - бобовых тра-
востоях- полное или азотно-фосфор-
ное минеральное удобрение. Как
показали опыты, уменьшенные нор-
мы минеральных удобрений низмен-
ных слоях и при поверхностном улуч-
шении нецелесообразны. Так, при
ежегодном внесении N30 P45 K30,
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на центр тука получили всего 7,0 ц/
га сухой массы.

На смытых склоновых землях со
злаково-бобовым травостоем целе-
сообразно удобрять азотно - фос-
форными туками, потребность в ка-
лии здесь мало ощущается. Есте-
ственные угодья удобряют, главным
образом, весной. На склоновых зем-
лях, из-за недостатка влаги, повсед-
невное и летнее применение  мине-
ральных удобрений почти не дает
эффекта. На хорошо увлажненных
пастбищах, в отдельные годы, высо-
кий урожай получают при внесении
удобрений после одного-двух страв-
ливаний.

На склоновых эродированных
пастбищах, непригодных для корен-
ного улучшения, получили в 1986 г. -
34 ц/га сухой массы. Поверхностное
улучшение и ежегодное примене-
ние N 180Р45К30 дало в 1989 г. 26,0
ц/га сухой массы. Многочисленные
исследования свидетельствуют о по-
ложительном действии минераль-
ных удобрений на продуктивность
пастбищных травостоев, ботаничес-
кий и химический состав, на выжи-
ваемость отдельных видов трав и
долголетие, а также на агрохимичес-
кие и агрофизические свойства по-
чвы при правильном использовании
удобрений с учетом ботанического
состава и возраста травостоя, запа-
са доступных и питательных ве-
ществ. Однако внесение удобрений,
в некоторых случаях, необходимое
условие получения  высоких и устой-
чивых урожаев не только на бедных
почвах, но и на богатых. Минераль-
ные удобрения часто способствуют
мобилизации почвенных запасов
минеральных веществ. Многими ис-
следованиями и нашими опытами
установлено, что азотные удобре-
ния на злаковых травостоях при на-
личии достаточного количества вла-
ги в почве, также действенны как  на
бедных смытых  склоновых землях,
так и на влажных почвах, где содер-
жание гумуса иногда доходит до 1-
2%. Но эффект тех же азотных удоб-
рений в условиях горных склонов,
при равном увлажнении, обратно
пропорционален содержанию бобо-
вых компонентов в травостое. Сис-
тематическое применение мине-
ральных удобрений помогает дос-
тичь высокой продуктивности траво-
стоя на протяжении более долгого
периода. Наши исследования пока-
зали, что при относительно благо-
приятных условиях увлажнения, се-

янные травостои, при постепенном
увеличении доз минеральных удоб-
рений (главным образом азотных в
соответствии с сокращением доли
бобовых), более продуктивны на
склоновых землях.

Некоторое снижение урожайно-
сти низинных пастбищ по сравнению
со склоновым, происшедшее на ше-
стом и седьмом годах пользования,
связано с изменением ботаническо-
го состава злаковой группы и разно-
травья. Если на склоне, после выпа-
дения эспарцета, основу разнотра-
вья составляли кострец безостый и
овсяница луговая, то в нижней части
склона наряду с ними в значитель-
ном количестве появились самосев-
ные и менее продуктивные виды мят-
лика, что и снизило отзывчивость
травостоя  на весенние азотные удоб-
рения. Семилетние наблюдения за
урожайностью сеянных  травостоев
при естественном увлажнении выя-
вили, что продуктивное долголетие
культурных пастбищ в горной зоне
зависит при правильным использова-
нии, в первую очередь от состава тра-
восмеси и мер ухода. На летних пас-
тбищах минеральные удобрения
менее способны предотвращать не-
минуемое снижение долголетие се-
яных трав (табл. 1).

Эродированные почвы, характе-
ризуются незначительным содержа-
нием доступных форм питательных
веществ, особенно фосфора. Иссле-
дования [1,3] показали, что полное
минеральное удобрение способству-
ет накоплению нитратов и увеличе-
нию запасов подвижных фосфатов,
повышает активность нитрифициру-
ющих бактерий, что очень важно в
регулировании азотного баланса
смытых почв. Поэтому внесение
удобрений на смытых почвах скло-
нов- непременный элемент агротех-
нических мероприятий. Удобрения,
помимо улучшения питательного ре-

жима почвы и качеств урожая, способ-
ствуют повышению засухоустойчиво-
сти  растений, снижая  транспираци-
онный коэффициент; влияют на
уменьшение процессов водной эро-
зии, обеспечивая лучшее развитие
растений, зашищающих поверхность
почвы от механического действия
воды.

Эрозионное действие воды, на
отдельных элементах различно, как
различно и обеспеченность почвы
питательными веществами. В резуль-
тате эффективность удобрений в этих
местах неодинакова. Сильно зависит
она от влажности почвы, которая
резко меняется по профилю  склона.
С увеличением эродированности
действенность удобрений повыша-
ется.

В результате водной эрозии те-
ряется огромное количество калия,
одинаковое количества его в почве
на склонах почти такое же, как и в
нессмытых почвах. Это объясняется
тем, что калий отличается большей
подвижностью и после отмирания
растений выщелачивается обратно
в почву. Кроме того, поглащенный
обменный калий минеральной и
органической части почвы может быть
использован растениями (Ромашев,
1951). Поэтому калийного голодания
на склонах почти не наблюдается.

Потребность отдельных видов  и
групп растений в элементах питания
неодинакова. Наиболее сложны вза-
имоотношения бобовых и злаковых
компонентов в травосмесях, когда
использование необходимых эле-
ментов питания каждым видом рас-
тений встречают конкуренцию со сто-
роны других. Вследствие этого, при
внесении  требуемого питательного
вещества в недостаточном количе-
стве происходит подавление разви-
тия и выпадение наименее конкурен-
тоспособных групп. Так, скорость по-
глощения фосфора и калия злаками

Таблица1.
Продуктивность сеяных пастбищ в зависимости от крутизны

склона в течении 7 лет (1996-2012 гг)

Местообитание 
Продуктивность, 

ц/га 
2-3-й 4-5-й 6-й 7-й 

В низу склона 
 
 
Вверху склона 
 

сухая масса  
сырой протеин 
 
сухая масса  
сырой протеин 

32,8 
7,2 
 
25,6 
4,7 

40,6 
9,8 
 
36,7 
6,6 

50,0 
12,6 
 
40,2 
6,9 

49,7 
8,6 
 
46,2 
10,3 

Удобрение, кг/га д.в. N30Р40К40 N60Р40К40 N90Р60К40 N150Р60К40 

 НСР 05 =                                  4,71-3,45   2,16-1,89      3,78          2,89 
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значительно выше. Эти элементы в
первую очередь поглощаются злако-
выми элементами травосмеси, что
ведет к фосфорному и калийному
голоданию бобовых и подавлению их
развития. Такое явление говорит о
необходимости правильного подбо-
ра видов удобрений и расчета их
норм внесения с учетом конкретных
усдловий; плодородия почвы и по-
требности растений.

Действие удобрений на посевы
многолетних трав на смытых почвах
склонов изучали научные учрежде-
ния и передовые хозяйства респуб-
лики. Всюду получены положитель-
ные результаты, однако степень эф-
фективности зависит  от метеороло-
гических и экологических условий. В
предгорной зоне урожаи сена, при
внесении полного минерального
удобрения на северных склонах, до-
стигали, в отдельные годы до 50ц/га
сухой массы. Фосфорно-калийные
удобрения меньше влияли на про-
дуктивность, вследствии большой
смытости почв и бедности азотом, а
также высокой степенью насыщенно-
сти травостоя злаковыми компонен-
тами к сожалению большинство ис-
следований на склоновых землях
осуществлялось при весенних сроках
применения удобрений.

В опытах под эспарцето - косто-
ровым травостоем  второго-четвер-
того годов жизни,  после снятия уро-
жая, вносили N по 45 кг/га д.в. Макси-
мальные урожаи сухой массы полу-
чены в хорошем метеорологическом
отношении 1986 г., оказался - небла-
гоприятным для роста трав, урожай
был наименьшим. Однако, несмотря
на резкие различия в погодных усло-
виях, в течении всех лет наблюдалось
одинаковое соотношение между уро-
жаями по вариантам опыта. Наибо-
лее эффективным был фосфор. Не-
достаток его в почве обусловил зна-
чительные прибавки урожая в срав-
нении с контролем и другими соче-
таниями удобрений. Способствовало
этому также высокое содержание
бобовых, хорошо отзывающих на
фосфорное удобрение. Меньшее
действие оказали азотно- фосфор-
ные и азотные удобрения, что свя-
занно с фиксацией азота из воздуха
бобовыми компонентами травосме-
си. Калийное удобрение, как в чис-
том виде, так и в сочетании с азот-
ным не дало результатов.

Из двойных сочетаний элементов

питания максимальный урожай полу-
чен при внесении фосфорно-калий-
ного удобрения, давшего прибавку в
среднем за три года 29,0 ц/га сухой
массы. Это подтверждает положение
о том, что эффективность фосфор-
ных и калийных удобрений можно
повысить, увеличив долю бобовых в
травостое. Полное минеральное
удобрение обеспечило наивысший
урожай. Однако, расчет оплаты 1кг
д.в. тука  кормовыми единицами сви-
детельствуют о наиболее высокой
экономической выгоде применения
одного фосфора. Действие отдель-
ных элементов питания на фоне дру-
гих снижается при использовании их
в сочетаниях.

Анализ ботанического состава в
травостое показывает, что доза 45 кг/
га д.в. каждого вида удобрений не-
сколько влияет, но не производит ко-
ренной перестройки его. Как отдель-
ные виды удобрений, так и их соче-
тание увеличивают абсолютное ко-
личество сухой массы по группам ра-
стений. В ботанических группах под
действием удобрений резких разли-
чий не выявлено: при высоком содер-
жании бобовых в травостое измене-
ния могут произойти  только при по-
вышенных дозах удобрений. За вре-
мя опыта количество бобовых в тра-
востое уменьшалось, а злаковых уве-
личивалось. Действие азота усили-
вает этот процесс и, к концу третьего
года, содержание злаков в травостое
возросло с 16,6 до 36,8-42,7 %. Фос-
форные удобрения в первый год
опыта повысили количество бобовых
в травостое, в абсолютном значении
эта разница составляла 9,2 ц/га
(табл. 2).

В последующие годы выход сухой

массы в группе бобовых при внесе-
нии фосфора, по прежнему превос-
ходило контрольный вариант, но в
процентном отношении содержание
бобовых уменьшилось. Это объясня-
ется тем, что высокий урожай бобо-
вых в предшествующем году обога-
тил почву азотом в количестве, пре-
восходящем содержание фосфо-
ра, что обусловило быстрый рост
злаков, интенсивнее использовав-
ших фосфор и обусловивших его
недостаток для бобовых. Калий не
влиял на ботанический состав в тра-
востое.

Участие разнотравья в травостое
было незначительным и количество
его под действием удобрений прак-
тически не изменялось. Рост урожая
под действием удобрений влечет за
собой увеличение массы, что осо-
бенно важно при последующем ис-
пользовании смытых земель под кор-
мовые культуры.

Результаты нашего опыта показы-
вают, что удобрения на многолетних
травах существенно повышают уро-
жай, на пример при внесении N45Р45

в среднем за три года, собрали в
среднем 69,3 ц/га сухой массы, а на
контроле - 38,5 ц/га.

В условиях летних пастбищ рес-
публики эффективны подкормки азо-
том на пастбищах со злаковым тра-
востоем. Увеличение доз азотных
удобрений на злаковом травостое
повышает урожай и содержание сы-
рого протеина в сухой массе. Одна-
ко, из-за недостатка влаги, оплата 1кг
д.в. азота с увеличением доз снижа-
ется. Сочетание азотных удобрений
с фосфорными, хотя и не повлияло
на увеличение урожая по сравнению
с азотными, но улучшило минераль-

Таблица 2.
Влияние удобрений на урожай эспарцето-злаковых культур

Вариант 
ежегодного 
удобрения 

Урожай сухой массы, 
т.га 

Прибавка урожая к 
контролю в среднем 

за 3 года, 
т.га 1999 2000 2001

в ср. за 
3 года. 

Контроль 

N45 

Р45 

К45 

РК45 
NР45 

NК45 

NРК45 

3.88 
5.72 
6.11 
5.35 
6.25 
6.30 
5.57 
6.22

4.87 
7.65 
7.92 
7.46 
9.32 
9.05 
7.86 
10.13

2.82 
5.19 
5.48 
4.83 
4.43 
5.45 
5.24 
5.55

3.85 
6.16 
6.50 
5.88 
6.75 
6.93 
6.22 
7.30 

- 
2.33 
2.65 
2.03 
2.90 
3.08 
2.37 
3.45 

            НСР05=                                    3.78    4.12     2.56     2.13 
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размеру листовой пластинки, ок-
раске цветков, форме и окраске
клубней, продуктивности, скорос-
пелости, степени компактности
гнезда и др. показателям  харак-
теристикам.  Используя проявлен-
ные расщепления и появления
образцов с отличительными харак-
теристиками, нами  были оздоров-
лены  и получены линии с приме-
нением биотехнологических при-
ёмов, а именно - выращивание
меристемных апексов на различ-
ных питательных средах, для ини-
циации дифференциации клеток,
каллусогенеза, закрепления раз-
вития меристемных центров и за-
тем развития морфогенеза   мери-
стемных клеток, с целью адапти-
рования, сохранения этих   призна-
ков у полученных линий, ускоре-
ния получения достаточного коли-
чества оздоровленного семенного
материала  методами культуры in
vitro. В дальнейшем, из получен-
ных микроклубней в условиях in
vitro были получены миниклубни
изучаемых образцов линий карто-
феля с закрепленными и адапти-
рованными признаками.

Задачей дальнейших исследо-
ваний является выявление новых
линий картофеля с отличительны-
ми признаками и получение перс-
пективных сортов картофеля ме-
тодом  традиционной селекции в
условиях горной зоны республики.

Материалы и методика иссле-
дования. Материалом для прове-
дения наших исследований послу-
жили 32 гибридов картофеля (TS-
22/, TS-24/, TS-30/, TS-32/, TS-34/
, TS-35/, TS-40/, TS-41/, TS-46/, TS-
49/,TS-51/,TS-54/, TS-59/). и др.
полученные из Международного
центра картофеля (СIP). Все гиб-
риды были переведены в культу-
ру in vitro с дальнейшим получе-
нием из них микроклубней и мини-
клубней.

Картофель в условиях Таджи-
кистана является ценной сельско-
хозяйственной культурой, а от-
расль картофелеводства играет
важную роль в обеспечении про-
довольственной безопасности
страны.

Поэтому, Правительство Тад-
жикистана особое внимание уде-
ляет дальнейшему и всесторонне-
му развитию отрасли картофеле-
водства. В 2012 году, в республи-
ке принята  Государственная про-
грамма развития картофелевод-
ства (2012-2016 гг.), в соответствии
с которой перед специалистами
сельского хозяйства и учеными
выдвигаются новые задачи по со-
зданию новых перспективных сор-
тов картофеля и интродукции не-
которых из перспективных зару-
бежных сортов. Факторами, сдер-
живающими эффективное разви-
тие отрасли, являются: ограничен-
ность земельных ресурсов, отсут-
ствие урожайных и адаптирован-
ных сортов картофеля.

Для усиления работы по селек-
ции и семеноводству картофеля,
ученые из НИИБ при ТАУ им.
Ш.Шотемура, путём использова-
ния традицционных методов  се-
лекции и современной биотехноло-
гии, создали несколько перспек-
тивных сортов и гибридов карто-
феля. Кроме этого, учеными  изу-
чено множество гибридов, полу-
ченных из Международного цент-
ра картофеля (CIP), их морфофи-
зиологических параметров. За пе-
риод 2008-2010 гг. сотрудниками
института установлено, что у  об-
разцов коллекции гибридов CIP
наблюдалось  расщепление по

ный состав корма. На летних пастби-
щах Дарвазкого массива, независи-
мо от ботанического состав травос-
тоя, на склонах южных экспозиций
минеральные подкормки дают ожи-
даемые результаты, так как в этот
период в почве хватает влаги. Азот-
ные удобрения повышают содержа-
ние в кормовой единице перевари-
мого протеина до 100-130 г, тогда как
на неудобренном участке его насчи-
тывалось только 80 г на 1 кормовую
единицу.
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АННОТАТСИЯ

Нурињое, ки њолати чаро-
гоњњои кўњии њавзаи дарёи Вар-
зобро бењтар мекунанд

Дар маќола маълумот оиди
усули бењтар намудани њолати
љарогоњњои тобистонаи Тољикис-
тон бо истифода аз нурињои ми-
нералї оварда шудааст. Кор со-
лњои 1992-2012 дар њудуди њавзаи
дарёи Варзоб гузаронида шуда-
аст. Дар маќола натиљањои ама-
лии тадќиќот нишон дода шуда-
аст.

ANNOTATION

FERTILIZERS OF THE IMPROVED
PASTURES OF MOUNTAIN ZONE
DARVOZ MASSIF

In this paper, the authors present
data on the method of improving the
state of summer pastures in Tajikistan
by application of mineral fertilizers. This
work was conducted by the authors for
the period 1992 -2012 on the territory
of Darvoz array. The results of practical
excrement authors.

Keywords: pasture, surface
improvement, fertilizers, slopes, types
of pasture vegetation, grass seeded.
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Экспериментальные работы по
изучению продуктивности перспек-
тивных линий картофеля проводи-
лись в 2011-2013 гг. в дехканском
хозяйстве "Шариф" и в 2014 году
в нескольких  картофелеводчес-
ких хозяйствах  горных зон респуб-
лики. Площадь питания каждого
генотипа 70 х 20 см. Агротехника
выращивания картофеля в опытах
соответствовала рекомендациям

Министерства сельского хозяй-
ства республики (Рекомендация
по возделыванию картофеля в
Таджикистане).

Результаты проведенных опы-
тох в 2011-2013 гг.,  по выявлению
клоновых линий картофеля с от-
личительными признаками из ми-
никлубней, определение основных
образцов для дальнейших иссле-
дований и изучение их продуктив-

ности  приведены в таблицах 1-3.
Таким образом, из выращенных

в 2011 году 11 тысяч миниклубней,
из образцов исследуемых линий
картофеля, хорошие результаты
были получены у следующих ли-
ний: TS  22/1, TS-22/4-1, TS  22/6,
TS-22/7-1, TS  22/7-2, TS-30/8, TS-
30/10--1, TS-30/10-3 (Амиршо), TS-
30/11-1 (Ганчи), TS-32/1, TS-34/1,
TS-35/1, TS-37/6, TS-41/8, TS-49/

№ Образцы 
исследуемых 

линий 
картофеля 

Количество 
посаженных  
миниклубней, 

шт 

Продуктивность растений Расчётная 
урожайность 

ц/га 

Отобранные 
клоны число 

клубней 
на 
растение,шт 

средняя 
масса 
одного 

клубня, г  
 

масса 
клубней 

 растение, г 

1 TS  22/1 592 5,0 165 825 589,0 TS  22/1 
2 TS  22/4 315 4,0 

6,0 
238 
154 

952 
924 

679,7 
659,7 

TS 22/4--1 
 

3 TS  22/6 600 5,0 209 1045 746,1 TS  22/6 
4 TS  22/7  153 

 
7,0 
6,0 

103 
108 

721 
648 

514,7 
462,6 

TS  22/7-1 
TS  22/7-2 

5 TS  22/8 154 6,0 102 612 436,9  
6 TS  24/9 220 4,0 122 448 319,8  
7 TS  30/4 1875 5,0 101 505 360,5  
8 TS  30/6 237 6,0 105 630 449,8 TS  30/8 
9 TS  30/8 620 7,0 123 861 614,7 TS  30/8 
10 TS  30/10       1095 5,0 

6,0 
8,0 

84 
111 
100 

420 
666 
800 

299,8 
475,5 
571,2 

 
TS  30/10-2  
TS  30/10-3 
Амиршо 

11 TS  30/11 1335 8,0 
7,0 

100 
91 

800 
637 

571,2 
454,8 

TS  30/11-1-1 
Ѓанчи 

12  TS  32/1 187 7,0 91 637 454,8 TS  32/1 
13 TS  34/1 672 6,0 118 708 505,5 TS  34/1 
14 TS  35/1  клон 456 8,0 145 1160 828,2 TS  35/1  

клон 
15 TS  37/6 195 6,0 108 648 462,6 TS  37/6 
16 TS 41/2 220 3,0 131 393 280,6  
17 TS 41/8 648 7,0 114 798 569,7 TS 41/8 
18 TS 46/3 288 5,0 129 645 460,5 TS 46/3 
19 TS 49/6 217 5,0 

6,0 
3,0 

113 
97 
97 

565 
582 
291 

403,4 
415,5 
207,74 

TS 49/6-1 

20 TS   51/1 138 5,0 157 785 560,4 TS   51/1 
21 TS   54/6 248 

 
3,0 
4,0 

191 
186 

573 
744 

409,1 
531,2 

TS   54/6 -1 
TS   54/6-2 

22 TS   59/3  638 6,0 137 822 586,9 TS   59/3 
        
 

Таблица №1
Выявление линий картофеля с отличительными признаками при выращивании
картофеля из миниклубней в дехканском исследовательском хозяйстве  "Шариф", Ганчинского района

(2011 год)

Примечание: Посадка проводилась с 8 по 15 июня, по схеме 70х20 и собрана во второй декаде октября. Все
линии, используемые в данном опыте, средепоздней и поздней степени зрелости.
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6, TS-51/1, TS-54/6-1, TS-   54/6-2,
TS-59/3.

У образцов     TS-22/6, TS-54/6-
1, TS-54/6-2, растения образовали
очень крупные клубни, но в не-
большом количестве. Образцы
TS-30/8, TS-30/10-1, TS-30/10-3
(Амиршо), TS-30/11-1 (Ганчи) отли-
чились большим количеством и

нормальным весом клубней, а так-
же достаточно высокой продуктив-
ностью. Некоторые из этих клонов
обозначены названиями.

По результатам исследований
в 2012 году образцы, имеющие вы-
сокие показатели продуктивности
(расчётная), были отмечены, как
основные образцы для дальней-

ших исследований: TS 22/8 -1, TS
30/10-3, TS 30/11, TS 35/1, TS 35/
7, TS  52/1 клон 1, TS  54/6-2
(табл.2). Исследуемые линии: TS
24/9-2, TS 30/5, TS 30/10-1, вслед-
ствие того, что не показали не
желаемого результата, были выб-
ракованы и не использовались в
дальнейших исследованиях.

Таблица 2
Выявление линий картофеля с отличительными признаками при выращивании картофеля из ми-

никлубней в дехканском исследовательском хозяйстве "Шариф", Ганчинского района (2012 год)

Примечание:  Посадка проводилась с 15 по 18 июня, по схеме 70х20 и собрана во второй декаде октября.
Все линий, используемые в данном опыте, средепоздней и поздней степени.

№ Образцы 
исследуемых 

линий 
картофеля 

Количество 
посаженных  
миниклубней, 

шт 

Продуктивность растений Расчётная 
урожайность 

ц/га 

Отобранн
ые клоны число 

клубней 
на растение, 
шт  

средняя 
масса 
одного 

клубня, г  
 

масса 
клубней 

 растение, г 

1 TS 22/4  30 3,8 157,9 600 428,4  
2  TS 22/6 25 4,5 126,2 568 405,5  
3 TS22/8  -1 32 8,0 86,1 689 491,9 TS22/8-1 
4  TS 24/9-1 42 5,0 115,8 579 413,4  
5 TS 24/9--2 выбракован 
6 TS 30/4 -1 30 4,5 116,2 523 373,4  
7 TS 30/4 -2 30 5.0 116,6 583 416,2  
8 TS 30/5 выбракован 
9 TS 30/8 30 5.8 112,6 653 466,3  
10 TS 30/10-1 выбракован 
11 TS 30/10-2 30 5,7 108,2 617 440,5  
12 TS 30/10-3 

Амиршо 
30 5,5 141,8 780 556,9 TS 30/10-3 

13 TS 30/11-1 
Ганчи 

30 7,2 87,9 633 451,9 TS 30/11 

14 TS 34/1 30 4,3 107,7 463 330,5  
15 TS 32-

популяция 
32 5.8 94,3 547 390,5  

16 TS 35/1 22 6,3 140,0 882 629,1 TS 35/1 
17 TS 37/6 30 6,8 73,1 497 354,8  
18 TS 35/7  21 6,4 107,8 690 492,66 TS 35/7 
19 TS  41/2 26 4,6 130,4 600 428,4  
20 TS  41/8 30 4,4 101,6 447 319,1  
22 TS  46/3  30 4,4 113,6 500 357,0  
23 TS 49/6-1 25 6,0 101,3 608 434,1  
24 TS 49/6-2 30 5.9 89,2 473 337,7  
25 TS 49/6-3 30 5,3 105,1 557 397,6  
26 TS  51/1 30 4,6 94,1 433 309,1  
27 TS  52/1.--1 60 4,9 99,4 487 347,7  
28 TS  52/1 клон 

1  
9 5,4 162,6 878 626,8 TS  52/1 

клон 1 
28 TS  52/2. 32 5,7 97,0 553 394,8  
30  TS  54/6  -1    17 5,6 174,3 976 696,8 TS  54/6-1 
31 TS  54/6    --2 20 5,0 134,0 670 478,3 TS  54/6-2 
32 TS  59/3    31 5,3 106,6 565 403,4  
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Таблица №4
Продуктивность исследуемых линий картофеля из коллекции СIР в различных регионах республики  в 2014

№ Образцы 
исследуемых 

линий картофеля 

Количество 
посаженных  
миниклубней, 

шт 

Продуктивность растений Расчётная 
урожайность 

ц/га 

Отобранные 
клоны число 

клубней 
на растение, 
шт  

средняя 
масса одного 
клубня, г  

 

масса 
клубней 

 растение, г 

1 TS  22/4 25 5,1 94,7 483 344,8  
2 TS  22/6 25 7,4 93,1 689 491,9  
3 TS  24/9 30 8,6 109,4 941 671,8 TS  24/9 
4 TS 30/4 – 1  30 6,6 83,9 554 395,5  
5 TS 30/4 - 2 35 14,0 67,1 940 671,1 TS 30/4 - 2 
6 TS 30/8 25 7,0 112,5 778 555,4 TS 30/8 
7 TS 30/10  2 клон  25 6,3 103,5 652 465,5  
8 TS  32  

популяция 
25 5,5 123,1 677 483,3  

9 TS  34/1 25 5,7 115,8 660 471,2  
10 TS 35 /1 25 6,9 151,0 1042 743,9 TS 35 /1 

11 TS 35/7 клон  30 5,8 92,4 536 382,7  
12 TS  41/2 30 5,0 130,6 653 466,2  
13 TS  41/8 30 6,2 155,0 961 686,1 TS  41/8 
14 TS 49/5  20 7,8 87,8 685 489,0  
15 TS 49/5 - 2 25 6,3 114,9 724 516,9 TS 49/5 - 2 
16 TS  52/1 25 6,4 112,9 722 515,5 TS  52/1 
17        
18 TS 52 /1 - клон 25 5,2 156,5 866 618,3 TS 52 /1 - 

клон 
19  TS  54/1      20 4,1 136,8 561 400,5  
20 TS  54/1-2 клон 20 3,2 181,5 581 414,8  
21 TS  54/6 20 3,4 117,6 400 285,6  
22 TS 59/3 30 7,2 107,6 775 553,3 TS 59/3 
23 TS(30/10Амиршо) 30 8,1 76,6 816 582,6 Амиршо 

TS(30/10) 
24 TS (30/11)Ганчи  30 11,2 107,8 858 612,6 Ѓанчи TS 

(30/11) 
 

Таблица 3
Продуктивность выявленных клоновых линий картофеля изучаемых
образцов коллекции СIР в дехканском хозяйстве "Шариф", Ганчинского района (2013 год)

Примечание: Посадка проведилась с 24 по 27 июня, по схеме 70х20 и собрана в третьей декаде октября. Все
линии, используемые в данном опыте, средепоздней и поздней степени зрелости.

 
 
№
№ 

 
Исследуем
ые линии 
картофеля  

Продуктивность исследуемых линий картофеля, ц/га 
д/х  
Шариф 
района 
Девашти
ча 

д/х 
.Рањимов 
района 
Девашти
ча 

ОП  
района 
 
Шахриста
на  

х/д 
Абдумал
ик 
района 
Девашти
ча  

д/х 
«Овчи- 
Ганчи» 
района 
Девашти
ча 

д/х 
Сарат
ог  
 
района 
Айни 

д/х Сайёд  
района 
Истравша
на  

ОП  
района 
Тавилдар
ы 

Средняя 
продуктивнос
ть, ц/га 

1 Шукрона  490 577 519 455 957 623 521 406  
2 Каримї  682 518 250 437  609 469   
3 Овчї  560 630 387 465 698 567 504 602  
4 Нуриниссо  539 595 344 448 831 770 514 684 
5 Ганчи  665  447  935 553 626 658 647 
6 Нозанин  528 416 230   595 525   
7 Амиршо  448 605 400 413 532 582  497
8 Адиба 441 489 228 462  560 498  446 
9 Далиён  668 567 247 535   504

10 TS 24/9 з. 579  398   
11 TS 30/4 с. 528   535   532   
12 TS 30/8. з. 589 500        
13 TS 37/6 з. 420  394   
14 TS 49/6-2 с. 385 546   562  548   
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Результаты исследований, по
выявлению перспективных клонов
в 2013 году, представлены в таб-
лице №3. Среди исследуемых в
2012-2013годах образцов коллек-
ции картофеля СIР, выявлены сле-
дующие линии: TS  24/9, TS 30/4 -
2, TS 30/8, TS 35 /1, TS  41/8, TS
49/5 - 2, TS  52/1, TS 52 /1 - клон,
TS 59/3, Амиршо TS (30/10-3),
Ѓанчи TS (30/11-0-1). Наибольшую
урожайность показали клоновые
линии TS  24/9, TS 30/4 - 2, TS 52
/1 - клон, Амиршо TS (30/10-3),
Ганчи TS (30/11-1).

Результаты проведенных опы-
тов, по определению продуктивно-
сти и хозяйственно-ценных призна-
ков линий представлены в табли-
це 4., на базе нескольких хозяйств
горных районов республики. Как
видно из таблицы, высокой про-
дуктивностью и ценными хозяй-
ственными признаками обладают
следующие линии: TS  30/10-3
(Амиршо), TS  30/11-1  (Ганчи), TS
30/10-3 (Далён) и TS  30/10-3  (Ади-
ба) и средняя продуктивность с
одного гектара составляет от  446
до 647 центнеров.

Таким образом,  по результа-
там проведенных опытов за 2011-
2014 гг., можно сделать следую-

щие выводы.
1. В ходе полевых  опытов в

хозяйстве "Шариф" в течение трех
лет, выявлены клоновые линии с
явно выраженными признаками
высокой продуктивности и ценны-
ми хозяйственными признаками;

2. На основе изучение образ-
цов линий картофеля в 9 хозяй-
ствах горных районов республики,
выявлены четыре линии: TS  30/
10-3 (Амиршо), TS  30/11-1 (Ганчи),
TS  30/10-3 (Далён) и TS  30/10-3
(Адиба), которые будут переданы
в ГУ"Государственную комиссию
по сортоиспытанию сельскохозяй-
ственных культур и охране сорта"
МСХ РТ.

 АННОТАТСИЯ

Муайян намудани намунањои
нави ояндадорї картошка бо
усулњои анъанавї

Дар маќола натиљањои зинаи
дувуми  тадќиќотњо (сс.2012-
2015) оид ба муайян намудани на-
мунањои  нави ояндадори картош-
ка бо усулњои анъанавї яъне бо
тарзи клонљудокунии намунањои
ояндадор аз намунањои селексионї
пешнињод карда шудааст.  Дар

тадќиќот 22 намунањои санљишии
картошкаи  (аз коллексияи СIР),
ки дар  тадќиќотњои солњои 2009-
2011 бо истифодаи селексияи
биотехнологї ба даст оварда
шуда буд, истифода карда шуда-
аст.

Дар натиља намунањои зерин,
њамчун намунањои ояндадор  му-
айян карда шуданд: ТS  24/9, TS
30/4 - 2, TS 30/8, TS 35 /1, TS  41/
8, TS 49/5 - 2, TS  52/1, TS 52/1 -
клон, TS 59/3, Амиршо TS (30/10),
Ѓончї TS (30/11). Мушоњидаи
љаъмоварии њосил бо нишондо-
дњои баланди соњавї дар наму-
нањои зерин дида шудаанд: TS  24/
9, TS 30/4 - 2, TS 52 /1 - клон, Амир-
шо TS(30/10), Ѓончї TS (30/11).

Њамчунин  натиљањои  санљи-
шњои  мањсулнокии намунањои зе-
рин дар хољагињои таљрибавї дар
соли 2014 дар маќола пешнињод
карда шудааст: Амиршо -TS(30/
10), Ѓончї- TS (30/11).

ANNOTATION

Identify new potato lines
methods of conventional breeding

In the article showed the results
of second stage of reseach on
identif ication and study of
morphological and physiological
characteristics of promising new
potato lines in potato samples from
CIP collection. In the research using
primary seed material as minitubers
(2011year), s-s-elites (2012-
2013years) samples 22 researching
lines potato.

The result revealed lines: ТS 24/
9, TS 30/4 - 2, TS 30/8, TS 35 /1,
TS  41/8, TS 49/5 - 2, TS  52/1, TS
52 /1 - clon, TS 59/3, AmirshoTS
(30/10), Ganchi TS (30/11).  More
than high havesting showed lines: TS
24/9, TS 30/4 - 2, TS 52 /1 - clon,
Amirsho TS (30/10), Ganchi TS (30/
11).

Also presents the results
research (2014--2015yy) by learning
morphological characteristics
promising perspective lines potato:
AmirshoTS (30/10) and Ganchi TS
(30/11).

Keywords:  potatoes,
morphogenesis,  cell callus, line
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 Сельскохозяйственное произ-
водство Таджикистана  призвано
обеспечить население республики
продуктами питания за счет собствен-
ного производства, что является од-
ной из приоритетных задач, обозна-
ченной в продовольственной про-
грамме  страны. Картофель, как
неотъемлемая часть глобальной
продовольственной системы, являет-
ся незлаковым продовольственным
товаром номер № 1 в мире. Потреб-
ление картофеля с каждым годом
получает все большее распростране-
ние среди населения всего мира и, в
настоящее время, на него приходит-
ся более половины мирового урожая,
чему способствует простота его вы-
ращивания и высокая энергетичес-
кая ценность, которые превратили
картофель в важнейшую сельскохо-
зяйственную культуру, приносящую
реальный доход миллионам ферме-
ров. Картофель восприимчив к мно-
жеству заболеваний, снижающих его
урожайность и отражающихся на ка-
честве клубней. Более того, в клонах
картофеля и в почве, которой они
выращиваются, накапливаются пато-
гены. Поэтому, производство болез-
неустойчивого картофеля напрямую
зависит от наличия постоянно обнов-
ляемого запаса безвирусного семен-
ного материала.

Селекция и семеноводство карто-
феля  на основе биотехнологии и ге-
неративного размножения представ-
ляет большой научный и практичес-
кий интерес. Обеспечение страны
новыми адаптированными  сортами
оздоровленного картофеля местной
селекции особенно актуально, что
предусмотрено в задачах обеспече-
ния семенной независимости в кар-
тофелеводстве. Учеными из НИИ
биотехнологии при  ТАУ, Института
физиологии растений, генетики и

УДК 631.147

ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ  ЛИНИЙ КАРТОФЕЛЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ  КЛЕТОЧНОЙ
ИНЖЕНЕРИИ В УСЛОВИЯХ  IN VITRO  (КОЛЛЕКЦИЯ CIP)

Анварова М.А.,  Салимзода А.Ф., Ёдгорова С.Н. -
НИИ Биотехнология, ТАУ им. Ш. Шотемур

ботаники АН РТ и Института садовод-
ства и овощеводства ТАСХН, при
финансовой поддержке Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной
организации ФАО  ООН   и Прави-
тельства РТ,  в  2006-2008 гг. в этом
направлении были проведены  ряд
определённых исследований. Ис-
пользуя коллекцию ботанических се-
мян  СIР (Международный Центр по
картофелю, Лима, Перу),  в  горных
картофелеводческих зонах районов
РТ:  Файзабаде, Джиргитале, Ганчи и
Муминабаде в 2005 году был выра-
щен исходный здоровый семенной
материал, на основе посева гибрид-
ных семян из коллекции  СIР и семян
от самоопыления перспективных
сортов картофеля. При проведении
исследований в 2007 году были по-
лучены образцы клоновых семей,
отобранных в соответствии с выра-
женными  отличительными хозяй-
ственно-полезными признаками, и
предоставлены для изучения TS-22/
4, TS-22/7, TS-22/8, TS-24/6, TS-30/4,
TS-30/8, TS-30/10, TS-30/11, TS-30/14,
TS-32/1, TS-32/9, TS-35/1, TS-35/4, TS-
37/6,  TS-41/1, TS-44/8, TS-46/2, TS-
46/3, TS-46/3, TS-47/8, TS-48/4, TS-49/
5, TS-49/6, TS-51/1, TS-52/6, TS-54/6,
TS-56/3, TS-56/4,  TS-59/3.

У  образцов  наблюдалось  рас-
щепление по размеру листовой пла-
стинки, окраске цветков, форме и ок-
раске клубней, продуктивности, ско-
роспелости, степени компактности
гнезда и др. характеризующим их
показателям.  Используя проявивши-
еся расщепления и появление образ-
цов с отличительными характеристи-
ками, нами были проведены опыты
по адаптированию и сохранению
этих   признаков у полученных линий,
с использованием культивирования
меристемной ткани на разных пита-
тельных средах на  основе питатель-
ной среды Мурасиге-Скуга, с целью
ускоренного получения достаточно-
го количества первичного семенного
материала (миниклубней), получен-
ных линий методами культуры in vitro.

Были проведены следующие эта-
пы работы:

1. Вычленение и культвирова-
ние меристемных апексов на пита-
тельной среде МС-1, для выращива-
ния  меристем (среда  МС+кинетин и
гибберлин);

2. Первая пересадка меристем-
ной культуры на  питательную среду
МС-2, содержащую гормоны, вызы-
вающих каллусогенез,  через  20
дней - 1 пересадка (среда МС+6-БАП,
зеатин), с целью появления новых
меристематических центров  в куль-
туре in vitro;

3. Вторая пересадка выживших
апексов   на среду МС-1  для укреп-
ления роста меристемной ткани (сре-
да МС-+кинетин и гибберелловая к-
та),  через  20 дней;

4. Третья последняя пересадка
на среду МС-3, вызывающую морфо-
генез (среда МС+ 2,4 Д+аденин+ИМ-
К+глицин) в меристемных очагах и
ускоренное появление  меристемных
растений  (2008-2009гг.);

5. Ускоренное размножение ме-
ристемных растений на питательной
среде МС-4 для микроклубнеобразо-
вания (среда МС+80% сахароза+
мезоинозетол+ глицин + аденин) с
целью получения достаточного коли-
чества первичного посадочного ма-
териала в виде микроклубней иссле-
дуемых селекционных образцов кар-
тофеля в культуре in vitro (2009-
2010гг.);

6. Выявление отличительных
линий картофеля методом клоново-
го отбора при выращивании мини-
клубней из микроклубней в открытом
грунте,  в 2011 году и использование
миниклубней при выращивании элит-
ных семенных материалов ( 2011-
2013гг., отбор клоновых линий).

Задачами нашей работы - вычле-
нение и культивирование меристем-
ных апексов на питательных средах
МС-1, МС-2, МС-3 и МС-4 с разными
компонентами среды; наблюдение за
ходом процесса морфогенеза у гиб-
ридов  коллекции  CIP, с целью полу-
чения новых перспективных линий
картофеля.

Исследование проводили для по-
лучения меристемных растений, про-
цессов морфогенеза, ризогенеза  и
получения первичного посадочного
материала в виде микроклубней
(МКК) в 2008-2010 гг. в лабораториях
НИИ биотехнологии,  а также полу-
чение миниклубней (МНК)  и выявле-
ние  клоновых образцов в 2011 году
в д/х "Шараф" Ганчинского района.

В настоящей статье представле-
ны результаты  первого этапа иссле-
дований.

Для оздоровления и введения в

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

биотехнология, карто-
феловодство, производ-
ство,  продуктивность,
выращивания
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культуру in vitro использовались ото-
бранные клубни ( по 4-5 шт.) клоно-
вых семей картофеля из коллекции
СIР : TS-22/…, TS-24/…, TS-30/..., TS-
32/…, TS-34/…, TS-35/…, TS-40/…,
TS-41/…, TS-46/…, TS-49/…,TS-51/
…,TS-54/…, TS-59/... и др.

Осенью 2008 года, из клубней  22
исследуемых образцов картофеля
были вычленены меристемные апек-
сы, из которых впоследствии на пи-
тательной среде Мурасига-Скуга,  с
различными гормональными добав-
ками,   были выращены меристемы
растения  (таблица №1).

Наибольшая регенерация (более
10%) меристемных растений наблю-
далась у следующих образцов: TS

22/4, TS  22/6, TS  30/8, TS  30/10, TS
30/11, TS  34/1, TS  35/1, TS   41/8, TS
54/6, TS   59/3. Однако, у образцов
TS-22/8, TS-24/9, TS-51/1, TS-30/4, TS-
30/6 наблюдалось наименьшая ре-
генерация. Меристемные растения
новых линий от исследуемых образ-
цов картофеля, были использованы
как отдельные линии для дальней-
ших исследований

Полученные меристемные расте-
ния, с сентября по ноябрь 2009 г.
микро клонировали 2 раза в культу-
ре in vitro и затем культивировали.
Пробирочные растения (ПР)  на сре-
де МС-4 для микроклубнеобразова-
ния, с целью получения достаточно-
го количества посадочного материа-

ла образцов. Урожай микроклубней
(МКК) был собран в марте 2010 года
(таблица №2). Как видно из данные
таблицы   большое количество сред-
них и крупных  микроклубней были
получены  также  у предыдущих об-
разцов исследуемых картофеля.

Из таблицы видно, что 60%-70 %
опытных образцов  обладают  потен-
циальной способностью образова-
ния качественных  микроклубней.
Следующие  образцы: TS  22/1-89% ,
TS  24/9 --95%, TS  30/10-83%, TS  30/
11- 87% имеют наибольшую способ-
ность микрообразования

Отобранные микроклубни, с каж-
дых отдельных линий,  оставлены на
хранение (при температуре 8-10 С0)

Таблица №1
Выращивание меристемных растений, исследуемых образцов клоновых семей из коллекции СIР

2008-2009 гг.
 
 
№ 

 
Образцы 
исследуемых 
линий 
картофеля  
Таджикский, № 

 
Селекционные 
комбинации 
образцов СIР      

 
Количесво 
вычлененных 
апексов на 
среде МС-1   , 
шт 

        
Пересадка на питательные среды. МС Количество 

растений, 
проявивших 
морфогенез, шт 

 
Количество 
выживших 
меристемных 
растений  

% полученных 
растений   Количество 

живых апексов, 
пересаженных на 
среду МС-2,шт   

Количество
живых апексов, 
пересаженных на 
среду МС-1, шт   

Количество
живых апексов, 
пересаженных на 
среду МС-3, шт   

1 TS  22/1 Desire X C 690*266 60 23 8 9 7 5 8,3 
2 TS  22/4 Desire X C 690*266 60 36 14 14 12 7 11,6 
3 TS  22/6 Desire  X C 690*266 60 27 20 16 15 9 15 
4 TS  22/7 Desire X C 690*266 60 33 10 12 12 6 10 
5 TS  22/8 Desire X C 690*266 60 10 7 7 4 3 5 
6 TS  24/9 Kondor X C90*266 60 30 21 6 4 4 6,6 
7 TS  30/4 Desire X   92*187 60 43 8 6 6 5 8,3 
8 TS  30/6 Desire X   92*187 60 18 10 8 5 5 8,3 
9 TS  30/8 Desire X   92*187 60 63 38 29 21 16 26,6 
10 TS  30/10 Desire X   92*187 60 45 34 27 24 19 31,7 
11 TS  30/11 Desire X   92*187 60 41 33 26 19 14 23,3 
12 TS  32 Yagana X LR 93*050 60 39 22 15 12 6 10 
13 TS  34/1 Berolina X C 93*154 60 38 25 22 18 11 18,3 
14 TS  35/1 Kondor X C90*266 60 31 29 24 19 14 23,3 
15 TS  37/6 Kondor X C90*266 60 44 18 14 8 6 10 
16 TS 41/2 Yagana X LR 93*154 60 14 11 7 5 5 8,3 
17 TS 41/8 Yagana X LR 93*154 60 27 15 14 12 11 18,3 
18 TS 46/3 C91*640 X  LR 93*050 60 33 29 14 10 8 13,3 
19 TS 49/6 LT 8 X C93*154  60 42 27 20 11 6 10 
20 TS   51/1 397065*28 X C93*154 60 19 10 7 5 3 5

21 TS   54/6 LR 93*050  X C93*154 60 25 22 22 15 12 20 
22 TS   59/3 393227*66 X C93*154 60 35 32 25 16 15 25 
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и, в дальнейшем, были   использова-
ны для выращивания миниклубней,
исследуемых образцов, в исследова-
тельском хозяйстве "Шариф"  Ганчин-
ского района в конце мая 2010 года,
в пленочно-марлевых минитеплицах.
Не все микроклубни смогли выдер-
жать хранение:  потеря в весе -10-16
%, часть микроклубней погибли -17-
21% . Был проведён тщательный
отбор клубней для посадки.

В ходе дальнейших исследова-
ний,  из каждого образца  линии был
проведён отбор клонов, обладающих
повышенным и качественным клуб-
необразованием, таблица №3

При выращивании миниклубней,
образцы TS  22/1, TS  22/8, TS  30/6,
TS  30/10, TS  30/11, TS  34/1, TS  35/1,
TS   46/3, TS   41/8 образовали боль-

шее количество клубней.   Наиболее
крупные клубни образовали следу-
ющие образцы: TS  22/4, TS  22/6,  30/
11.  Среди   всех образцов необхо-
димо выделить образцы TS  30/11 и
TS  30/10.

Таким образом,  в результате про-
веденных серии лабораторных и по-
левых опытов установлены образцы
с наибольшими процентами регене-
рации, получены микроклубны сред-
ных и крупных размеров как посадоч-
ный материал при выращивание в
теплицах с целью получения мини-
клубни. Также была изучена  усло-
вия хранения микроклубней. Прове-
ден  тщательный отбор микроклуб-
ней после хранения.
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№ Образцй 
исследуемых 
линий картофеля  

Количество 
меристемных 
растений для 
размножения, 
шт  

Количество ПР, 
посаженных на среду 
для  микроклубне-
образования,шт   

Количество   
полученных 
МКК, шт 

  % % растений, 
образовавших. 
МКК 

Количество микроклубней колиброванных по 
размеру, шт 

 
%% МКК для 
дальнейших 
исследований –
средние +крупные, 
шт   

Количество
МКК для 
дальнейших 
исследований –
средние 
+крупные,шт

мелкие 
2мм-4мм   

средние 
4мм-6мм 

крупные  
более 6мм 

1 TS  22/1 5 147 98 56,2% 11 65 22 89 87
2 TS  22/4 7 120 73 66,5% 22 33 18 70 51 

3 TS  22/6 9 178 152 85,5% 43 57 52 74 112 

4 TS  22/7 6 125 55 44,1% 20 28 7 64 35 
5 TS  22/8 3 91 43 47,3% 15 25 3 65 28 
6 TS  24/9 4 98 40 40,6% 2 32 6 95 38 

7 TS  30/4 5 111 44 39,6% 14 25 4 70 29 

8 TS  30/6 5 108 44 40,9% 9 23 12 80 35 

9 TS  30/8 16 256 149 54,6% 42 78 29 72 107 

10 TS  30/10 19 278 190 68,3% 33 120 37 83 157 

11 TS  30/11 14 201 173 86.1% 23 108 42 87 150 

12 TS  32 6 137 58 42,7% 18 18 12 52 30 

13 TS  34/1 11 223 109 48,8% 21 69 29 81 88 

14 TS  35/1 14 193 83 43% 17 51 15 80 66 

15 TS  37/6 6 132 61 46,3% 33 18 10 46 28 

16 TS 41/2 5 116 61 53% 24 26 11 62 37 

17 TS 41/8 11 203 106 52,6% 18 73 15 83 88 

18 TS 46/3 8 132 56 42,8% 24 30 2 57 32 

19 TS 49/6 6 131 45 34% 10 31 4 77 35 

20 TS   51/1 3 87 55 64,1% 18 28 9 67 37 
21 TS   54/6 12 196 115 58,7% 28 70 17 76 87
22 TS   59/3 15 266 150 56,4% 33 102 15 78 117

   Таблица №2
Получение первичного посадочного материала картофеля в виде МКК из меристемных растений,
исследуемых образцов клоновых семей из коллекции СIР  2009-2010гг.
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виях in     vitro", методическое руко-
водство. Душанбе ТАУ, 2007. - С. 7

АННОТАТСИЯ

Њосил намудани  намунањои
нави картошка бо усулњои муњан-
дисии њуљайравї дар шароити in
vitro ( коллексияи СIР)

Дар маќола натиљањои тадќиќо-
тњо оид ба њосил намудани раста-
нињои меристемии њархела бо ис-
тифодаи парвариши апексњои ме-
ристемавии картошка  дар ѓизоњои
дифференсиатсияи њуљайрањои ме-
ристемї, каллусогенезї, бофтањои
меристемї  ва мустањкам намуда-
ни марказњои нави меристемиии
њосилшуда  дар бофтањои каллусї
оварда шудааст. Дар тадќиќот 22
намунањои оилањои клонњои кар-
тошкаи коллексияи СIР истифода
карда шуд.

Дар натиља дар сс. 2008-2009

растанињои меристемии  (наму-
нањои нав) њамаи намунањои санљ-
ишї ба даст оварда шуд. Баъд аз
микроафзоишдињии он растанињои
меристемї (намунањои нав)  нахус-
ттухмї дар намуди микролўндањо
дар соли 2009 дар шароити свето-
рон  ва минилўндањо дар соли 2010
дар шароити гармхона хољагии
таљрибавии "Шариф" ноњияи Деваш-
тиљ ба даст омода карда шуд. Дар
оянда  дар ваќти парвариши ин на-
хусттухми  намунањои  ояндадори
намунавї муайян карда мешавад.

ANNOTATION

Getting potato lines with using
of methods  cell engineering in
conditions in vitro (collection CIP)

 In the article showed the results
of reseach work by getting different
meristem plants, growing from

meristem apexes potatos ,to
environments which cause
differentiation, ant  that
callusogenesis meristem tissue in
conditions in vitro. In research using
22 clons of family of hibrids plants
of potato from collection CIP.

In the  results of getting meristem
plants (2008-2009 yy) different lines
researching types potatoes and
primary seed in the form microtubers
in conditions in vitro (2009y), as
minitubers in conditions in vivo (
2010y) in greenhouses dehkan farm
for further investigation perspective
lines and sorts potato in conditions
open ground in growing s-s-elites and
elite reproduction of potato.

Key words: biotechnology,
kartofelovodstvo, production,
productivity,cultivation

 

№ Образцы 
исследуемых линий 
картофеля 

Кол-во 
посаженных  
МКК,шт 

Цвет кожуры 
миниклубней  

Кол-во учетных 
растений 

                 Продуктивность растений   Полученный урожай 
МНК, шт 

Число клубней 
на 1растений,шт  

Масса клубней 
на 1 растение,г 

Средняя масса 1 
клубня  , г 

1 TS  22/1 75 жёлтый 10 7,9 300,2 38 592

2 TS  22/4 50 жёлтый 20 6,3 302,4 
 

48 315 

3 TS  22/6 100 жёлтый 30 6,2 209 52 600 

4 TS  22/7  30 жёлтый 10 5,1 322,4
 

33 
 

153

5 TS  22/8 20 жёлтый 10 7,7 223,3 29 154

6 TS  24/9 35 красный 10 6,3 157,5 25 220 
7 TS  30/4 25 красный 10 7,5 202,5 27 1875 

8 TS  30/6 30 жёлтый 10 7,9 237 30 237

9 TS  30/8 100 жёлтый 10 6,2 210,8 34 620 
10 TS  30/10 150 красный 30 7,3

 
270,1

 
37 
 

1095

11 TS  30/11 150 красный 30 8,9 391,6 44 1335 

12  TS  32/1 30 красный 20 6,3 201,6 32 187 
13 TS  34/1 80 жёлтый 20 8,4 302,4 36 672

14 TS  35/1  клон 60 жёлтый 20 7,6 387,6 51 456 

15 TS  37/6 25 жёлтый 20 7,8 241,8 31 195

16 TS 41/2 35 жёлтый 20 6,3 1252 40 220 
17 TS 41/8 80 жёлтый 20 8,1 340,2 42 648 

18 TS 46/3 30 жёлтый 20 9,6 307,2 32 288 

19 TS 49/6 35 красный 20 6,2 186
 

30 
 

217

20 TS   51/1 30 красный 20 4.6 165,6 36 138 
21 TS   54/6 80 жёлтый 30 3.1 89,9

 
29 248

 
22 TS   59/3  110 красный 30 5,8 220,4 38 638 

Таблица №3
Получение миниклубней из микроклубней, изучаемых образцов клоновых семей (коллекции СIР) ,  2010 год

в условиях теплица   в дехканском исследовательском хозяйстве  "Шариф", Ганчинского района
  посадка_____24-27 июня____сбор урожая ___10-12 октября____схема посадки __40 х15см__
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рассчитывалась по следующей фор-
муле:

где Х-потеря воды исследуемых
объектов за данный промежуток вре-
мени (30, 60, 90, 120 и 150 мин), вы-
ражается в процентах к первоначаль-
ному содержанию её в листе;

А- содержание воды на начало
опыта;

В- потеря воды за определённый
промежуток  времени при заведение.

Дневной (полуденный и послепо-
луденный) и остаточный (утренний)
водный дефицит листьев определя-
ли по методике Чатского и Славика
[7].

Из свежесрезанного листа брали
4-5 высечек площадью 4,5 см2 и ос-
тавляли в закрытых чашках Петри с
дистиллированной водой на 2 ч. Пос-
ле истечения этого, срока листья вы-
нимали из чашки, просушивали меж-
ду двумя листами фильтрованной
бумаги и вновь повторно взвешива-
ли на торсионных весах, затем опре-
деляли их сухой вес.

Для вычисления дефицита воды
в листе, используя исходные данные,
провели предварительные расчёты:
определяли вес поглощённой воды
в граммах и общее содержание воды
в листьях до состояния полного на-
сыщения.

Проводили следующие расчёты:
а) вес поглощённой воды в грам-

мах определяли вычитанием  веса
листьев перед насыщением  из веса
их после полного насыщения;

б) общее содержание воды в ли-
стьях в состоянии полного насыще-
ния, с вычитанием сухого веса навес-
ки, из веса листьев после полного их
насыщения водой. Дефицит воды в
листе вычисляли по формуле:

    

где Х-  дефицит воды в листе, в
процентах от её общего содержания
в листе в состоянии полного насыще-
ния;

Y-вода, поглощённая при насы-
щении высечек листьев (в граммах);

Z-общее содержание воды в лис-
тьях в состоянии полного насыщения
(в граммах).

В некоторых опытах определение
реального водного дефицита прово-
дили по методике, предложенной Т.К.

ные вещества, которые способству-
ют повышению сопротивляемости
организма ко многим заболеваниям.
В связи с этим, свежие плоды томата
имеют большое значение в питании
населения различных, особенно се-
верных, регионов страны, где остро
ощущается недостаток в витаминах
[3-4].

Материалы и методы. Экспери-
ментальные исследования проводи-
лись в 2008-2011гг. в фермерском
хозяйстве "Чупон" Вахдатского райо-
на, который расположен в централь-
ной части Гиссарской долины Таджи-
кистана, на высоте 600-800 м над
уровнем моря. Опыты заложили по
методике Б.А. Доспехова [5], агротех-
ника - общепринятая.

Объектом исследования были три
сорта томатов: Водоудерживающую
способность изучали в нескольких
вариантах с применением различ-
ных доз удобрений под томаты сор-
тов: Новичок, Дар Заволжья и Финиш,
согласно схеме опытов.

Нормы применения: азот-
120;240; фосфора-100;150; калия-
60;90 кг/га д.в., навоза 30 и  40 т/га.

Все определения проводили в 6-
8 кратной повторности.

В качестве посадочного материа-
ла использовали рассаду томатов.

Водоудерживающую способность
листа определяли весовым методом
по А. А. Ничипоровичу [6]. Водоудер-
живающая способность исследуемо-
го объекта характеризовалась поте-
рей воды за определённый проме-
жуток времени и выражалась в про-
центах от её первоначального содер-
жания. Ход определения был следу-
ющим: кусочки отрезанных листьев
взвешивались на торсионных весах
и подвергались завяданию. Через
определённые промежутки времени
(30, 60, 90, 120 и 150 мин) исследуе-
мые пробы повторно взвешивались.

Водоудерживающая способность

Гиссарская долина - крупный зем-
ледельческий район республики с
большим потенциалом тепла и вла-
ги. Ее климатические условия  харак-
теризуются резкими сезонными ко-
лебаниями температуры, сухим бе-
зоблачным летом и неустойчивой
погодой в зимний период. В настоя-
щее время, повышение урожайнос-
ти овощных культур, среди видового
разнообразия которых, особое мес-
то занимают томаты, достигается в
основном за счет интенсификации
производства. Высокая продуктив-
ность, хорошие вкусовые качества и
многообразные способы  использо-
вания, сделали томат одной из са-
мых распространенных культур во
многих странах.

Как культурное растение, он из-
вестен в Европе около 200 лет. В на-
шей стране, особенно в средней по-
лосе, его возделывают сравнитель-
но недавно. По данным Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной
организации объединенных наций
(FAOSTAT), по показателям  площа-
дей отводимых под овощные культу-
ры, растения томата занимают пер-
вое место в мире. В южных районах
это самая распространенная культу-
ра [1-2].

Главным достоинством томата
является высокое содержание в пло-
дах: витаминов, минеральных солей
и органических кислот. Плоды тома-
та содержат от 5 до 9% сухих ве-
ществ, в том числе 3-7% сахаров, яб-
лочную и лимонную кислоты, белки
(до 1%), витамин С (15-40 мг), вита-
мины группы В (Bi - 0,030,16; В 3- 3,7
мг), РР, К, А (0,5-2 мг), соли калия,
натрия, кальция, магния, фосфора,
железа, серы, йода и другие полез-
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Горошиной  и А.И. Самсоновой
(1966). На табл. 1. представлены дан-
ные по динамике потери воды и во-
доудерживающей способности лис-
тьев трех сортов томата.

Как видно из данных таблицы,
потеря воды в процессе завядания у
трех сортов томата претерпевает зна-
чительное изменение, в зависимос-
ти от фазы развития. Если после 30
мин завядания, потеря воды листьев
очень низкая (от 1,4мг/м2 до 2,1мг/м2

воды, или от 4,1 до 6,1%), то в после-
дующие часы определения (1 ч, 1,5 ч
и 2 ч) - они достигают значительной
величины. При этом, следует отме-
тить, что, по показателям потери воды
растениями томатов, сорт Новичок
уступал сорту Дар Заволжья и Фини-
шу. Данное различие особенно за-
метно в фазах бутонизации и цвете-
ния, в частности, при 1,5 -и, 2 - часо-
вом завядании.

Согласно этим данным, водо-
удерживающая способность наибо-
лее высокая в фазах вегетативного
роста и созревания. В фазе цвете-
ния, у трех сортов томата водоудер-
живающая способность резко сни-
жалась и достигала 39,7 %,м2 (сорт
Новичок),  53,6%,м2 (сорт Дар За-
волжья) и 58,7%, м2 (сорт Финиш).
У сорта Новичок водоудерживаю-
щая способность листьев оказа-
лась ниже, чем у сорта Дар Завол-
жья, а потеря воды, наоборот. Ли-
стья сорта Новичок более интен-
сивно теряют воду, чем сорт Дар
Заволжья.  Процесс потери воды
протекает более интенсивно  в
фазе цветения, так как  в этот пе-
риод развития растений проходит
при более высокой температуре
воздуха.

Таким образом, изучение неко-
торых показателей водного режи-
ма у трех сортов томата даёт воз-
можность заключить, что, томат
относится к числу культур, кото-
рые требовательны к условиям
водоснабжения в условиях Гис-
сарской долины и в то же время
отличаются достаточно высокой
жаростойкостью. В целом, дина-
мика водоудерживающей способ-
ности у трех сортов томатов иден-
тична, хотя сорт Финиш по её ве-
личине, превосходит сорт Новичок
и Дар Заволжья.
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АННОТАТСИЯ

МУАЙЯН НАМУДАНИ ЌОБИЛИЯТИ
ОБНИГОЊДОРИИ НАВЪЊОИ ГУНОГУ-
НИ ПОМИДОР МАВРИДИ ИСТИФОДА-
БАРИИ НУРИЊО ДАР ШАРОИТИ ВО-
ДИИ ЊИСОРИ ТОЉИКИСТОН

Омўзиши баъзе нишондињан-
дањои рељаи обї дар се навъњои
тадќиќшавандаи помидор исбот
менамоянд, ки помидор мансуб ба
гурўњи зироатњои ба рељаи об нис-

батан серталаб мебошад ва дар
баробари ин бо устуворнокии ба-
ланд нисбат ба њароратњои ба-
ланд фарќ менамояд. Умуман
љараёни обнигоњдории навъњои
тадќиќшавандаи помидор ба якди-
гар монанд буда, танњо ин нишон-
дињанда дар навъи Финиш нисбат
ба дигар навъњои омўхташаван-
да афзалият дорад.

ANNOTATION

DETERMINATION WATER-
HOLDING CAPACITY OF DIFFERENT
VARIETIES TOMATO IN FERTILIZER
APPLICATION UNDER HISSAR
VALLEY TAJIKISTAN

This article, the study of some
indices of the water regime in three
varieties of tomato allows you to
conclude that the tomato is among
the crops that are demanding in terms
of water supply under conditions of
Hissar valley and at the same time
have relatively high heat resistance.
In General, the dynamics of the
water-holding capacity of three
varieties of tomato are identical,
although the class Finish its
magnitude exceeds grade Beginner
and Dar zavolzhya.

Keywords: vocoderion, ability,
loss, leaf, plants, varieties,
tomatoes, fertilizer.

Таблица  1
Динамика потери воды и водоудерживающая способность рас-
тений томатов, в зависимости от фаз развития (2008-2011 гг.)

С
о
р
т 

Фазы 
развития 

Время определения 
потери воды, мин 

Водоудер
живающая
Способ‐
ность, % 

30 60 90 120 
Потеря воды, % 

Новичок 

6-8 листьев 4,8 11,8 22,3 35,9 64,1
Бутонизация 5,0 14,5 27,5 42,0 58,0
Цветение 6,1 17,5 32,4 60,3 39,7
Созревание 4,6 13,1 24,8 38,6 61,4

Дар 
Заволжья

6-8 листьев 3,5 11,2 21,2 33,8 66,2
Бутонизация 3,9 11,8 19,7 32,8 67,2
Цветение 4,9 29,5 31,0 46,4 53,6
Созревание 3,4 11,7 22,6 35,4 64,6

Финиш 

6-8 листьев 3,8 11,6 21,9 34,4 68,1
Бутонизация 4,4 12,4 20,8 35,6 69,7
Цветение 5,7 27,4 33,3 47,5 58,7
Созревание 4,3 13,4 23,4 36,7 67,5
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личия необходимого темпера-
турного, светового и влажност-
ного фона в жизни  растений.

Применение необходимых
удобрений под растения тома-
тов гарантирует их здоровый
рост и высокую продуктивность
урожая.  Этот овощ довольно
требователен к внесению под-
кормки. Оптимальным решени-
ем относительно данного воп-
роса является внесение удоб-
рений, как перед высадкой то-
матов, так и в процессе их ве-
гетации. В этом случае высокий
урожай помидор будет гаранти-
рован.

Столяров А. И. указывает, что
под действием удобрений  из-
меняется  не  только  показате-
ли урожайности  плодов тома-
тов,  но  и  их  биохимический
состав.  Так  в  опытах с  внесе-
нием минеральных  удобрений
показатели  содержания  в пло-
дах сухого  вещества  повыси-
лось на 0,5%, сахара  - на 0,3%
и витамина С - на  10 мг % [3-4].

районах зима мягкая и зимой
снег фактически не выпадает.
Сбор урожая томата в текущем
году составил 173,4 тонн [1-2].

Рост и развитие томатов яв-
ляются важными показателями
жизненных циклов растения,
которые зависят от факторов
внешней среды: света, темпе-
ратуры, влаги и питания. Каж-
дый, из перечисленных факто-
ров, оказывает определенное
воздействие на процессы рос-
та и развития. Среди них, ми-
неральное питание играет важ-
ную роль, так как элементы ми-
нерального питания обеспечи-
вают нормальный рост и разви-
тие растений, при условии на-

Томаты (Solаnum
lycopеrsicum) одна из распрос-
траненных овощных культур в
Таджикистане. Благодаря бога-
тым ценным, питательным и вку-
совым качествам, томаты зани-
мают одно из главных мест сре-
ди овощных  продуктов и
пользуются большим спросом у
населения республики.

Мировая площадь выращи-
вания томатов занимает при-
мерно 2,7 миллионов гектар.
Удельный вес этой культуры в
мировом производстве овощей
равен 14,3%. По данным Аген-
тства по статистике при Прези-
денте Республики Таджикистан
показывают, что посевные пло-
щади томата в республике со-
ставляет  55 424 га (примерно
45-47%, от общей площади по-
севных овощных культур). Наи-
большие площади томата со-
средоточены в Истравшанском,
Гафурском, Исфаринском рай-
онах Согдийской области; Гис-
сарском, Шахринавском, Тур-
сунзадевском, Вахдатском, Ру-
дакийском, Файзабадском рай-
онах Центрального Таджикис-
тана; Бохтарском, Вахшском,
Яванском, Шаартузском, Фар-
хорском, Кулябском, Хамадони,
Восейском районах Хатлонской
области Республики Таджикис-
тан.

Самые ранние урожаи поми-
доров в республике получают в
южной части Таджикистана, в
частности, в Бохтарском и Ша-
артузком районах, так как в этих

УДК 631.8.022.3:635.64

ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ТОМАТА В
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Таблица  1
Продуктивность и урожайность томата, в зависимости от фона

минерального  питания  (2008-2011 гг.)

 
 

Сорта 

В
ар
иа
нт
ы

 Варианты опыта * Масса
плодов
с одного 
куста, г

Средняя 
масса 
плода, г 

Средняя 
урожайность

т/га 
Прибавка,

% N P2О5 K2О Навоз 

Новичок

I Без удобрений (контроль) 624 48 24,6 - 
II 120 100 60 - 1404 78 39,1 58,9 
III 240 100 60 - 1700 85 52,7 114,2 
IV 240 150 90 - 2046 93 54,3 120,7 
V - - - 40 1311 69 46,2 87,8 
VI 120 100 60 30 2424 101 68,9 180,1 

Дар 
Заволжья

I Без удобрений (контроль) 636 53 31,7 - 
II 120 100 60 - 1512 84 44,1 39,1 
III 240 100 60 - 1800 90 56,3 77,6 
IV 240 150 90 - 2016 96 68,0 114,5 
V - - - 40 1332 74 53,2 67,8 
VI 120 100 60 30 2688 112 78,3 147,0 

Финиш 

I Без удобрений (контроль) 600 50 28,1 - 
II 120 100 60 - 1558 82 48,4 72,2 
III 240 100 60 - 1820 91 54,3 93,2 
IV 240 150 90 - 1920 96 63,3 125,3 
V - - - 40 1482 78 42,5 51,2 
VI 120 100 60 30 2544 106 69,9 148,8 

НСР 0,95=т/га 7,4 
* минеральные –кг/га,  навоз–т/га 
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В проведенных нами иссле-
дованиях, было установлено,
что растения томата не одина-
ково реагируют на минераль-
ное питание. Использование
необходимых элементов пита-
ния обеспечивает нормальный
рост и развитие растений.

Влияние удобрений на про-
дуктивность томатов различных
сортов, которое определено в
таблице 1, выявило, что, по
всем показателям, лучшим сор-
том является сорт Дар Завол-
жья. Следует отметить, что этот
сорт  в условиях орошаемых
земель  Вахдатского района
Центрального Таджикистана,
на опытных участках при внесе-
нии 30 т/га навоза + N-120,
P2О5-100, K2О 60 кг/га показал
урожайность 78,3 тонн с гекта-
ра. Такой урожай был получен,
при массе плодов с одного кус-
та - более  2,5 кг и средней мас-
сой одного плода, по вариан-
там, более 112 грамм.

Из этого следует, что внесе-
ние минеральных удобрений в
сочетании с органическими, в
наших исследованиях макси-
мально повышал продуктив-
ность испытуемых сортов тома-
та.

Наши исследования выяви-
ли  корреляцию между степе-
нью усвоения питательных ве-
ществ из удобрений и урожай-
ностью томата (рис. 1).

Составляющими элемента-
ми получения высокой урожай-
ности томатов, в условиях на-
ших опытов, были значения
средней массы плода и продук-
тивности растений томата.

Установлена (Рис. 2) тесная
корреляционная зависимость
между количеством, средней
массой плода и урожайностью
- r =0,91

 По анализу полученного уро-
жая плодов томата, в зависимо-
сти от норм вносимых удобре-
ний и их действия на урожай-
ность,  можно сделать вывод о
том, что исследуемые сорта то-
мата, в среднем, за четыре года
показали  достаточно высокую

продуктивность. Высокие пока-
затели отмечены на всех сор-
тах томата, в зависимости от ис-
пользования повышенных доз
удобрений (NPK). Однако вне-
сение высоких норм элементов
минеральных удобрений, с од-
ной стороны - экономически не
выгодны, а с другой стороны -
наносят вред организму чело-
века.

Поэтому, следует отметить,
что оптимальными нормами,
вносимыми под растения тома-
та, являются сочетание органи-
ческих, навоз 30 т/га, и мине-
ральных удобрений -N-120,
P2О5 -100, K2О 60 кг/га, с кото-

рых были получены наивысшие
показатели урожайности. При
сравнении показателей уро-
жайности всех сортов томата,  в
зависимости от доз внесенных
органо-минеральных удобре-
ний,  выявилось, что  сорт Дар
Заволжья, в среднем за 4 года,
показал высокую урожайность -
78,3 т/га.  Эта величина в наших
исследованиях является макси-
мальной.
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Рисунок 1 - Масса плодов с одного куста, грамм, в среднем, за
годы  исследований (2008-2011гг.)

Рисунок 2-    Корреляционная связь между  количеством плодов
на кусте (шт.) и средней  урожайностью  т/га сорта



40 Кишоварз, №4, 2016

ва ѓизогирї афзоиш ва самараи ни-
њолњои афлесун мебошад, ки дар
нишондињандањои баррасии рушди
ќадкашї, теъдод ва ѓафсии шохањо
инъикос мегарданд.

Сиво (2001) бо зироати лўбиёи
чинї бо истифодаи 3 дараљаи маво-
ди полимерї (0, 0,07, ва 0,03 ) % ва
бо даври обёрї 5 рўз тадќиќот гуза-
ронидааст. Натиљањои ин озмоишот
нишон доданд, ки оби боќимонда дар
хок дар вариантњои 0,03 ва 0,07 %
полимер нисбат ба меъёри назоратї
23 ва 95 % зиёд будааст. Њамчунин
зиёдгардї 12 маротибагї бо меъёри
0,03 ва 19 маротибагї ба меъёри 0,07
% мансуб аст.

Тадќиќоти олимон (1998) оид ба
фаъолияти бунёд намудани боѓоти
афлесун дар Африќои Љанубї нишон
доданд, ки бо истифодаи полимер,
аввалан дараљаи аз байн рафтани
дарахтон дар асари хушкї њамагї
миќдори 5-8 % - ро ташкил намуд ва
сониян харољоти обёрии нињолњо то
њудуди 30% дар гектар кам гардид.

Минтаќаи тадќиќот дар шимоли
шањри Нико дар арзи 36 дараља ва
26 даќиќаи шимолї ва тўли љуѓро-
фиёї 53 дараља ва 30 даќиќаи шарќї
ва баландии нисбии 4 метр аз сатњи
халиљи Форс ќарор дорад. Ќисми зи-
ёди заминњои минтаќа дар ќисмати
њамворињо  баъзан низ дар ќисмати
нишебињо ќарор доранд. Оби барои
эњтиёљоти обёрии минтаќа тавассути
чоњ, чашма, ќунот (нова), дарѓоти
рўдхона ва обанбори Нико таъмин
мегардад. Ба асоси гурўњбандии
иќлимї минтаќа (љадвали 1), дар
фасли зироатчигї миќдори бухор-
шавї бештар аз бузургии боришот,
зарурати истифодаи самаранокии об
аз манбаъњои мављуда дар ин фасл
эњсос мегардад. Дар фасли зироат-
корї оби иншооти рўдхонањо бисёр
камоб шуда, чоњњои чуќурии миёна
рў ба хушкї нињода, оби чоњњои чу-
ќур низ кам мегардад.

Хусусиёти хоки минтаќаи мав-
риди тадќиќот

Хоки минтаќаи мавриди озмоиш
ба типи хоки бурранг ва хокистарран-

Ба хок ворид намудани полиме-
ри акриламид боиси фаъол ё баланд
гардидани ќобилияти љаббиши (ад-
сорбсия) об аз тарафи хок мегардад,
ки ин дар навбати худ ба зиёдшавии
суръати љаббиши маводи ѓизої гаш-
та бо рушди растанї, камшавии та-
лафоти об ва харољоти обёрї мусои-
дат менамояд. Асоси сохтори ин по-
лимерњо комплексї буда, ба сурати
маводи саноатї истењсол мегарданд.
Аз полиакрилоти калий ва полиме-
рњои полиакриламид таркиб ва хусу-
сиятњои асосии он, яъне зиёд буда-
ни ѓунљоиши љаббидани об ва нигоњ-
дории он вобаста аст. Ин мавод пас
аз истифодаи дарозмуддат дар хок
њеч гуна таѓйироти манфиро ба ву-
људ намеорад, ба растанї ва орга-
низмњои зиндаи хок зарари манфї
намерасонад ва обњои рўизаминї ва
дохилихокиро олуда намегардонад.

Истифодаи полимер дар дигар
кишварњои љањон аз љумла Олмон,
Амрико, Тољикистон ва Австралия
дорои таърихи тўлонї мебошад. Со-
биќаи тадќиќот дар ин маврид ба со-
лњои 1960 марбут аст. Маводи поли-
мер бар асоси шароити иќлими киш-
варњои истењсолкунанда истењсол
мешаванд ва ба бозорњои Эрон низ
роњ пайдо намудаанд. Лозим аст, ки
пажўњишњое аз љанбањои гуногуни
таъсири истифодаи ин мавод, тарзи
истифода ва натиљањои мусбат ва
манфии истифодаи он бар рушду
нумўи растанї мавриди баррасї
ќарор гирад. Зеро бо истифодаи ма-
води зикршуда имконияти истифодаи
самараноки обњои мављуда ва дар ин
замина ба сарфа намудани зарури-
яти оби обёрї ва васеъ намудани
майдонњои парвариши боѓоти афле-
сун ќадамњои устувор гузоштан им-
коният дорад.

Бо таваљљуњ ба мавридњои зикр-
шуда њадаф аз ин тањќиќ, баррасии
миќдор ва таъсироти маводи поли-
мерї тањти шароити гуногунии намї
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АННОТАТСИЯ

МАЊСУЛНОКИИ НАВЪЊОИ ПОМИ-
ДОР ДАР ВОБАСТАГЇ АЗ ИСТИФО-
ДАБАРИИ НУРИЊО ДАР ТОЉИКИСТО-
НИ МАРКАЗЇ

Дар кори мазкур маълумот оид
ба натиљањои тадќиќот дар бо-
раи таъсири нурињои маъданї ба
њосилнокї ва мањсулнокии поми-
дорњо оварда шудааст. На-
тиљањои нисбатан  баланд дар
вариантњои истифодабарии
якљояи нурињои узвию маъданї,
дар вояњои 30 т/га порў+ N-120,
P2О5-100, K2О 60 кг/га ба даст
оварда шуда буд, ки онњо њосили
78,3 тонна/га помидорњоро таъ-
мин гардонида буданд.

ANNOTATION

PRODUCTIVITY TOMATO
VARIETIES DEPENDING ON
FERTILIZER APPLICATION IN
CENTRAL TAJIKISTAN

This report presents the findings
of a study on the influence of mineral
fertilizers on the yield and productivity
of tomatoes. The best results were
obtained in the variant of joint
application of organo-mineral
fertilizers, the application rate of 30
t/ha manure + N 120, P2O5-100, K2O
60 kg/ha was obtained 78.3 tons of
yield of tomatoes per hectare.

Keywords: productivity, plants,
tomato, variety, vitamins, mineral
fertilizers, biometrics, agricultural,
yield, quality.
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ги бурї мансуб буда, таркиби механикии гилхо-
ки миёна доранд, дар љадвалњои 2 ва 3 хусуси-
ётњои физикї ва химиявии онњо нишон дода
шудааст.

УСЛУБИ ТАДЌИЌОТ
Ба маќсади баррасии меъёрњои мухтали-

фи полимер ва нурии нитрогенї барои нињоли
афлесун дар доираи 3 меъёри намиѓунљонии
пурраи хок тадќиќот гузаронида шуд.

Ба сифати нурии нитрогенї карбамид (мо-
чевина) бо меъёрњои 0,2,6 г/ дар гулдон исти-
фода бурда шудааст.

4 меъёри полимер истифода карда шуд:
0- бе полимер (варианти холис);
2,5 г- моддаи полимер ба њар кг хок;
 5 г- моддаи полимер ба њар кг хок;
 7,5 г- моддаи полимер ба њар кг хок;
Моддаи полимерии истифодашуда, наму-

ди А200 мебошад.
Таљрибањо мутобиќи наќша бо 3 такрор ва

љамъан, дар 108 гулдон иљро шуданд. Дар оз-
моиш аз пайванди нињолњои афлесун истифо-
да гардидааст. Баъд аз пайванди нињолњо дар
дохили гулдонњо (гулдонњои пластикї бо диа-
метри 30 сантиметр ва баландии 45 сантиметр)
ба муддати 6 моњ нигоњдорї ва парвариш кар-
да шудаанд (расми 1).

НАТИЉАЊОИ ТАДЌИЌОТ
Дар асоси натиљањои мазкур зиёдтарин да-

розии умумии миёнаи реша дар варианти  60
фоиз намнокии нисбї (I1), истифодаи 2 кг ну-
рии нитрогенї (N2) ва 7,5г полимер дар 1кг хок
(S3)  169.9 см3 ва камтарини он дар варианти
обёрї то 20 фоиз намнокии нисбї I3, бе исти-
фодаи нурї (N0) ва бо сарфи 2,5г полимер (S1)

Љадвали 1.
Дарозмуддатии миёнаи боришот ва бухоршавї дар моњњои мухталиф дар минтаќаи
 мавриди тадќиќот

Ќабати 
гирифтани 
намуна,см 

Намиѓунљон
ии сањрої, 

% 

Намнокии 
пажмурдаша

вї, % 

Массаи њаљмї 
г/см3 

0-30 
30-60 

28,7
27,9 

7,2 
10,5 

1,31
1,34 

 

Нишондодњо 

Моњњо 

ЉамъI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Миќдори боришот (мм) 72,4 83,8 43,9 31,4 41,7 24,4 29,0 22,8 40,1 67,4 116,4 149,4 

Бухоршавї (мм) 26,6 38,5 57,2 72,0 93,3 170,7 179,9 182,0 121,7 98,6 54,9 30,3 

 

Љадвали 2.
Хусусиёти физикии хок

Љадвали 3.
Хусусиёти кимиёии хок

рH Гумус % Фосфори 

дастрас мг/кг 

Калийи 

дастрас мг/кг 

7,6 1,9 37 380

Тавсифот Полимери А200 

Зоњир Донаи сафеди 
дурушт

Миќдори рутубат % 3-5 

Бў ва саммият (зањрнокї) надорад

Вазни хос (гр/см3) 1.4 – 1.5 

рН мањлули обї 6-7 

Мањлулшавї номањлул 

Андозаи заррачањо (µm) 50-150

Њадди таъсири баъдина 
(сол) 

 

Њадди максималии ќисми 
њалшаванда % 

-  

Ѓунљоиши воќеии 
нигоњдории об g/g 

 

Ѓунљоиши воќеии 
нигоњдории оби соф 

g/g 

 

Ѓунљоиши воќеии 
нигоњдории  мањлули 

0,9%( 0,15 мг/л) намаки 
хлориди Na. g/g

 

Ѓунљоиши воќеии 
нигоњдории  мањлули 0,15 
мг/л хлориди калтсий, g/g 

 

Ѓунљоиши воќеии 
нигоњдории  мањлули 0,15 
мг/л хлориди Mg , g/g 

16 

Љадвали 4.
Тавсифоти физикию  кимиёвии гели полимери
истифодашуда дар таљриба бо афлесун

Расми 1. Њолати нињолњо ва гулдонњо пеш  аз
интиќол ба мазраа
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њосил гардид. Дар асоси нишонди-
њандаи дарозии умумии реша му-
шаххас гардидааст, ки об, нурї ва
полимер њар кадом дар алоњидагї
боиси зиёдгардии дарозии умумии
реша гардидаанд. Њамчунин асари
таъсири онњо чи дар њолате ки танњо
ду параметр масалан об ва нурї ва ё
об бо полимер ва ё нурї бо полимер
будан зиёдшавии дарозии  реша
мушоњида гардида ва зиёдтарин да-
розии реша дар њолате мушоњида
мегардад, ки се омил: об, нурї ва по-
лимер якљоя истифода шуда бошанд
ва камтарини он дар сурате дида
мешавад, ки њељ яке аз 3 омили зикр
шуда  истифода нашудаанд.

Таъсири об (I), нурї (N) ва поли-
мер ба афзоиши дарозии шоха дар
мушаххас гардидааст. Дар асоси ни-
шондодњои љадвали мазкур маълум
гардидааст, ки бо зиёдшавии миќдо-
ри об, нурї ва полимер дарозии шо-
хањо дар варианти 60 фоиз намно-
кии нисбї (I1),  ва истифодаи 1кг нурї
(N1) истифодаи 5г полимер (S2) ба
14,02см баробар гардидааст. Дар
варианти назоратї (N0) ва 20 фоиз
намнокии нисбии хок (I3), истифодаи
2,5г полимер (S1) дарозии камтари-
ни шоха ба 10,41см баробар аст. Дар
асоси натиљањои  бадастомада исти-
фодаи њар яке аз омили сегона об,
нурї ва полимер ба афзоиши даро-
зии шоха таъсиркунанда буда ва зи-
ёдтарин дарозии шоха дар ваќте ба
даст омадааст, ки њар се омил якљоя
истифода гардидаанд.

Дар натиљаи тадќиќотњо таъсири
мусбии се омил: об, нурї ва полимер
ба ѓафсии поя муќаррар гардид. Таъ-
сири омилњои сегона ба афзоиши
ѓафсии поя маълум гардид ва ба тав-
ре, ки меъёри 60 фоиз намнокии нис-
бии хок (I1), истифодаи 2 кг нурї (N2)
ва 7,5г полимер  (S3) афзоиши балан-
дтари ѓафсии поя (3.67 мм)-ро таъ-
мин намуд ва меъёри 20 фоиз на-
мнокии хок (I3) бе нурї ва бе полимер
бошад, њадди аќали ѓавсии поя, 1.9
мм-ро таъмин намудааст. Дар њола-
ти стреси будани намнокї агар ну-
рии нитрогенї зиёдтар истифода
шавад  оќибати  таъсири  манфии
стрес ба бузургии ѓафсии тана кам-
тар мегардад. Вале асосан истифо-
даи полимер  таъсироти манфии
стресро кам мегардонад. Масалан
дар варианти бо 60 фоиз намнокии
хок ва истифодаи 7,5г полимер ѓав-
сии поя 3.31 мм, аммо бо афзоиши
стрес, яъне намнокї 20 фоиз будани
намнокии хок ва истифодаи 7,5г по-
лимер афзоиши ѓафсии поя то да-
раљаи 3.22 мм кам гардидааст. Яъне
камшавии сарфи об то 20 фоиз на-
мнокии хок сабаби то 3% коњиши бу-

зургии ѓафсии тана мегардад.
Сатњи барг яке аз нишондињандае

аст, ки аз таъсири параметрњои мух-
талиф вобастагии аниќ дорад. Таъ-
сири танњо об ба таѓйироти сатњи барг
кам ба назар мерасад. Аммо истифо-
даи полимер то њадде тавонистааст,
ки дар афзоиши сатњи барг таъсир
расонад. Ба тавре, ки истифодаи 5г
полимер (S2) сатњи калонтари барг-
ро (17,08см2) таъмин кардааст. Аммо
таъсири об ва нурї  афзоиши беш-
тари сатњи баргро 17,25см2 дар меъ-
ёри 40 фоиз намнокии хок  (I2) ва 2 кг
нурии нитрогенї таъмин намудааст.

НСР 0,95 =
I1,I2 ва I3  мутобиќан ба намно-

кии нисбии 60, 40 ва 20 фоиз,  (N0),
(N1) ва (N2) ба тартиби 0, 1 ва 2 кг
нурї ба њар як дарахт ва (S0), (S1),
(S2) ва (S3)  ба тартиби 4 меъёр  0,
2,5, 5 ва 7,5 г/полимер дар 1 кг хок.
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АННОТАЦИЯ
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НОРМ ПО-

ЛИМЕРОВ НА ФОНЕ МИНЕРАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ И ПОЛИВОВ НА ПРОЦЕС-
СЫ РАЗВИТИЯ САЖЕНЦЕВ АПЕЛЬСИ-
НА В УСЛОВИЯХ МОЗАНДАРАНА ИС-
ЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАНА

Представленная статья посвя-
щена одной из важнейшей пробле-
ме земледелии в засушливых и по-
лузасушливых зон с дефицитом по-
ливной воды в частности для усло-
вий Мозандаронской области В ней
рассматривается влияние приме-
нения искусственных полимеров на
сохранение влаги в почве и предот-
вращение её потерии путём испа-
рения, повышение водообепеченно-
сти саженцев апельсина, удлине-
ние межполивного периода и эконо-
мии поливной воды при их выращи-
вания на фоне различной степени
влажности почвы и минерального
питания.

АNNОТАTION

INFLUENCE OF DIFFERENT
STANDARDS OF POLYMERS ON
THE BACKGROUND OF MINERAL
NUTRITION AND IRRIGATION
DEVELOPMENT PROCESSES FOR
SEEDLINGS ORANGE IN THE
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
MOZANDARANA

Presented article is devoted to one
of the most important problem of
agriculture in arid and semi-arid zones
with a deficit of irrigation water in
particular for conditions
Mozandaronskoy region and explains
the impact of the application of synthetic
polymers to preserve moisture in the
soil and prevent loss by evaporation,
increasing vodoobepechennosti
orange seedlings, extension irrigation
interval and saving of irrigation water
when they are growing against the
background of varying degrees of soil
moisture and mineral nutrition.

Keywors:  apelsin, polymer, soil,
artificial polymers, water supply.
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сов. Ни один самый морозоустойчи-
вый сорт нашего картофеля такого
холода не выдержит. А самое глав-
ное - многие из сорняков не страшат-
ся ни фитофторы, ни вирусов, ни
рака. И даже картофельного жука.
Родиной культурного картофеля счи-
тают высокогорья южноамериканских
Анд, причем, наиболее важна в этом
отношении область, лежащая вокруг
озера Титикака на границе Перу и
Боливии.

Картофель - одно из тех полез-
ных растений, которое можно выра-
щивать почти повсюду, при любых
климатических условиях, если темпе-
ратура и освещение оказываются для
этого достаточными. Картофель не
требует плодородных почв и высокой
влажности. К факторам, ограничива-
ющим возделывание картофеля, от-
носятся чувствительность к замороз-
кам всех частей растения и недоста-
точное образование клубней при по-
стоянных высоких температурах, осо-
бенно характерных для равнинных
районов тропиков. Одинаковые днев-
ные и ночные температуры около
30°С можно считать предельными для
клубнеобразования. Клубни перено-
сят отрицательные температуры до
1,5°С. Для роста и развития картофе-
ля не менее чем температура, важна
продолжительность дня. При корот-
ком дне развиваются невысокие сла-
бо цветущие растения, у которых
клубни образуются рано. И так как
период развития растений вообще
укорачивается, то урожай клубней
обычно бывает меньше, чем у расте-
ний, развивавшихся при длинном
дне. Поэтому в тропиках, где из-за
близости к экватору день очень ко-
роткий, предпочтительно возделы-
вать сорта с продолжительным пери-
одом развития. Но следует помнить,
что почти все современные сорта
выведены в областях с умеренным
климатом и, следовательно, приспо-
собились к этим климатическим усло-
виям.

Начало роста картофеля проис-
ходит при относительно высокой тем-
пературе - около 10°, он плохо пере-
носит заморозки, но имеет сравни-
тельно короткий период вегетации,
требует умеренного увлажнения. В
жаркую погоду при повышении сред-
несуточной температуры до 29° пре-
кращается развитие клубней. Для
картофеля оптимальны относитель-
но легкие почвы, хорошо окультурен-
ные, богатые содержанием основных
элементов питания, в большом коли-
честве потребляемых  в процессе
формирования клубней. Как пропаш-
ная культура он очищает почву от
сорняков и является одним из лучших

История картофелеводства, не-
смотря на достоинства картофеля,
складывалась трудно, зачастую курь-
езно. До сих пор нет единого мнения
об его происхождении. Возможно это
Перу, но может быть и Чили, где уме-
ренно теплый климат. Однако нет
сомнений, что  родина  картофеля
Южная Америка, где он известен с
незапамятных времен. Первобытные
племена, гонимые голодом, искали
здесь в земле съедобные корни рас-
тений, среди которых находили клуб-
ни дикого картофеля.  Из перемерз-
ших клубней индейцы приготавлива-
ли чунью - высушенный картофель,
который можно было хранить долгое
время. У индейцев картофель был
настолько популярным и необходи-
мым продуктом питания, что суще-
ствовала поговорка: "Еда без чунью -
все равно, что жизнь без любви". Су-
ществует еще такая версия, это было
почти 500 лет назад. Вслед за Хрис-
тофором Колумбом, открывшим но-
вый континент, в Америку на поиски
сказочных кладов устремились ис-
панские и португальские мореплава-
тели. Огнем и мечом покоряли они
индейцев и расхищали их богатства.
Волей случая эти пиратские экспеди-
ции оканчивались иногда немало-
важными открытиями. Так произош-
ло и с картофелем, его обнаружили
в 1536- 1537 гг. в индейском селении
Сорокота в нынешнем Перу.

Нет сомнения, что первыми от-
крыли картофель для Европы испан-
цы, обнаружившие в Южной Амери-
ке "мучнистые корни хорошего вку-
са…" Искали золото - нашли карто-
фель, совершив тем самым великое
ботаническое открытие. Даже все
золото Америки выглядит более чем
скромно по сравнению с благами,
которые подарило человечеству это
универсальное растение. Н. И. Ва-
вилов после экспедиции в Америку
писал: "На родине дикие картофели
растут повсюду, как сорняки. На куку-
рузных полях и пшеничных нивах.
Возле индийских хижин. На камен-
ных заборах и мусорных кучах. Под-
нимаются в горы до самых снегов. Там
выносят стужу в минус восемь граду-

Было время, когда ни в Европе,
ни в Северной Америке, ни в Азии не
знали о существовании картофеля.
Теперь даже трудно себе предста-
вить, как люди могли обходиться без
него. Ведь среди всех продоволь-
ственных культур, за исключением
пшеницы, нет ни одной, которая за-
нимала бы столь важное место в жиз-
ни человека, как картофель. Карто-
фель прежде всего превосходный
продукт питания. Из него готовят сот-
ни разных блюд и продуктов. Благо-
даря высокому содержанию углево-
дов и прежде всего крахмала карто-
фель в значительной мере воспол-
няет нашу потребность в калориях.
Сравнительно высокое содержание
минеральных солей и витамина С
делает его  биологически ценным
продуктом. Достаточно съесть 300-
400г картофеля, чтобы удовлетво-
рить половину потребности челове-
ка в витамине С. Этого же количества
достаточно, чтобы обеспечить поступ-
ление в организм человека третьей
части необходимых ему железа и
некоторых витаминов группы В.

Картофель, подобно хлебу, никог-
да не приедается. Вот почему в пита-
нии человека он занимает второе
место после хлеба. Недаром  в на-
шей стране и ряд других стран кар-
тофель называют вторым хлебом. По
мнению  многих исследователей ,
значение картофеля в питании чело-
века в будущем не только не снизит-
ся, а наоборот,  возрастет.

Нельзя не упомянуть и о том, что
картофель - хороший предшествен-
ник в агрономии для яровых пшени-
цы и других зерновых культур. И, на-
конец, большое значение имеет ис-
пользование картофеля на техничес-
кие цели. Он является ценным сырь-
ем для пищевой промышленности. Из
него вырабатывают крахмал и спирт,
из которых в свою очередь произво-
дят патоку и глюкозу, клей, витамин
С, синтетический каучук, медикамен-
ты и десятки других ценных продук-
тов.

УДК: 635.21:631.52

ЦЕНТР ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ И
ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО ЗЕМНОМУ
ШАРУ
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предшественников для яровых зер-
новых, а при выращивании раннего
картофеля после него получают хо-
роший урожай озимых культур.

Наряду с достоинствами культу-
ры следует отметить и ее недостат-
ки. Получение высоких урожаев кар-
тофеля требует высоких затрат тру-
да и средств. Клубни малопригодны
для длительного хранения и дальних
перевозок, что создает большие труд-
ности в их хранении, транспортиров-
ке, реализации. Посевы картофеля
распространены на преобладающей
части земледельчески освоенной
территории стран. Однако наиболее
высокая территориальная концент-
рация его посевов характерна для
южных районов лесной и северных
частей лесостепной зон, а также пло-
щадей, примыкающих к крупным го-
родам, где имеются благоприятные
природные и экономические условия
для развития этой отрасли. Природ-
ные условия изменяются по природ-
ным зонам. Поэтому состав разводи-
мых культурных растений также раз-
личается по зонам. В каждой почвен-
но-растительной зоне развиваются
такие отрасли земледелия, которые
при данных условиях дают высочай-
шие результаты и требуют меньших
затрат труда и средств.

Картофель относится к семейству
пасленовых. Это довольно обширная
группа растений, насчитывающая
более 2,5 тыс. видов. Сюда, кроме
картофеля, относятся красно-оран-
жевые томаты, синие баклажаны,
горький перец и даже ароматный та-
бак. К семейству пасленовых, кроме
перечисленных выше полезных ра-
стений, относятся и такие ядовитые
растения, как белена и дурман их
используют для приготовления неко-
торых лекарств. Есть в этом семей-
стве и такое растение, как сладко-
горький паслен. Корочка у стебля это-
го растения сладкая, а сердцевина
горькая и ядовитая. Картофель отно-
сится к роду "солянум", который на-
считывает более двухсот разных ра-
стений. А теперь спустимся еще на
одну ступеньку ниже здесь мы встре-
тимся с видом "туберозум", к которо-
му и принадлежит картофель. Итак,
познакомьтесь снова: "Солянум тубе-
розум" таково полное ботаническое
название давно знакомого нам кар-
тофеля. Картофель - многолетнее
цветковое растение, хотя культивиру-
ется оно как однолетнее. Это значит,
что растение в культуре живет толь-
ко один год, точнее одно лето. Рас-
тение картофеля представляет собой
куст из травянистых стеблей с листь-
ями. В кусте обычно бывает от четы-
рех до восьми стеблей. Лист у карто-

феля сложный: он состоит из череш-
ка, конечной доли и нескольких пар
баковых долей. Цветение куста на-
чинается приблизительно через ме-
сяц после того, как из почвы появи-
лись всходы. Цветки картофеля обыч-
но белые или голубые, иногда крас-
но-фиолетовые. Отдельные цветки,
как правило, собраны в соцветия. К
концу лета из цветков образуются
плоды с семенами. Плоды картофе-
ля - это небольшие зеленые ягоды с
очень мелкими семенами, настолько
мелкими, что масса тысячи семян
равна примерно 0,5 г. При полном
созревании ягоды белеют. Пробова-
ли,  когда-то есть плоды картофеля,
но эти попытки кончались неудачей,
а иногда даже трагедией. Дело в том,
что плоды-ягоды картофеля ядовиты.
Семена картофеля для посева при-
меняют сравнительно редко и в не-
значительных количествах. Карто-
фель, как правило, размножают не
семенами, а клубнями. Такой способ
размножения называется вегетатив-
ным. Впрочем, бывало, что и в обы-
денной  жизни приходилось  обра-
щаться к плодам и семенам картофе-
ля.

Клубни - это как раз та часть рас-
тения, которую мы едим и ради кото-
рой мы его разводим. В отличие от
многих других растений, у картофе-
ля стебель делится на подземную и
надземную части. Надземная несет
на себе листья, цветки, а потом и пло-
ды; подземная часть стебля пред-
ставляет собой столоны. При созре-
вании на конечной части столонов
образуются утолщения. Это и есть
клубни. На поверхности клубня, на
кожуре его, можно увидеть глазки, в
которых белеют маленькие почки. В
каждом глазке от трех до пяти почек.
После посадки клубня в землю при
благоприятных условиях из почки
выбивается росточек, а затем разви-
вается стебель нового картофельно-
го растения. Всходы обычно появля-
ются через 20-25 дней после посад-
ки.

Профессор П. М. Жуковский пи-
сал: "Картофель - наиболее реаль-
ное благо из всего, что нам дало от-
крытие Колумба". Предполагают, что
в 1565 г. его привезли в Испанию, от-
куда он попал в Италию, затем в
Швейцарию, где ботаник Каспар Бох-
зер дал новому растению научное
название Solanum fuberosum (пас-
лен клубнеплодный), которое сохра-
нилось за ним до наших дней. Из
Италии в середине 80-х годов XVI
столетия картофель попал в Бельгию,
но и здесь долго оставался редкост-
ным растением ботанических садов.
В 1588 г, французский ботаник Ко-

роль Клузиус получил от мэра бель-
гийского города Ионе Филиппа де
Сиври в подарок два клубня карто-
феля. Один из них Клузиус высадил
в Венском ботаническом саду, и тем
самый положил в Австрии начало
культуре картофеля. Другой клубень
в связи с переездом Клузиуса попал
во Франкфурт-на-Майне. В 1601 г,
Клузиус описал картофель в своей
книге "История редких растений". В
этой книге автор писал, что "...карто-
фель становится довольно обычным
растением в большинстве садов Гер-
мании, так как оно довольно плодо-
вито". Правда, когда прусский король
Фридрих Вильгельм I издал указ о
разведении картофеля, то вслед за
этим он послал драгун, которые на-
сильно заставляли крестьян сажать
картофель. Окончательно картофель
прижился в Германии лишь в сере-
дине XVIII веке,  этому способствовал
голод, вызванный  войной 1758-
1763гг.

Из Германии картофель в 1594 г.
попал в Голландию, первоначально
в город Лейден. Предполагают так-
же , что Клузиус послал клубни и
швейцарскому ботанику Каспару Бо-
хену, а из Швейцарии картофель за-
тем перекочевал во Францию. Кста-
ти, Бохен в своей книге "Фитопинакс"
дал картофелю его современное бо-
танически  правильное название :
"Солянум туберозум". Странствия
картофеля продолжалась. Далее, он
попадает в Польшу, Швецию, Венг-
рию. Так, некий венгерский барон
Аппель Капосканий доказал, что он
первый ввел картофель в Венгрии и
за это получил право изобразить на
своем фамильном гербе картофель-
ные клубни. В Нидерландах возде-
лывать каотофель на огородах нача-
ли после 1740г. И сделали его доход-
ной статьей экпорта, дающей дохо-
ды, чем прославленные тюльпаны.

Уважают картофель и в Ирлан-
дии, где пословица гласит: "Карто-
фель и супружество - две слишком
серьезные вещи, чтобы с ними шу-
тить". Такое отношение к картофелю
было вызвано голодом в 1845 - 1851
гг., когда весь урожай картофеля  был
уничтожен фитофторой и за 6 лет от
голода в Ирландии погибло, 1милли-
он человек. Не совсем ясны обстоя-
тельства появление картофеля в Ан-
глии. Факт этот связывают с имением
адмирала Френсиса Дрейка, который
в 1587г., совершил кругосветное пу-
тешествие привез, будто бы из него
картофель в Англию. По другой вер-
сии клубни были привезены англий-
ским мореплавателем Томасом Ка-
вендишем. Вероятнее всего карто-
фель попал в Англию из Испании или
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через того же Клузиуса, который был
другом Френсиса Дрейка.  Как бы то
ни было, но фактом остается то, что в
городе Оффенбурге (в Баварии) ад-
миралу Дрейку установили памятник,
пьедестал которого украшен фризом
с картофельными клубнями и на нем
высечена  надпись : "Сэр Френсис
Дрейк, распространивший употреб-
ление картофеля в Европе". Заслугу
разведения картофеля в Англии при-
писывали также адмиралу Вальтеру
Релею. Правда, первые опыты адми-
рала по использованию картофеля в
пищу закончились довольно курьез-
но. Вырастив у себя картофель, Ре-
лей приготовил из него изысканное
блюдо, приправил его маслом и пря-
ностями и созвал своих друзей отве-
дать это кушанье. Но блюдо гостям
не понравилось, так как оно было
изготовлено не из клубней картофе-
ля, а из стеблей и листьев. Адмирал
рассердился на свою неудачу и сжег
посадки картофеля на корню. В Анг-
лии сохранилась песенка, увекове-
чившая имя незадачливого адмира-
ла-картофелевода.

В Индии картофель признан ко-
ролем среди овощей из-за его уро-
жайности, выносливости и питатель-
ности. Но больше всего ценят здесь
универсальность его использования,
из-за чего мастеров на все руки ува-
жительно называют "алу" (картошка).
В Бельгии организован музей карто-
феля, экспозиция которого включает
тысячи предметов: от картофелечис-
ток до почтовых марок островов Три-
стан-да-Кунья, которые стоят четыре
картофелины  штука. Впрочем , на
Соломоновых островах картофель
используется в качестве валюты - ви-
зит к врачу, например, стоит одну кар-
тофелину. В музее собраны карти-
ны художников, в том числе "Едоки
картофеля" Ван Гога и юмористичес-
кая серия "Картофельная идиллия"
немецкого художника Вильгельма
Буша. Здесь можно прочесть стихи и
баллады о картофеле или услышать
музыку Иоганна Себастьяна Баха,
славящего картофель.

Особо следует остановиться на
истории картофеля во Франции. Кар-
тофель был известен в этой стране
еще в 1600 г. Французы назвали кар-
тофель "земляными яблоками". Это
название некоторое время удержи-
валось и в России, куда картофель
попал в середине XVIII в. Вначале
земляные яблоки не нашли во Фран-
ции признания, как, впрочем, и во всех
других странах. Французские врачи
утверждали, что картофель ядовит. А
парламент в 1630 г. специальным
указом запретил разводить во Фран-
ции картофель. Даже знаменитая

"Большая энциклопедия", которую в
1765 г. издавали виднейшие ученые
Франции - Дидро, Д'Аламбер и дру-
гие, и та сообщала, что картофель -
это грубая пища, годная только для
нетребовательных желудков.

Вскоре, однако, нашелся во Фран-
ции человек, который по заслугам
оценил картофель. Это был парижс-
кий агроном и аптекарь Антуан Огюст
Пармантье. Находясь в плену в Гер-
мании, он познакомился там с новой
культурой. Возвращаясь на родину,
Пармантье захватил с собой мешок
картофеля. В Париже он устроил
обед, все блюда которого были при-
готовлены из картофеля. Пармантье
не повторил ошибки Релея: блюда
были приготовлены из клубней. На
обеде присутствовали видные коро-
левские сановники, ученые и, гово-
рят, даже знаменитый французский
химик Антуан Лоран Лавуазье. Обед
понравился всем. Но Пармантье это-
го было недостаточно. Он добивал-
ся, чтобы картофель получил призна-
ние в народе. В 1771 г. Пармантье
писал: "Среди бесчисленного множе-
ства растений, которые покрывают
поверхность суши и водную поверх-
ность земного шара, нет, быть может,
ни одного, которое с большим пра-
вом заслуживало бы внимание доб-
рых граждан, чем картофель".

Но "добрые граждане" Франции
поначалу не разделяли восторгов
Пармантье. И тогда аптекарь решил
пойти на хитрость. Выхлопотав у ко-
роля небольшой участок земли под
Парижем, Пармантье устроил на нем
картофельный огород, он нанял от-
ряд солдат для охраны своего огоро-
да. Днем они бдительно следили за
тем, чтобы никто посторонний не по-
пал на огород, а ночью уходили спать.
Такая необычная охрана невольно
заинтересовала проживавших непо-
далеку крестьян. Нашлось немало
любителей, которые решили прове-
рить, что же это так ревностно охра-
няет чудак-аптекарь. Они приходили
ночью, тайком брали клубни и затем
сажали их у себя на огородах. Этого
Пармантье только  и добивался.
Очень скоро французские крестьяне
по достоинству оценили новую куль-
туру. По другой версии Пармантье
будто бы заинтересовал картофелем
короля Франции Людовика XVI, тот
разрешил Пармантье посадки карто-
феля и распорядился, выставить на
огороде караул. Так или иначе, ре-
шающую роль в пропаганде картофе-
ля сыграл скромный парижский ап-
текарь и агроном Антуан Пармантье.

Однако широкое распростране-
ние в этой стране картофель полу-
чил лишь в самом конце XVIII в. бла-

годаря работе семьи Вильморенов.
Деятельное участие в пропаганде
картофеля принял также государ-
ственный контролер финансов Ро-
бер Жак Тюрго. Франция не забыла
первого друга и энтузиаста картофе-
ля. На родине Пармантье в городе
Монгидье ему воздвигнут памятник,
на котором высечена надпись: "Бла-
годетелю человечества". Другой па-
мятник установлен под Парижем в
том месте, где впервые был высажен
картофель. Благодарные парижане
каждый год сажают картофель на
кладбище Пер-Лашез, где похоро-
нен Пармантье, и скромные цветки
все лето украшают его могилу. А
французские кулинары увековечили
его имя особым картофельным су-
пом, которому присвоили название
"Суп Пармантье".

Большой вклад в освоение этого
растения внесла Россия. Если Испа-
нии 16в принадлежит часть второго
открытия этой культуры, то заслуга
третьего открытия картофеля цели-
ком за Россией. 450 лет спустя после
Колумба был известен всего один
вид культурного картофеля, а совет-
скими ботаниками в Латинской Аме-
рике было открыто 60 диких и 20 куль-
турных новых видов картофеля. Тем
самым была совершена революция
в генетике, селекции и ботанической
географии картофеля.

Начало разведения картофеля в
России обычно связывают с именем
Петра I. Существует версия, что Петр
I, познакомившись с картофелем в
Голландии и оценив его, послал гра-
фу Шереметеву мешок картофеля со
строгим приказом разводить его в
России. С этого мешка картофеля
будто бы и началась история русской
картошки. Однако же нет никаких
сведений о судьбе этой царской по-
сылки. Если она и имела место в дей-
ствительности, то была, лишь одним
из путей проникновения картофеля в
нашу страну. Во всяком случае, уста-
новлено, что в середине XVIII в. во
многих русских городах и местностях
крестьяне и огородники разводили
картофель. Однако крестьяне отно-
сились к картофелю очень насторо-
женно, тем более что против него
было настроено духовенство, назы-
вавшее клубни Исчадием ада, Чер-
товым блоком и другими подобными
именами. Противники были и в дво-
рянской среде. Власти приходилось
применять насильственные меры - у
крестьян отбирали лучшие земли под
картофель, что в конечном счете при-
шло к "картофельным бунтам".

Первое время картофель в Рос-
сии, как, впрочем, повсюду, считался
диковинным экзотическим овощем.
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Его подавали как редкое и лакомое
блюдо на дворцовых балах и банке-
тах, И, как это ни покажется странным,
посыпали тогда картофель не солью,
а сахаром.

Постепенно русские люди боль-
ше узнавали о пользе картофеля.
200 с лишним лет назад в одной из
статей журнала "Сочинения и пере-
воды, к пользе и увеселению служа-
щие", посвященной картофелю, гово-
рилось, что земляные яблоки (мы уже
заметили, что так первое время на-
зывали картофель) - это приятное и
здоровое кушанье. Указывалось, что
из картофеля можно печь хлеб, ва-
рить каши, готовить пирожки и клец-
ки. Уже в 1764-1776 гг. картофель
возделывали на огородах Петербур-
га, Новгорода, под Ригой и в других
местах.

Большую роль в распростране-
нии картофеля в России сыграла
Медицинская Коллегия, бывшая тог-
да вторым после Академии наук на-
учным учреждением России. Когда в
60-х годах XVIII вв. в некоторых райо-
нах страны разразился голод, Меди-
цинская Коллегия обратилась со спе-
циальным рапортом в Сенат. В этом
рапорте, между прочим, говорилось,
что лучший способ борьбы с голодом
"...состоит в тех земляных яблоках, в
Англии называются потетоус, а в
иных местах земляными грушами,
тартуфеляни и картуфелями. Имели
место и серьезные волнения, связан-
ные с принудительным введением
посевов картофеля. У крестьян отби-
рали под картофель лучшую землю,
подвергали их наказаниям за неис-
полнение предписаний властей, об-
лагали поборами. В 30-40-х годах XIX
вв. в ответ на насильственные меры
правительства Николая I возникли
так называемые "картофельные бун-
ты". Эти бунты явились одновремен-
но результатом общего недоволь-
ства крестьян гнетом помещиков и
крепостников. Царские чиновники,
чтобы скрыть истинную причину кре-
стьянских волнений, изображали их
лишь как результат нежелания крес-
тьян разводить картофель. Большое
значение в развитии картофелевод-
ства в России имела деятельность
Вольного экономического общества,
организованного в Петербурге в 1765
г. В "Трудах" этого общества было
напечатано немало статей видных
ученых того времени, пропагандиро-
вавших картофель. Среди них осо-
бая роль принадлежит первому рус-
скому ученому агроному Андрею Ти-
мофеевичу Болотову. В 1770 году он
опубликовал научную статью "Приме-
чания о тартофеле". Это была одна
из первых и наиболее обстоятель-

ных работ "о заведении, сажении и
размножении тартофеля". Любопыт-
но, что Болотов первый назвал кар-
тофель не земляными яблоками и не
"потетоус" (на английский манер), а
"тартофелем". Находилось в России
немало и других энтузиастов новой
культуры. К ним, например, можно
отнести академика В. М. Севергина.
Будучи по образованию минероло-
гом и химиком, он находил время за-
ниматься и пропагандой картофеля.

Особо следует сказать о петер-
бургском огороднике Ефиме Андре-
евиче Грачеве, выходце из ярослав-
ских крестьян. Грачев вывел около
100 сортов картофеля. За свои зас-
луги в деле акклиматизации и выве-
дения новых сортов он получил 60
медалей на различных выставках в
России и за границей. На Междуна-
родной выставке садоводства в Пе-
тербурге грачевские сорта картофе-
ля были признаны наилучшими. Гра-
чев акклиматизировал в России аме-
риканский сорт Ранняя роза, который
на новой родине приобрел, новые
качества и превратился в русский сорт
- скороспелку-рассыпуху.

С развитием капитализма произ-
водство картофеля из года в год рос-
ло, причем назначение и использова-
ние его стало более широким и раз-
нообразным. Вначале картофель ис-
пользовали только в пищу, потом его
стали применять и в качестве корма
для домашнего скота, а с ростом крах-
мало-паточной и винокуренной (спир-
товой) промышленности он стал ос-
новным сырьем для переработки на
крахмал, патоку и спирт. В 1865 году
площадь под картофелем в России
более чем удвоилась 655 тыс. га, а к
концу XIX вв. им было занято более
1,5 млн. га. Накануне первой миро-
вой войны 1913 г. площадь под карто-
фелем уже превысила 4 млн. га, а ва-
ловой сбор картофеля достиг 30 млн.
т. Одновременно велась научная и
селекционная работа по картофелю.
Русскими агрономами и селекционе-
рами было выведено много новых
сортов картофеля.

Впервые годы Советской власти
под Москвой была создана Коренёв-
ская картофельная селекционная
станция, на базе которой в 1930 году
был основан Научно-исследователь-
ский институт картофельного хозяй-
ства. Большой вклад в картофеле-
водство внесли и ученые Всесоюз-
ного института растениеводства в
Ленинграде. Если древним индей-
цам принадлежит честь открытия ди-
кого картофеля и введения его в куль-
туру, если испанцы в XVI в. открыли
картофель для Европы, то третье от-
крытие картофеля без сомнения при-

надлежит советским ученым. Экспе-
диции Н. И. Вавилова, С. В. Юзепчу-
ка, С. М Букасова, П. М. Жуковского
позволили глубже изучить культуру
картофеля на его старой родине в
Южной Америке и успешно исполь-
зовать многие виды дикого и культур-
ного картофеля.

 На Крайнем Севере картофель
не выращивали, поэтому в 20-х годах
началось продвижение его на Север,
туда, где люди, никогда не знали ово-
щей. Заслуга в успешном решении
этой задачи принадлежит агроному
И. Г. Эйхфельду, впоследствии зани-
мавшему пост президента Академии
наук Эстонской ССР.  Больших успе-
хов в развитии картофелеводства до-
бился профессор А. Г. Лорх, за что
ему было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.  В советс-
кое время Россия занимала первое
место в мире по посевным площадям
и валовому сбору картофеля. В пос-
леднее время эти показатели суще-
ственно снизились, значительная
часть картофеля теперь импортная,
но в наше время картофель, выра-
щиваемый на небольших  личных
участках, спасает миллионы росси-
ян от голода. Интересно заметить,
что в нормальной сбалансирован-
ной экономике только 40-45% выра-
щиваемого картофеля расходуется
непосредственно для питания насе-
ления, а остальные 30-35% - на тех-
нические нужды и около 25% - на кор-
мовые цели.  Урожайность картофе-
ля может достигать 250-300 центне-
ров с 1 га. Большое значение в кар-
тофелеводстве имеет широкое раз-
витие механизации посадки и убор-
ки картофеля, но это возможно толь-
ко в крупных специализированных
хозяйствах.

Согласно сообщениям Н.Н. Бала-
шева картофель был завезен в Сред-
нюю Азию через Россию, примерно
в 1900-1910 годы. По одной из вер-
сий, картофель проник в Таджикис-
тан через территорию Узбекистана.
С помощью мигрантов, приехавших
из России в Самарканд, Бухару и
Ташкент. По второй версии, клубни
картофеля могли поступить ещё в
1900 годы через город Хорог (Па-
мир), от солдат, охранявших границу
Российской империи в те времена.
Таким образом, картофель попал в
нашу республику  через Россию и
Узбекистан и история проникновения
этой культуры в Таджикистан зани-
мает более ста лет.

В настоящее время картофель в
нашей стране выращивается в самых
разнообразных условиях: на равни-
нах и в горах. В целом значение кар-
тофеля остается одной из ведущих
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сельскохозяйственных культур в рес-
публике, а в условиях нынешней эко-
номической ситуации является свое-
образным гарантом продовольствен-
ного снабжения и экономической бе-
зопасности республики.
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АННОТАТСИЯ

МАРКАЗЊОИ ПАЙДОИШИ КАР-
ТОШКА  ВА ТАЪРИХИ ПАЊНША-
ВИИ ОН ДАР КУРРАИ ЗАМИН

Дар маќола  оид  ба  марказњои
пайдоиш ва пањншавии картошка аз
ќитъаи Америка ба Европа, Россия
ва сипас аз Россия ба Тољикистон
ва инчунин маълумотњо оид ба раф-
ти маданикунонии он оварда шуда-
аст. Дар ин мавод оид ба ањамияти
озўќаворї, техникї ва њамчун мањ-
сулоти хоми саноатї маълумотњои
муфид љой дода шудаанд.

ANNOTATION

THE CENTER OF ORIGIN OF
POTATOES AND THE STORY
SPREAD AROUND THE WORLD

In the article the authors stated
about the center of origin of potatoes
and the its spreading from America to
Europe, Russia and then from Russian
to Tajikistan. The information about its
cultivation is given as well. The authors
also stated the importance of potato as
food and a technical product.

Key words: potato, tubers, berry,
starch, second bread.

в период вегетации картофеля;
5. значения  растений -резер-

ваторов вирусов, вироидов  и  ми-
коплазм  и их переносчиков.

Только  на этой основе можно
сделать правильный выбор учас-
тков для создания питомников раз-
множения оздоровленного карто-
феля. Лучше всего это делать в
горной зоне, где незначительна
численность насекомых -перенос-
чиков инфекций, отсутствуют по-
севы овощных культур и насажде-
ния плодовых  и благоприятные по-
чвенно-климатические условия
для картофеля. Немаловажен так-
же такой фактор, как отсутствие
столбура, который приводит  не
только к гибели растений, но  и
может вызвать нитевидность  ро-
стков клубней картофеля и, таким
образом нанести большой ущерб
семенным качествам посадочного
материала. Результаты  по рас-
пространению болезней картофе-
ля в разных картофелеводческих
зонах приведены в табл. 1.

При размножении исходного
материала важно определить пути
использования посадочного мате-
риала различного происхождения
для повышения коэффициента
размножения оздоровленного кар-
тофеля, увеличения его объемов.
Для этой цели пригоден любой
материал, лишь бы он не содер-
жал инфекционных частиц: клуб-
ни тепличной репродукции, мини-
клубни тепличного и горного про-
исхождения, обычные посадочные
клубни, клубневые саженцы, рос-
тковые черенки и т.д. (рис.).

Особенно следует сказать о
вывозе пробирочной рассады в
горную зону. Опытами установле-
но, что выросшие из нее растения
многоклубеньковы и при создании
необходимых условий могут фор-
мировать такую же массу клубней,
как обычный посадочный матери-

Растения картофеля в есте-
ственных условиях поражаются
различными вирусными, вириод-
ными и микоплазменными болез-
нями, которые являются причиной
значительного недобора клубней.

Это обстоятельство заставило
многие страны (Нидерландов, Гер-
манию, США, Канаду, Великобри-
танию и др.) разработать и вне-
дрить систему безвирусного се-
менного картофеля, основанную
на культуре тканей и добиться за-
метного повышения урожайности
этой культуры.

Благоприятные условия для
создания свободных безвирусных
сортов картофеля имеются  и в
нашем горном крае. Налаживание
этой системы приобрело особую
значимость в наши дни: республи-
ка должна перейти на семенную
независимость и полностью обес-
печить население картофелем
собственного производства.

Создание безвирусной системы
семеноводства картофеля  слож-
ная многогранная работа, которая
требует, прежде всего:

1. знания состава вирус-виро-
ид-микоплазма (ВВМ) болезней и
их возбудителей.

2. знания степени распростра-
нения ВВМ болезней  в различных
зонах возделывания культуры кар-
тофеля.

3. знания условий, способству-
ющих распространению (или огра-
ничивающих распространение)
ВВМ болезней, обеспечивающие
надежную защиту оздоровленно-
го  картофеля от повторного  за-
ражения;

4. значения перенсчиков, их
биологию, динамику численности

УДК 581.19 (573.3)
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ал. В это же время они очень не-
жны, ранимы и сильно страдают
от ливневых дождей и града. По-
этому и в условиях горной зоны
целесообразно организовать их
защиту от непогоды особенно  в
первые недели посадки в поле.

Работы по созданию безвирус-
ного семеноводства будут эффек-
тивными только лишь в том слу-
чае, если они ведутся с высоко-
урожайными сортами. Как показа-
ли исследования, для условий
нашей республики в наибольшей
степени подходят следующие сор-
та картофеля:

♦ oсреднепоздний Лорх - вы-
сокоуражайный во всех зонах воз-
делывания устойчив к вирусам мо-
заичной группы, пригоден к дву-
урожайной культуре;

♦ среднепоздний Кардинал -
высокоурожайный, особенно в гор-
ной и предгорной зонах, обладает
полевой устойчи-востью к вирусу
у и хорошей лежкостью, пригоден
к двуурожайной культуре, немато-
дус-тойчив;

♦ среднеранний Невский -уро-
жайный, по неполным данным име-
ет определенный тип устойчивос-
ти к столбуру и нитевидности рос-
тков клубней картофеля, не охот-
но посещается колорадским жу-
ком;

♦  Ранняя роза - высокоурожай-
ный в условиях горной и предгор-
ной зон, обладает средней устой-
чивостью к мозаичным вирусам и
ВСЛК.

Поэтому наши усилия были на-
правлены прежде всего на размно-
жение этих сортов (табл. 2).

Для эффективного размноже-
ния оздоровленного картофеля не-
обходимо разработать новую со-
кращенную схему выращивания
элиты картофеля, чтобы избегать
повторного заражения, с этой це-
лью использовали весь выращен-
ный оздоровленный материал, ко-
торый распределяли по двум хо-
зяйствам: предгорная зона (Гис-
сарская долина) и горная зона
(Раштская группа районов). Кроме
того, разработали ускоренный спо-
соб размножения. Для этого мы
использовали методику зеленого
черенкования, как один из путей
быстрого размножения оздоров-
ленного картофеля.

Таблица 1.
Распределение болезней в разных картофелеводческих зонах

Таджикистана

Зоны возделывания 
(районы)

Возбудители Уровен заболевания 

Гиссарский Вырусные 
Вироидные  
Столбур 

+++ 
++ 
- - 

Файзабадский Вырусные 
Вироидные  
Столбур 

+++ 
++ 
+++ 

Раштский Вырусные 
Вироидные  
Столбур 

+++ 
+ 
++ 

Джиргитальский Вырусные 
Вироидные  
Столбур 

+ 
- 
- 

Рис. Пробирочной рассады (растений)

Таблица 2.
Использование разного посадочного материала картофеля в

горной зоне

Вид посадочного 
материала 

Продуктивность 
растений, г/куст 

Примечание 

СОРТ НЕВСКИЙ 
Клубни тепличный 
репродукции 
(макроклубни -35-40 г) 
Обычные тепличной 
репродукции (10-15 г) 
Ростковые черенки  

710,7±44,2
287,2±17,5 
 
680,9±47,7 
340,5±32,1 

Оздоровленные
 
Неоздоровленные 
 
Оздоровленные 
Оздоровленные 

СОРТ КАРДИНАЛ 
Клубни тепличный 
репродукции 
(макроклубни -35-40 г) 
Обычные тепличной 
репродукции (10-15 г) 
Ростковые клубни  

800,4±58,4
 
384,7±23,4 
 
784,5±65,1 
454,4±29,3 

Оздоровленные
 
Неоздоровленные 
 
Оздоровленные 
Оздоровленные 



49Кишоварз, №4, 2016

ЛИТЕРАТУРА
1. Каримов М.К., Анварова

М.А., Алёхина Л.А., Биотехноло-
гия получения безвирусного кар-
тофеля в условиях Таджикистана.
Тезисы докл. конф. профессорс-
ко- преподавательского состава
ТСХИ -Душанбе, 1991. -С.54

2. Трофимец Л.Н. и др. Безви-
русное семеноводство картофеля:
Рекомендации Биотехнологичекий
ценр НПО по картофеловодству
НЗ РСФСР, 1990

3. Алиев К.А., Каримов Б., Но-
вые способы оздоровления и за-
щиты картофеля от вирусных бо-
лезней. Инф. листок -Душанбе:
НПИ Центр,- 1995

4. Алиев К.А., Назарова Н.Н.,
Салимов А.Ф., Биотехнология ра-
стений: Культура столонов - но-
вый способ оздоровления расте-
ний картофеля. Душанбе: "Дониш",
2014. - 114 с.

5. Hanapol D.J. Potato biologio
end biotechnology E.D.Vrendenhit B,
Amsterdam: Еlsevier.2007. Pp.-237-
256

АННОТАТСИЯ

ОМЎЗИШИ КАСАЛИЊОИ ВИ-
РУСИ КАРТОШКА ДАР  МИН-
ТАЌАЊОИ КЎЊЇ ВА НАЗДИ КЎЊЇ

Барои баланд бардоштани  са-
маранокии тухмии картошкаи бе-
вирус ва парвариши онњо дар мин-
таќањои кўњї ва наздикўњї бо на-
ќшаи нави кўтоњ, навъњои элитаи
серњосили картошка Лорх, Карди-
нал Невский, Ранная роза пешни-
њод карда мешавад.

ANNOTATION

DISTRIBUTION OF VIRAL
DISEASES ON ZONES OF
CULTIVATION OF VIRUS-FREE
SOWING STUFF OF POTATOES

For  increasing of potatoes seeds
we must use without viruses
potatoes to grow in mountainous
area  and near the mountainous
conditions new sorts of high yields
potatoes, such as Cardinal, Hevskie,
Early Rosa to advise for growing in
these areas.

Key words: potato, virus, mini
tubers, macro tubers, seed breeding,
healed.

1000 семян, а также окраска се-
менной кожуры. По вышеперечис-
ленным показателям семена были
разделены на отдельные фрак-
ции.

По степени окраски семенной
кожуры принято определять сте-
пень зрелости семян. Обычно, при
созревании цвет семенной кожуры
становится тёмным, преимуще-
ственно, чёрным или тёмно - ко-
ричневым. В наших опытах оказа-
лось, что семена чёрной сосны, по
степени окраски семенной кожуры
можно разделить на три фракции:
чёрные, желтовато-чёрные и жел-
тые (табл. 1).

Результаты подсчёта показа-
ли, что 41.4% семян имеют блед-
но - жёлтую окраску кожуры. Эти
семена мы отнесли к низкокаче-
ственным.

Наряду с этим, дополнитель-
ным к окраске признакам, можно
отнести и число осевших в водной
фракции семян.

Результаты показали, что наи-
большее число семян осаждают-
ся во фракции с семенами чёрной
и желтовато-чёрной окраской.

Одним из основных показа-

Хвойные породы в системе озе-
ленения и декоративного оформ-
ления фасадов зданий, аллей,
скверов, парков отдыха, улиц и т.д.
являются незаменимыми культу-
рами. В настоящее время для
этой цели используются всего не-
сколько видов данной породы, в
частности, отдельные виды со-
сны, кипариса, можжевельника,
биоты и др.

С целью обогащения ассорти-
мента вечнозелёных, декоративно
привлекательных растений, необ-
ходима  интродукция новых видов
хвойных пород. Для решения этой
задачи и рекомендации новых ви-
дов хвойных для озеленения, се-
мена сосны чёрной (Pinusnigra) и
сосны Жерардины (Pinusgerardina)
были завезены из Афганистана.

Известно, что качество семян
лесных пород определяется по
внешним и внутренним показате-
лям. Для оценки качества семян
были определены такие показате-
ли, как: степень заполнённости,
путём их осаждения в воде; вес

УДК: УДК 378:001.891
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Таблица 1.
Качество семян сосны чёрной и сосны Жерардины разных

фракций, по окраске семян

Объект Фракция по 
окраске 
семян 

% семян 
каждой 
фракции

Число 
семян

Число 
семян 
под 
водой 

Число 
семян 
над 
водой 

% полно-
ценных 
семян 

Pinusnigra Чёрные

Желтовато-

чёрные 

Жёлтые 

37.4

31.17 

 

41.42 

600

500 

 

504 

570 

427 

 

249 

30 

73 

 

25 

95.0 ± 0.5

85.4 ± 1.5 

 

49.4 ± 1.4

Pinusgerardina  
 

500 350 150 70.0 ± 0.3
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Таблица 2
Вес 1000 семян сосны чёрной и  сосны Жерардины разных фрак-

ций, по окраске семян

телей, характеризующих качество
семян, считается вес 1000 семян,
который определяет степень за-
полнённости семян. Оказалось,
что вес 1000 семян соответствует
степени окрашенности семенной
кожуры. По весовым качествам,
семена сосны чёрной и  желтова-
то-чёрной окраски имеют наиболь-
ший вес, а жёлтые семена - наи-
меньший (табл. 2).

Наряду с этим, нами были раз-
делены семена сосны чёрной и
сосны Жерардины, по размерам на
отдельные фракции. Вес семян
сосны чёрной каждой фракции от-
личался в пределах от 5 до 10
граммов, когда семена сосны Же-
рардины имели разницу в преде-
лах до 145 граммов. Данный ре-
зультат свидетельствует о боль-
шой вариабельности семян сосны
Жерардины по размерам. Разли-
чия по размерам соотносимы и с
другими показателями характери-
зующими качество семян.

Оценка качества семян по вне-
шним признакам  подтверждается
и внутренними показателями. Од-
ним из внутренних показателей
качества семян является всхо-
жесть и энергия прорастания се-
мян. Нами определялись степень
всхожести и энергии прорастания
семян в полевых условиях (табл.
3).

Для этого, в мае 2014 года се-
мена чёрной сосны и сосны Же-
рардины были замочены в воде в
течение 4-х суток при комнатной
температуре, затем проводились
их посев в полевых условиях.

Результаты наблюдения пока-
зали, что семена сосны чёрной,
имеющих чёрную и чёрно-желтую
окраску, имеют наивысшую всхо-
жесть в новых для данного вида
условиях выращивания. Этот по-
казатель подтверждает данные
качества семян, полученные по
внешним признакам. Самую низ-
кую всхожесть имеют семена со-
сны чёрной  во фракции с семена-
ми жёлтой окраски. Семена, кото-
рые в воде не погружаются, прак-
тически не прорастают или имеют
очень слабую всхожесть.

Энергия прорастания, продол-
жительность прорастания, также
выше у семян чёрной окраски,  по

сравнению - с жёлтой. Семена на-
чинают прорастать за 14 дней, ког-
да других фракциях потребова-
лось  более 17 дней.

Семена сосны Жерардины об-
ладают очень слабой способнос-
тью к прорастанию в условиях
Гиссарской долины Республики
Таджикистан. Те незначительные
количества всходы, которые взош-
ли практически были нежизнеспо-
собными.

Наблюдения за прорастанием
семян и выживаемостью пророст-
ков,  и ростом всходов в течение
всего периода прорастания прово-
дились  на семенном участке, а
также после  перешколки.

Всходы сосны чёрной оказа-
лись устойчивыми к новым усло-
виям среды  и отмечался  их ин-
тенсивный рост, а всходы сосны
Жерардины оказались неспособ-
ными к  росту.  Интенсивность ро-
ста сеянцев сосны чёрной
(Pinusnigra) наблюдалась в тече-
ние 3-х лет со дня посева семян.

Первое измерение роста сеян-
цев проводились 14 апреля 2015
года , когда всходы имели годо-
валый возраст (табл. 4).

В конце первого вегетационно-
го периода, 15.04.2015 года про-
водилась перешколка части сеян-
цев на новый участок, а на опыт-
ном участке с оставшимися сеян-

№№ Объект Фракция Вес 1000 семян, г. 

1. 

2. 

3. 

Pinusnigra Чёрные 

Желтовато-чёрные 

Жёлтые 

69.88 ± 1.3

56.94 ± 2.7 

47.10 ± 0. 7 

4. Pinusgerardina 410 ± 8.9

Таблица 3
Всхожесть семян сосны чёрной (Pinusnigra) и сосны Жерардины
(Pinusgerardina) в полевых условиях

Объект Фракция
по окраске 
семян 

Дата 
посева 

Место 
прорастан

ия 

Начало 
прорастани

я 

Всхожест
ь семян 

Pinusnigra Чёрные

Желтовато

-чёрные 

Жёлтые 

12.05.14

 

 

 

 

Открытая 

теплица 

 

 

26.05.14

 

_»»_ 

_»»_ 

49.4 ± 1.9

 

30.2 ± 1.8 

6.6 ± 0.9 

Pinusgerardin

a  

20.05.14 

 

_»»_ 

 

07.06.14

 

24.3 ± 2.7

 

 

Таблица 4
Рост сеянцев сосны чёрной (Pinusnigra) за 3 года  прорастания

№№ Варианты, фракции Число 

сеянцев

Рост, см 

 (14.04.15)  (7.09.15) (10.09.16)

1. Всходы из семян 
чёрного цвета  
Рост саженцев после 
перешколки 

111 10.66 ± 0.8 28.4 ± 1.6
 

35.7 ± 1.6

69.8± 2.3 
 

122.4 ±3.0

2. Всходы из семян 
желтовато-чёрного 
цвета  

80 10.4 ± 0.2 27.2 ± 1.7 66.2 ± 3.6 
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цами было проведено прорежива-
ние. Всего было пересажено 49
сеянцев из семян чёрного цвета и
29 - из семян чёрно-желтого цве-
та. Практически все перешколен-
ные саженцы прижились и имели
одинаковый интенсивность роста.

По интенсивности ростовых
процессов сеянцы, полученные из
семян чёрного цвета или чёрно-
жёлтого цвета, практически не от-
личаются. На третий год прорас-
тания, рост проростков сосны чёр-
ной, независимо от цвета семен-
ного материала, достигла  от 66
до 69 см.

Однако, интенсивность роста
сеянцев после перешколки на но-
вую почву, на третьем году про-
исходит ускоренно. Поэтому рост
саженцев в трёхлетнем возрасте,
почти в два раза выше, по сравне-
нию с сеянцами, оставшимися на
семенном участке.

С целью предотвращения рас-
пространения заряжения пророст-
ков чёрной тлей,  15.04.2016 году
они были обработаны препаратом
10%-ного раствора Тайфун.

Для определения оптимальных
сроков посева, проводились осен-
ний и весенний посевы (20.11.2014
и 17 04.2015гг) семян сосны чёр-
ной.  Всхожесть семян при осен-
нем посеве значительно ниже, чем
при весеннем посеве, однако, в
обоих сроках посева, интенсив-
ность  роста проростков практи-
чески одинакова (11.0-11.3%). В
связи с этим, целесообразно по-
сев семян проводить только в ве-
сенний период.

Таким образом, установлено,
что при посеве семян  сосны чёр-
ной, проводить разделение по цве-
ту семенной кожуры не целесооб-
разно. Более приемлемым показа-
телем качества семян для посева
является вес 1000 семян и про-
цент осевших в воде.

Посев семян сосны чёрной
(Pinusnigra) можно проводить толь-
ко весной, подбирая семена наи-
более высокого качества по вне-
шним признакам.

Сеянцы должны находиться на
семенном участке только в тече-
ние одного года, после чего необ-
ходимо провести  перешколку на
новый участок, для повышения

интенсивности их роста и ускорен-
ной подготовки саженцев к посад-
ке на основное место их произра-
стания.

Сосна Жерардина (Pinus-
gerardina)  нуждается в дополни-
тельном исследовании, для инт-
родукции её в условиях Гиссарс-
кой долины Таджикистана.

АННОТАТСИЯ

СИФАТИ ТУХМИ САНАВБАРИ
СИЁЊ (Pinusnigra) ВА ЖЕРАРДИ-
НА (Pinusgerardina) БАРОИ ИН-
ТРОДУКСИЯ НАМУДАН БА МУ-
ЊИТИ ВОДИИ ЊИСОР АЗ АФЃО-
НИСТОН

Дар маќолаи мазкур натиљаи
тадќиќот оид ба имкониятњои ин-
тродуксия намудани навъи нави
санавбар барои кабудизоркунї,
маълумот гирд оварда шудааст.
Маълум шудааст, ки санавбари
сиёњ (Pinusnigra) дар муњити во-
дии Њисор ќобилияти сабзида наѓз
нашъунамо ёфтанро дорад, вале
навъи Жерардина (Pinusgerardina)
ин гуна ќобилиятро надорад. Бо
маќсади тезондани рушди нињоли
аз тухмсабзида, баъд аз яксола-
гиаш ба љойи нав кўчондан лозим
аст.

ANNOTATION

THE SEEDS QUALITY OF
BLACK PINE (PINUSNIGRA) AND
PINE ZHERARDINY
( P I N U S G E R A R D I N A )
INTRODUCED IN HISSAR VALLEY
FROM AFGHANISTAN

The article is about two varieties
of pines, Black pine (PINUSNIGRA)
and pine Zherardiny
(PINUSGERARDINA) introduced in
Hissar valley. The research revealed
that sowing the seeds of black pine
(Pinusnigra) can be carried out only
in the spring, picking up seeds of the
highest quality by their appearance.

Pine Zherardina (Pinusgerardina)
needs further study for its
introduction in the conditions of the
Hissar Valley in Tajikistan.

Keywords: seeds, conifers,
seed quality, germination,
germination energy.

Согласно поставленной цели,
выявление  значимости долевой ча-
сти надземных (листья, ветви,  сте-
бель) и подземных (корень) органов
по накоплению хозяйственно-ценно-
го урожая у чайота, мы  изучали ди-
намику накопления биомассы указан-
ных органов.  Данные, полученные в
ходе исследования, показывают на
увеличение количества сухого веще-
ства в плодах, в процессе развития
растений,  и  его оптимальный пока-
затель,   при достижении техничес-
кой  спелости, перед сбором урожая
(табл. 1).

В период образования 6 - 7  лис-
тьев, в варианте срока посадки 18
апреля, показатель содержания су-
хой биомассы  составляет 15,2%, в
фазе  бутонизации - 17,9%, в фазе
цветения - 23,7%. Накопление раз-
личными органами сухой биомассы,
характер и динамика напрямую свя-
заны с  фазами вегетации, что де-
монстрируют данные.

Так, отмечено, что в период  веге-
тативного роста биомасса увеличи-
вается медленно, но в следующей
фазе - бутонизации наблюдается
активный прирост, который продол-
жает набираться  до периода цвете-
ния (скачкообразно), в котором опре-
деляется ее оптимальное  содержа-
ние.

Показатель индекса  сухой мас-
сы растений соответственно увели-
чивался в процессе  перехода расте-
ния в следующую фазу развития, и
достигал   максимума к моменту сбо-
ра урожая. Следует отметить, что в
опытных вариантах более поздних
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сроков посадки 08 и 18 мая показа-
тель сухой биомассы с одного  рас-
тения    чайота  уменьшается (табл.1).

Опыты показывают  динамика
нарастания сухой биомассы в раз-
личных надземных (листья, череш-

ки, ветви, стебель, бутоны) и  подзем-
ных (корень) органах  чайота  в про-
цессе их развития.

Оптимальный показатель образо-
вания сухой биомассы наблюдался
в  ранних  посадках, произведенных

в  апреле (18-го, 28-го), который в
период технической спелости   пло-
дов чайота был 18,5 и 18,6 ц/га.

Проведенные исследования по-
зволяют указать на наличие разли-
чий, связанные с разными сроками
посадок, в физиологических процес-
сах  растений чайота в  онтогенезе,
что характеризуется особенностью в
накоплении сырой и сухой биомас-
сы надземными и подземными орга-
нами, а также показателями форми-
рования листовой площади  и степе-
нью фотосинтетической деятельно-
сти листьев, характером содержания
биомассы в плодах чайота.

При сроке посадки 28 апреля этот
показатель меняется в зависимости
от фаз развития,  соответственно,  на
15,1,  17,9;  20,0,  и 24,3%, в посадках
08 мая  - на 13,8,  17,4,  21,1  и 23,8%,
в посадках 18 мая - на 12,5, 17,1;  21,7,
и  22,2%.

Увеличивающая закономерность
была отмечена при  изучении дина-
мики  индекса образования  сухой
массы растений чайота, в зависимо-
сти от фаз развития. Наиболее ак-
тивный прирост сухой биомассы,  во
всех  опытных вариантах, определял-
ся в период появления  6 -7-ми листь-
ев (табл. 2).

Опираясь на эти данные, мы при-
шли к выводу, что в период вегета-
тивного роста до фазы цветения на-
блюдается активное накопление
биомассы и увеличение  содержания
сухой массы во всех органах расте-
ний, чему способствует фотосинтети-
ческая деятельность листьев и уси-
ленный биосинтез органических ве-
ществ.

В итоге,  к началу фазы созрева-
ния, наблюдается смещение направ-
ления транспорта и распределения
ассимилянтов по органам растений.
Наибольшая доля органических ве-
ществ направляется на формирова-
ние плодов. Так, в данный период
идет приток питательных веществ,
для формирования плодов из всех
вегетативных органов растения, из-
за чего увеличивается  масса  пло-
дов  чайота.

Таким образом, на основе анали-
за полученных данных, можно прий-
ти к выводу об очевидности суще-
ственного воздействия сроков поса-
док на образование и содержание
сухой  биомассы  чайота  в период
вегетации.

Таблица 1
Формирование сухой биомассы растений чайота в зависимос-

ти от сроков посадки, % (2008-2010 гг.)

 
Дата 

посадки 

Фазы развития 
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те
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ни
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ет
ен
ие

 

пл
од
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бр
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ва
ни

я 

со
зр
ев
ан

ие
 

18 апреля 15,3 18,8 20,1 23,7 25,4 
28 апреля 15,1 17,9 20,0 23,6 24,3 
8 мая 13,8 17,4 19,6 22,1 23,8 
18 мая 12,5 17,1 19,1 21,7 22,2 

Таблица 2
Динамика накопления сухой биомассы растений чайота в зави-

симости от сроков посадки, ц/га (2008-2010 гг.)

 
 

Дата 
посадки 

Фаза развития 

со
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ев
ан
ие
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ст
ье
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ни
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пл
од
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18 апреля 0,09 0,5 11,1 67,8 156,6 185,0 
28 апреля 0,09 0,5 11,2 68,5 158,0 186,6 
8 мая 0,08 0,5 10,1 60,8 146,8 170,5 
18 мая 0,07 0,4 9,6 53,4 128,1 149,4 

Рисунок. Содержание сухого вещества в плодах растений чайота
в зависимости от сроков посадки (2008-2010 гг.)
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АННОТАТСИЯ

ДИНАМИКАИ ЗАХИРАШАВИИ
МАВОДИ ХУШК ДАР ЗИРОАТИ
ЧАЙОТА ВОБАСТА АЗ МУЊЛАТИ
КИШТ

Натиљаи тадќиќотњо нишон
доданд, ки захирашавї маводи
хушк вобвастааст аз муњлати
кишти чайот  буда, растанињое,
ки барваќт кишт карда шудаанд
назар ба растанињое дертар
кишт карда шуда  захирашавї
маводњои хушк дар чайот зиёд  му-
шоњида  мешаванд.

ANNOTATION

DYNAMICS OF
RESERVING DRY
SUBSTANCE IN CHAYOTE
CROPS DUE TO CONDITION
OF GROWING.

In this article the result of
research of scientific work is
showed. It is revealed that to
reserve the dry substance
depends on time of planting
chayote. The plants which
sowed early reserving of dry
substance in chayote more than
the plant which sowed later.

Keywords: dry substance,
planting time, dynamics, reserving,
vegetable pear, agricultural

замерзания полостной жидкости
по данным, полученным для от-
дельных особей, что для решения
этого вопроса необходим большой
сравнительный материал. Однако
таким образом нельзя решить, ка-
кие же особи выживают, а какие
гибнут [7].

Хорошо известно, что некото-
рые жуки переносят понижение
температуры до -12е [4], другие же
погибают в почве, как это неоднок-
ратно наблюдалось, еще до на-
ступления зимних холодов. Гри-
зон и ле Берр [2], считают, что
смертность колорадского жука в
почве тем больше, чем продолжи-
тельнее он там находится.

Следовательно, можно предпо-
лагать, что гибель находящихся в
почве жуков за зимний период
нельзя объяснить исключительно
переохлаждением, решающее зна-
чение имеет и физиологическое
состояние жуков, и степень их под-
готовленности к зимовке, на что
указывает Ушатинская [3].

Исследованием подготовленно-
сти жуков к зимовке и диапаузе
всесторонне занимался и Фабер
[8].

Уход на зимовку начинался
уже с первого августа на сорте
картофеля Сантэ среднеранней
посадки (рис.). Массовый уход в
почву происходил с первых дней
и до 28 августа. Отмечены отдель-
ные случаи массового ухода в
почву до 10 сентября. Более 56%
самок, не откладывавших яиц, 20
августа уже были в почве. Почти
на всех опытных участках на по-
верхности почвы оставалась
часть жуков, которые, несмотря на
наличие корма, в дальнейшем по-
гибли.

Анализируя кривые одного сро-
ка посадки по различным сортам

Колорадский жук является од-
ним из опасных вредителей кар-
тофеля, который в последнее вре-
мя имеет широкое распростране-
ние в Таджикистане. Одним из
важных компонентов в биологии
развития вредителя является его
состояние перед уходом на зимов-
ку, так как этот показатель напря-
мую связан с сохранением его
популяции на следующий год. Это
важно для ведения мониторинга
за развитием вредного объекта и
осуществления прогноза числен-
ности колорадского жука.

Колорадский жук зимует в со-
стоянии диапаузы в почве, на раз-
личной глубине, исключительно в
стадии имаго [1].

Следовательно, перезимовка -
решающий фактор, определяю-
щий численность жуков весной
следующего года, что правильно
отмечают Гризон и ле Берр [2].

Впервые исследования коло-
радского жука, проведенные в
Польше в 1947-1949 годах на по-
явившихся отдельных очагах это-
го вредителя, позволили устано-
вить высокую смертность жуков
во время зимовки [3,4]. Гибель
жуков доходила до 89%. Указания
на высокую смертность жуков во
время зимовки имеются и в лите-
ратуре. Так, например, Клейн-Кра-
утгейм [5] указывает, что гибель
жука достигала в почвах песчано-
глинистых 53,5%, в песчаных -
60%, в перегнойных - 74,5%. Лейб
[6]отмечает смертность жуков,
доходившую до 76,7%.

Ушатинская (1950) приходит к
заключению, что нельзя судить о
температурах переохлаждения и
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картофеля, можно отметить, что
принципиальных различий между
ними нет. Наблюдаемые отдель-
ные отклонения кривых объясня-
ются повторным выходом жуков
на поверхность почвы.

Во всех случаях уходили в по-
чву сначала самки летнего поко-
ления, которые еще не отклады-
вали яиц. Только при питании на
сорте Сантэ в почву первыми
ушли самцы. Самки, откладывав-
шие яйца, уходили в почву значи-
тельно позже. Так, например, при
питании картофелем сорта Сантэ
самки, откладывавшие яйца, начи-
нали уходить на 12 дней раньше
самок, не откладывавших яиц, и
на 16 дней раньше самцов.

Многие откладывавшие яйца
самки не уходили в почву, а оста-
вались на поверхности и в даль-
нейшем погибли.

Во всех без исключения опы-
тах этот факт подтверждался, а
иногда количество гибнущих на
поверхности самок, питавшихся
сортом картофеля Сантэ, дости-
гал 35%. Самки, не откладывав-
шие яиц, гибли до ухода в почву в
меньшем количестве. Например,
на сортах Лорх или Кардинал их
погибло около 10%.

Уход в почву начинается рань-
ше у самцов, чем у самок, кото-
рые не откладывали яиц (напри-
мер, на сортах картофеля Лорх
или Кардинал), однако массовый
уход в почву происходил у самок
и у самцов одновременно. Смерт-
ность самцов до ухода их в почву
не превышала 10%.

Массовый уход жуков в почву
происходил следующим образом.
На сорте Кардинал более 50% са-
мок, которые не откладывали яиц
15 августа уже находились в по-
чве, а самки, откладывавшие яйца
только начали уходить на зимов-
ку, в почве их численность соста-
вила всего 2-3%.  При питании
жуков на сорте картофеля  Лорх
20 августа было в почве около
50% самок, не откладывавших
яиц, и только 4-5% - откладывав-
ших яйца.

На всех сортах, высаженных
во второй срок, различие во вре-
мени ухода самок, откладывавших
и не откладывавших яйца, была
значительно большей, чем на тех

же сортах, высаженных в первый
срок. Это различие по количеству
особей, находящихся в указанное
время в почве, составляла иног-
да 40%, а средние колебания
были примерно 20-30%.

При питании жуков картофелем
сортов ранних сроков посадки,
самцы уходили примерно в те же
сроки, что и самки. Разрыв между
уходом в почву самок, отклады-
вавших и не откладывавших яйца
к 12 августа достиг при питании
сортом Сантэ 25%. У сорта Кар-
динал 20 августа различия достиг-
ли даже 35% (в результате по-
вторного выхода на поверхность
почвы  самок, откладывавших

яйца). При всех сроках посадки
это различие сохранялось недо-
лго и в последующем выравни-
лось.

На сортах картофеля первого
срока посадки задержка ухода са-
мок, откладывавших яйца, в про-
центах к числу находящихся в
почве особей в среднем не превы-
шала 15-20%. Отсюда и отчетли-
вая различие в поведении жуков
в зависимости от возраста расте-
ний, которыми они питались перед
уходом на зимовку.

У жуков, питавшихся листьями
картофеля, высаженного позже и,
следовательно, находящегося на
более ранней фазе развития, уд-
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Рис.      Уход на зимовку жуков с различных сортов картофеля:
А- сорт Сантэ; Б- сорт Кардинал; В- сорт Лорх.
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линяется продолжительность ак-
тивности самок, приступивших к
яйцекладке. И, наоборот, при пи-
тании на картофеле, высаженном
рано и достигшем более поздней
фазы развития к периоду подготов-
ки жуков к зимовке, ускоряется
уход на зимовку, т. е. сокращает-
ся период их активности. Это от-
носится, прежде всего, к самкам,
не приступившим к яйцекладке.

ВЫВОДЫ
Уход  колорадского жука на

зимовку находится в прямой зави-
симости от периода вегетации кор-
мового растения. При поздних по-
садках картофеля создаются бо-
лее благоприятные условия для
ухода вредителя на зимовку.

Сроки ухода на зимовку коло-
радского жука зависят в значитель-
ной степени от качества кормовой
базы, а также от физиологическо-
го состояния вредителя (вначале
уходят самки, не откладывающие
яиц, затем самцы и  самки, откла-
дывающие яйца).
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АННОТАТСИЯ

АЛОЌАМАНДИИ БАЪЗЕ ХУ-
СУСИЯТЊОИ БИОЛОГИИ ГАМБ-
ЎСАКИ КОЛОРАДОЇ БА ЊОЛАТИ
ФИЗИОЛОГЇ

Дар маќолаи мазкур натиљањои
корњои илмї - тадќиќотї оид ба
алоќамандии баъзе хусусиятњои
биологии гамбўсаки колорадої ба
рафтани зимистонгузаронї овар-
да шудааст.

Муњлати рафтани гамбўсаки
колорадої ба зимистонгузаронї
асосан аз сифати хўрока, яъне аз
давраи инкишофи картошка ва аз
холати физиологии зараррасон
вобастагї дорад.

ANNOTATION

SOME BIOLOGICAL CHARAC-
TERISTICS OF COLORADO
BEETLE RELATED TO
PHISIOLOGICAL SITUATION

The results of research works
related to some biological
characteristics of Colorado beetle's
overwintering are presented in the
article.

As its determined overwintering
time of Colorado beetle mainly
depends from quality of food, or from
vegetation period of potato plant, as
well as physiological situation of
insects.

Key words: Colorado beetle,
biology, overwintering, vegetation,
physiological situation.

Во  многих работах  описано
многократное последовательное
размножение  в культуре in vitro.
Анализ литературных данных по-
казывает, что разработка способов
размножения для каждого конкрет-
ного объекта требует творческого
поиска. Несомненно, это связано,
во-первых, с недостаточной изу-
ченностью процессов органогене-
за в контролируемых условиях в
зависимости от факторов среды.
Вероятно, знание эндогенного ста-
туса донорных растений в годич-
ном цикле их развития, позволи-
ло бы регулировать морфогенети-
ческие процессы в культуре тка-
ней. Большинство работ, как пра-
вило, заканчиваются описанием
развития корней у растений в ус-
ловиях in vitro. Лишь немногие ис-
следователи занимаются разра-
боткой приемов пересадки с кор-
нями из асептической культуры в
почву (Байбурина, 1998). Одной из
наиболее трудных задач, при мик-
роклональном  размножении  в
культуре тканей является укоре-
нение побегов и их успешная адап-
тация к условиям in vivo.

Среди хвойных растений био-
та восточная является наиболее
легко культивируемой в условиях
in vitro. Секвойядендрон, как и
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многие другие хвойные виды, ха-
рактеризуется пониженной регене-
рационной способностью как в ес-
тественных условиях, так и в куль-
туральной среде. В связи с этим,
особый интерес представляют ра-
боты, направленные на создание
технологии микроклонального раз-
множения секвойядендрона.

    По данным некоторых иссле-
дователей, первым этапом микро-
клонального размножения являет-
ся отбор эксплантов и введение их
в культуру in vitro. В качестве пер-
вичных эксплантов могут быть ис-
пользованы любые органы расте-
ний, обладающие морфогенети-
ческой  активностью: сегменты
стебля, корня, части листа, от-
дельные почки, узловые сегмен-
ты, меристемы, зародыши, различ-
ные части проростков и др. (Кирил-
лов В.Ю., Чеботько Н.К., 2011)

     С целью получения эксп-
лантов для микроклонального раз-
множения используют стерильные
проростки, поэтому на начальном
этапе важно было подобрать оп-
тимальные условия для стерили-
зации.

Применяют  разные способы
стерилизации объектов. Так, на-
пример, растительные объекты
перед стерилизацией тщательно
отмывают проточной водой, иног-
да с моющими средствами, очи-
щают от излишних тканей. Их сте-
рилизуют растворами веществ,
содержащими активный хлор (хло-
рамином, гипохлоритом Na), бром
(бромной водой), tween-20, переки-
сью водорода, спиртом, нитратом
серебра, диацидом, антибиотика-
ми. Следует подбирать такие кон-
центрации стерилизующих аген-
тов, которые бы обеспечивали мак-
симальную стерильность (Широ-
ков А.И., Крюков Л.А., 2012).

Важным этапом выращивания
черенков хвойных в условиях in
vitro является увеличение числа
черенков, способных к длительно-
му   выживанию. Поэтому подбор
оптимальных сред для наиболее
эффективных способов стерили-
зации объектов нашего исследова-
ния является главным звеном при
микроклональном размножении
черенков хвойных. Существую-
щие способы стерилизации, ис-
пользуемые для других сельско-
хозяйственных культур, оказались
неприемлемыми для хвойных по-

род. К примеру, существующий
метод для дезинфекции картофе-
ля применили на хвойных культу-
рах. Обработку проводили   75%-
ным этиловым спиртом в течение
5 минут, а затем 4-5 раз промыва-
ли автоклавированной водой.  При
использовании такого способа сте-
рилизации было получено всего
лишь 55% стерильных черенков.

В связи с этим, перед нами
была поставлена задача, разрабо-
тать новую среду, используя раз-
личные составы стерилизующих
веществ, для наших объектов ис-
следования. Для решения этой
задачи сделано несколько попы-
ток подобрать нужный состав ре-
агентов для стерилизации объек-
тов, как черенков, так и меристем
хвойных пород. Испытаниям под-
верглись такие реагенты как диа-
цид, меркурий хлорид, мыльный
раствор, этиловый спирт (70%,
75% и 96%) и раствор белизны
разной концентрации (соотноше-
ние белизна:вода 1:10 и 1:20). На-
ряду с новыми реагентами  иссле-
довались и оптимальные сроки их
воздействия  на различные виды
хвойных пород. Результаты пред-
ставлены в таблицах 1; 2; 3. Были
использованы черенки размером
от 1,5 до 2 см, в различных опы-
тах.

В таблице 1 изложены основ-
ные реагенты, их последователь-
ность воздействия и длитель-
ность выдерживания черенков в
каждом отдельно взятом реаген-
те. Реагенты были использованы
в следующей последовательнос-
ти: диацид вода этиловый спирт
вода. Для каждого объекта были
испытаны два варианта длитель-

ности воздействия диацида и эти-
лового спирта.   В частности, в ди-
ациде черенки секвойядендрона
гигантского и биоты восточной вы-
держивали 15-20 мин, в 96%-ном
этиловом спирте-5-10 секунд. Пос-
ле каждого реагента пробы промы-
вались в стерильной воде 3 раза
по 5 минут.

Результаты такой стерилиза-
ции показали, что черенки секвой-
ядендрона гигантского (Sequo-
iadendron gigantum L.),  в обоих
вариантах, в которых они выдер-
живались в диациде 15-20 мин и в
этиловом спирте 5-10 секунд, на
протяжении двух недель наблю-
дения показали 80%-ю стериль-
ность. Черенки биоты восточной
при 15 минутной стерилизации
диацидом и 10 секундах 96% эти-
ловым спиртом составил 40%, а
при выдерживании черенков в те-
чение 20 минут в диациде и 5 се-
кундах в этиловом спирте положи-
тельного результата не дало.

Такой выход стерильных че-
ренков, который  показал  иссле-
дованный метод, является непри-
емлемым для выращивания че-
ренков  в условиях in vitro. В свя-
зи с этим были испытаны новые
реагенты: мыльный раствор, ра-
створ белизны и этиловый спирт.
Опыты проводились в 2-х вариан-
тах, с использованием мыльного
раствора 15 и 30 минут и раство-
ра белизны в соотношении белиз-
на: вода (1:10) 10 минут и (1:20) 7
минут, между ними черенки про-
мывались стерильной  водой
(табл.).

Реагенты использовались в
двух вариантах  для черенков каж-
дого объекта исследования (сек-

Таблица 1
Стерилизация черенков хвойных для выращивания в услови-

ях  in vitro  (Размер черенков 1,5-2 см)

 

Объект 

Длительность  стерилизации и реагенты  % 

стерильных 

черенков 

диацид вода Этиловый 

спирт 96% 

вода 

Секвойя-

дендрон 

гигантский

15 минут 3 раза по 

5 минут 

10 секунд 3 раза по  

5 минут 

80.0 

20 минут _»_ 5 секунд _»_ 80.0 

Биота 

восточная

15 минут _»_ 10 секунд _»_ 40.0 

20 минут _»_ 5 секунд _»_ 0 
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войядендрона  гигантского  -
Sequoiadendron gigantum L. и био-
ты восточной - Thuja orientalis).
Реагенты были использованы в
следующей последовательности:
для севойи гигантской - мыльный
раствор (15 и 30 минут)  промыва-
лись стерильной водой  раствор
белизны 10 и 7 минут (1:10 и 1:20);
а для биоты восточной - промыва-
лись стерильной водой этиловый
спирт 70%-ный 7 и 10 минут   про-
мывались 3 раза по 3 минуты сте-
рильной водой. Каждый вариант
опыта отличался между собой по
длительности воздействия мыль-
ного раствора и этилового спирта.

При стерилизации черенков сек-
войядендрона гигантского в пер-
вом варианте получен наибольший
процент стерильных черенков в
течение 2,5 месяцев наблюдения
(71.4%), а во втором варианте -
число стерильных черенков было
меньше (42.9%).

Черенки биоты восточной сте-
рилизовали только 70%-ным  эти-
ловым спиртом в первом вариан-
те 7 минут, во втором-10 минут. До
воздействия спиртом, в обоих ва-
риантах, черенки промывали во-
дой, затем обрабатывали спиртом,
после чего снова, 3  раза по 3 ми-
нуты, промывали стерильной во-
дой. Результаты оказались невы-
сокими, процент стерильных че-
ренков биоты восточной в первом
варианте составил всего 28,6%, а
во втором варианте-57,1%, что яв-
ляется весьма низкими показате-
лями.

Для получения большего коли-
чества стерильных черенков был
испытан новый состав реагентов.
С этой целью, стерилизацию про-
водили с меркурий хлоридом в
следующей последовательности:
меркурий хлорид вода 70% этило-
вый спирт вода. Данную стерили-
зацию проводили в трех вариан-

 Таблица  2
Различные способы стерилизации хвойных для выращивания
в условиях in vitro (размер черенков 1.5-2 см)

Объект 

 

Дата 

черенко-

вания

Вариант I 09.02.2012 Вариант II 09.02.2012

% 

стерильных 

черенков 

% 

стерильных

черенков 

 

 

Секвойя-

дендрон 

гигантский 

(Sequoiadendron

gigantum L.) 

 

 

 

 

30.11. 

2011 

Мыльный 

раствор  

15 мин 

 

 

 

71.4 

Мыльный 

раствор 

30 мин. 

 

 

 

42.9 промывка 

водой 

промывка 

водой 

р-р белизны: 

вода (1:10) 

10 мин. 

р-р белизны: 

вода (1:20)  

7 мин. 

 

Биота 

восточная 

(Thuja 

orientalis) 

 

 30.11. 

2011 

промывка 

водой 

 

 

28.6 

промывка 

водой 

 

 

57.1 Этиловый 

спирт 70% 

7 мин. 

Этиловый 

спирт 70%  

10 мин. 

Вода, 3 раза 

по 3 мин. 

Вода, 3 раза 

по 3 мин. 
 

Объекты Варианты Число стерильных 

черенков  в % 

14.02.2012 21.02.2012 

Секвойядендрон гигантский 

(Sequoiadendron gigantum L.)

I 66.7 66.7 

II 100 100 

III 40.0 40.0 

Биота восточная (Thuja 

orientalis) 

I 80.0 60.0 

II 100 100 

III 60.0 40.0 

Таблица 3
Результаты различных способов стерилизации хвойных при выра-

щивании в условиях in vitro 25.01.2012 (размер черенков 2-3 см)

Рисунок. Схема стерилизации эксплантов хвойных растений
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тах, где варианты отличались по
длительности выдерживания че-
ренков в реагентах. В частности,
в меркурий хлориде черенки вы-
держивались 10,15,20 минут, а в
70%-ном этиловом спирте 10,15,20
секунд. Промывали стерильной
водой после меркурий хлорида 3
раза по 5 минут, а после этилово-
го спирта 2 раза по 2 минуты. Че-
рез неделю были видны положи-
тельные результаты и в течение
всего месяца наблюдений,  100%-
ная стерильность черенков оста-
валась при 15-ти минутной обра-
ботке меркурий хлоридом и 10-и
секундной обработке 70%-ным эти-
ловым спиртом. Такой результат
получен для черенков секвойя-
дендрона гигантского и биоты во-
сточной при следующей последо-
вательности и длительности воз-
действия реагентов: меркурий хло-
рид в концентрации   0,1% -15 ми-
нут   вода-3 раза по 5 мин  70%
этиловый спирт-10 секунд   вода-
2 раза по 2 мин.

Таким образом, поэтапная сте-
рилизация проводилась в трёх ва-
риантах:

I- меркурий хлорид (20 мин)
стерильная вода (3 раза по 5 мин)
70% этиловый спирт (15 сек.)  сте-
рильная вода (2 раза по 2 мин);

II- меркурий хлорид (15 мин)
стерильная вода (3 раза по 5 мин)
70% этиловый спирт (10 сек.)  сте-
рильная вода (2 раза по 2 мин);

III -меркурий хлорид (10 мин)
стерильная вода (3 раза по 5 мин)
70% этиловый спирт (20 сек.)  сте-
рильная вода (2 раза по 2 мин);

Менее эффективный результат
стерилизации секвойядендрона ги-
гантского и биоты восточной отме-
чен при воздействии меркурий хло-
ридом-10 минут, 70%-ным этило-
вым спиртом-20 секунд (вариант 3)
(табл. 3).

В этом варианте получено все-
го 40% стерильных черенков.

Таким образом, наиболее эф-
фективной оказалась стерилиза-
ция черенков, как секвойядендро-
на гигантского, так и биоты восточ-
ной в растворе меркурий хлорида
в концентрации   0,1% - 15 минут и
70% этилового спирта - 10 секунд,
и после каждого реагента, промы-
вание стерильной водой разной
длительности и повторности (ва-
риант II).  На основании получен-
ных положительных результатов,

для размножения хвойных пород
методом in vitro, стерилизацию
можно проводить, применяя 0.1%-
ный меркурий хлорид и 70%-ный
этиловый спирт по схеме, где ука-
зана последовательность поэтап-
ной стерилизации черенков хвой-
ных пород  (рисунок).
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АННОТАТСИЯ

УСУЛИ САМАРАНОКИ ТАЪ-
МИЗКУНИИ ЌАЛАМЧАЊОИ СЕК-
ВОЙЯДЕНРОНИ ГИГАНТЇ ВА
БИОТАИ ШАРЌЇ БАРОИ САБ-
ЗОНДАНИ ОНЊО ДАР МУЊИТИ IN
VITRO

Дар асоси натиљањои њосилшу-
да тавсия карда мешавад, ки ба-
рои сабзондани ќаламчањои сек-
войядендрони гигантї ва биотаи
шарќї дар муњити in vitro, онњо
дар мањлули 0.1%-аи меркурий хло-
рид и 70%-аи спирти этилї таъ-
миз карда шаванд.

ANNOTATION

PERSPECTIVE sterilization
method CUTTINGS
Sequoiadendron giganteum and
biota EAST FOR GROWING IN
CONDITIONS OF IN VITRO.

For reproduction softwood in vitro
method of sterilization may be carried
out using a 0.1% solution of mercury
chloride and 70% ethyl alcohol by the
scheme where the phase sequence
contains softwood cuttings
sterilization.

Keywords: Sequoia, chloride
concentration, ethyl alcohol, sterile
water.

По результатам многолетних ис-
следований на грубоскелетных по-
чвах Ходжабакирганского массива
для сортов винограда Тайфи розо-
вый и Кишмиш чёрный установлены
оптимальные нормы элементов ми-
нерального питания (N150Р100К100
кг/га д.в.) при поддержании соответ-
ствующего уровня предполивной
влажности почвы (80-80-70% от НВ).
При этом получена максимальная
урожайность винограда - 304,6 ц/га и
216,2 ц/га, а вызревшая часть одно-
летних побегов составила 76,4 и 85%,
соответственно.

При орошении и внесении удоб-
рений в плодоносящих виноградни-
ках, расположенных на маломощных
грубоскелетных почвах, имеют мес-
то значительные потери ороситель-
ной воды на фильтрацию и сброс,
которые приводят к подъему уровня
грунтовых воды, понижению плодо-
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родия земель. Это вызвало необхо-
димость разработать научно обосно-
ванные поливные режима для виног-
радников в условиях светло-серозём-
ных почв Северного Таджикистана.

Виноградники северной зоны
Таджикистана, возделываемые на
грубоскелетных почвах дают низкие
урожаи. Объясняется это, главным
образом, отсутствием научно обо-
снованных разработок в агротехни-
ке винограда на этих почвах, особен-
но по установлению оптимальных доз
минеральных удобрений в сочета-
нии с лучшими поливными режима-
ми.

Необходимо отметить, что в этих
условиях влияние различных кон-
центрации почвенно - питательного
раствора на жизнедеятельность ра-
стений играет главную роль при по-
вышении урожайности винограда.
Для этого с 2006 по 2010гг. проводи-
лись опыты по разработке оптималь-
ных доз минеральных удобрений на
фоне лучших поливных режимов ви-
нограда в условиях маломощных гру-
боскелетных почво-грунтов Ходжаба-
кирганского массива Северного Тад-
жикистана.

Опыты, проведённые Туринским
Г.Ф. [1, 2] в условиях юга Украины,
Пейсаховым Я.М. [3] на тяжелосугли-
нистых светлокаштановых почвах
Дагестана, Баулиным В. в Узбекис-
тане и др. показывают, что продуктив-
ность виноградников, в основном за-
висит от водно-питательного режима
почвы. В Таджикистане комплексное
исследования по удобрениям и по-
ливам виноградников не проводи-
лись. Однако, в Матчинском районе
Таджикистана на вновьусвояемых
светлых серозёмах Дельварзинской
степы Доммулоджановым Х.Д. [4] для
хлопчатника установлена наиболь-
шая эффективность удобрений 140кг
азота, 90кг фосфора в комплексе с
поливным режимом 85-75-75% от
НВ. Исключительно актуально прове-
дение комплексных исследований по
удобрениям и поливам на маломощ-
ных, грубоскелетных почво-грунтах,
которые нуждаются в подкормках и
рациональных поливах.

В связи с этим в Согдийском фи-
лиале Института садоводства и ово-
щеводства в Б. Гафуровском районе
в базовом хозяйстве были заложе-
ны многолетние комплексные опыты
по удобрениям и поливным режимам.

Поливные режимы соблюдали
согласно схемы принятой в опыте.
Для этого вели постоянные наблюде-
ния за динамикой влажности почвы

(3-4 раза определяли влажность по-
чвы до наступления первого полива,
а также очередных вегетационных
поливов) и тем самым, установили
сроки поливов, поливную и ороси-
тельную норму воды. Затем влагу в
почве и поливную норму воды вычис-
ляли исходя из водно-физических
свойств почвы по формулам, реко-
мендуемым для каменистых почв;

А=(Н1 01 h1 M1 + …. H2O2h2M2)
для определения возможного насы-
щения почв грунта водой от НВ.

А1=(H1 01 h1 M1(h1-З1) + ….
HnxOnxMn (hn -3) +K, для определе-
ния дефицита влаги (поливной нор-
мы), где:

А - возможный запас влаги в по-
чве от НВ в м3 /га;

Н1и Н - слой почва грунта в мет-
рах;

О1 и О - объёмный веса слоев
почвы т/куб, м;

М1 и М - количество мелкозема в
слое почв грунта, в hnhn - абсолют-
ных процентах;

НВ слоев мелкоземистойчасти
почва грунта, в определенный меж-
поливной период, в абсолютных про-
центах;

К  потери влаги на испарение при
поливе (принято 10% от поливной

норме).
Поливы проводили дифференци-

ровано по двум периодам развития
винограда: до созревания ягод и от
созревания до конца вегетации,
(табл. ). Из данных таблицы  видно,
что при наименьшей влагоемкости
возможносный запас влаги в почве
составляет в среднем 1605 куб. м.

При режиме полива 80-80-70% от
НВ до созревания ягод поливы начи-
нали при 80% от наименьшей влаго-
емкости, когда влажность почвы па-
дала в среднем до 1140 куб. м на гек-
тар и количество политой воды дово-
дили до 100% от НВ, а от начала со-
зревания ягод до конце вегетации
поливы продолжали по схеме 80-80-
70% от НВ.

При режиме 70%-70%- 60% от НВ
полив проводили  в момент падения
влаги в почве в среднем до 1023 куб.
м на гектар и количество политой
воды доводили до 100% от НВ.

Поливные нормы при  поливном
режиме 80-80-70% от НВ составили
в среднем 417 - 575 м3/га, а при по-
ливном режиме 70-70 -60% от НВ
575-625 м3/га.

Кроме сроков и нормы полива
немаловажное значение имеет оро-
сительная норма, которая устанавли-

Таблица1.
Сроки и нормы полива в зависимости от наименьшей влаго-

емкости почвы (2006 - 2010гг.)

Влажность 
почвы,  % 

До созревания От созревание до конца вегетации  

2006 2007 2008 2009 2010 Ср. 2006 2007 2008 2009 2010 Ср. 

Поливной режим 80% - 80% - 70% от НВ 
Запас влаги 
в почве, при 

100% 

1475 1425 1620 1701 1801 1605 __ __ __ __ __ __ 

80% перед 
поливом 

1070 980 1187 1101 1201 1148 __ __ __ __ __ __ 

70% перед 
поливом 

__ __ __ __ __ __ 975 980 1090 1150 1250 1087

Поливная 
норм, м3/га 

405 445 433 400 400 417 500 545 530 651 651 575 

Поливной режим 70% - 70% - 60%от НВ 
Запас влаги 
в почве, при 

100% 

1475 1425 1620 1701 1801 1605 __ __ __ __ __ __ 

70% перед 
поливом 

926 836 1080 1200 1300 1028 __ __ __ __ __ __ 

60% перед 
поливом 

__ __ __ __ __ __ 880 791 1009 1102 1102 976 

Поливная 
норма, м3/га 

549 589 540 501 501 577 684 634 611 599 599 625 

 

Поливные режимы 

Годы исследований Среднее 

за 5 лет 2006 2007 2008 2009 2010 

80%-80%-70% 5786 6500 6253 6526 6175 6266

70%-70%-60% 6160 6110 5750 5500 5500 5940

Таблица 2.
Оросительное норма воды в зависимости от поливного режи-

ма м3/га (2006-2010гг).
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валась на основы данных водно-фи-
зических свойств почвы опытного
участка и количества поливов за ве-
гетацию винограда. Данные по оро-
сительной норме виноградников
представлены в таблице 2.

Из данных таблицы 2 видно, что
наибольшая оросительная норма
6266 м3/га наблюдается при поли-
вном режиме 80-80-70% НВ. При ко-
тором поданный расход воды за ве-
гетацию винограда распределяется
по месяцам не равномерно (табл.3.).

Из данных таблицы 3 видно, что
срок первого полива при поливном
режиме 80-80-70% от НВ наступает
в III декаде апреля.В мае необходи-
мо проводить два полива. Наиболь-
шие количество поливов приходится
на самые жаркие месяцы июнь, июль
и август, т.е в период интенсивного
роста, дифференциации и созрева-
ния ягод, и один полив на сентябрь
месяц.

По поливному режиму 70-70-60%
от НВ, срок первого полива наступа-
ет в II декаде мая и наибольшие ко-
личество приходится на июнь и июл
(по три полива), в августе два и в сен-
тябре по одному полива.

Таким образом, оптимальным ре-
жимом предполивной влажности по-
чвы сортов винограда "Тайфи розо-
вый" и "Кишмиш черный" в условиях
светло-серозёмных почв Согдийской
области является поливы по 70-70-
60%НВ. При этом в период до созре-
вания ягод количества поливов со-
ставляет 7 раз, от созревания ягод и
до конца вегетации 3 раза, а за всю
вегетацию необходимо проводить 10
раз. Оросительная норма за вегета-
цию составила 5940 м3/га, а средняя
поливная норма 600 м3/га. В резуль-
тате этого повышалась урожайность,
сахаристость отмечалась в пределах
24%, вызреваемость побегов в кон-
це вегетации достигала 93 - 94,5%.
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АННОТАТСИЯ

Омўхтани рељаи обёрии ан-
гури навъњоиТойфии гулобї ва
Кишмиши сиёњ дар шароити
хокњои хокистарранги равша-
ни минтаќаи Хољабаќирѓони
вилояти Суѓди Љумњурии Тољи-
кистон

Дар солњои 2006-2010 оид ба
омўзиши меъёри обёрї ва меъёри
нурињои минералї дар токзори
вилояти Суѓд, ки он дар хоки сан-
глохї парвариш меёбад, тадќиќо-
ти илмї гузаронида  шуд.

Дар натиља муайян гардид, ки
бо обёрии токзор дар сатњи 80-
80-70% аз намї ѓунљоиши нисбии
хок дар дањрузаи 3 уми моњи ап-
рел 1 маротиба ва дар моњи май
бояд 2 маротиба, њамаги 3 маро-
тиба обёрї карда шавад. Обмонии
бисёр дар моњњои гармии тобис-
тон июн-июл-август рост меояд,
ки дар ин фасли гарми дар 1 моњ 3
маротиба обёрї кардан лозим
аст. Барои он ки дар ин моњ ток-
зор дар њолати пухтарасонидани
њосил ва навда бо оби обёрї та-
лоботаш бисёр мешавад.

Дар меъёри обёрї 70-70-60% аз

нами ѓунљоиши хок мухлати обе-
рии якум дар 2-юм дањрузаи май,
бо обёри кунии бисёр дар моњњои
июн-июл 3 маротиба, 2 мароти-
ба дар моњи август 1 маротиба
дар моњи август ва 1 маротиба
дар моњи сентябр рост меояд.
Дар натича обёрии токзор то
ваќти пухтарасии њосил 7 маро-
тиба обёрї карда баъди пухтани
њосил то охири нашуънамо 3 ма-
ротиба ва њамагї дар давраи на-
шуънамо 10 маротиба обёрї кар-
дан тавсия дода мешавад.

ANNOTATION

INFLUENCE OF MINERAL
NUTRITION LEVEL AND
IRRIGATION ON THE GROWTH,
DEVELOPMENT AND
PRODUCTIVITY OF VINEYARDS
UNDER HODZHABAKIRGAN
MASSIF OF SUGHD REGION

As a result of years of research
on the coarse-soil Hodzhabakirgansk
massif of grape varieties Tayfi pink
and Kishmish black, the optimal rate
of mineral nutrients (N150R100K100
kg/ha d. In.), While maintaining an
appropriate level of soil before
irrigation moisture (80-80-70% on HB)
.In this case it received the maximum
crop yields of Graps was - 304.6 kg/
ha and 216.2 kg/ha, and matured part
of the annual shoots amounted to
76.4 and 85%, respectively.

Key words: vine, fertilizers,
watering mode, productivity, force of
growth, norm, escape, soil.

Таблица 3.
Количество вегетационных поливов по месяцам в зависимос-

ти от поливных режимов.

Годы Месяцы  

IV V VI VII VIII   IX 
Поливной режим 80-80-70% от НВ 

2006 1 2 3 3 3 1 
2007 1 2 3 3 3 1 
2008 1 2 3 3 3 1 
2009 1 2 3 3 3 1 
2010 1 2 3 3 3 1

Поливной режим 70-70-60% от НВ 
2006 0 1 3 3 2 1 
2007 0 1 3 3 2 1 
2008 0 1 3 3 2 1
2009 0 1 3 3 2 1
2010 0 1 3 3 2 1 
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Увеличение производства про-
дуктов животноводства в целях
обеспечения потребности населе-
ния страны  в продуктах питания
является одной из важнейших про-
блем народного хозяйства Рес-
публики Таджикистан.

Необходимо отметить, что Рес-
публика Таджикистан по природ-
но-климатическим условиям име-
ет свои особенности. Она распо-
ложена в зоне жаркого климата,
сухих и влажных субтропиков.

Исследованиями ученых (1,2,
5, 6, 7) установлено неблагопри-
ятное влияние высоких темпера-
тур и солнечной радиации на рост,
развитие,молочную продуктив-
ность и плодовитость крупного
рогатого скота.

В современных условиях ин-
тенсификации молочного ското-
водства проблема выращивания
молодняка приобретает все боль-
шое значение, так как от правиль-
ного решения вопросов рацио-
нальной организации выращива-
ния молодняка во многом зависит
интенсивность роста животных и
эффективность их использова-
ния.  Кроме того, необходимость
повышенного ввода в основное
стадо (до 30 % и более) первоте-
лок, особое значение придает пра-
вильному выращиванию высоко-
качественного ремонтного молод-
няка. В то же время в большин-
стве хозяйств республики наблю-
дается недостаточный ввод пер-
вотелок в связи с неудовлетвори-
тельным выращиванием телок,
которые до последнего времени
достигали необходимой живой
массы при осеменении в возрас-
те 25-26 и более месяцев.

В Республике Таджикистан од-
ним из важных вопросов, подле-
жащих выяснению для решения

проблемы рационального выращи-
вания молодняка, является воп-
рос о возможности реализации ге-
нетического потенциала роста и
развитие в условиях высокой тем-
пературы окружающей среды.

В настоящее время среди уче-
ных и практиков пока еще нет еди-
ного мнения о том, что какой уро-
вень кормления и среднесуточный
прирост живой массы по периодам
выращивания животных наиболее
способствуют получению высоко-
продуктивных коров. В то же вре-
мя еще точно не определены оп-
тимальный уровень кормления и
интенсивность роста телок тад-
жикского типа щвицезебувидного
скота в различные возрастные пе-
риоды.

В целях выявления оптималь-
ного уровня кормления ремонтных
телок таджикского типа щвицезе-
бувидного скота в различные воз-
растные периоды были проведены
научно-хозяйственные опыты с со-
ответствующими физиологически-
ми и биохимическими исследова-
ниями. Для этого при рождении
отобрали телок и  сформировали
по 4 группы телят-аналогов.
Условия содержания подопытных
телят всех групп были одинаковы-
ми опытные, и контрольные груп-
пы животных формировали по ме-
тоду пар-аналогов (4). Кормление
сбалансировано в соответствии с
нормами ВАСХНИЛ (3). Рационы
были составлены с учетом факти-
ческого химического состава и пи-
тательности используемых кор-
мов. Уровень кормления соответ-
ствующий 100 % норме назвали
умеренным, а в среднем на 15 %
выше нормы - повышенным.

Группу с повышенным уровнем
создали для выяснения ответных
реакций таджикского типа щвице-
зебувидного скота на улучшенные
кормовые условия и раскрытия по-
тенциальных возможностей роста
и формирования высокой молоч-
ной продуктивности.

Все производственные процес-
сы по уходу, кормлению и содер-
жанию  животных всех групп вы-
полнялись по установленному на
ферме  распорядку дня.

В лактационный период рацио-
ны кормления составили в зави-
симости от продуктивности живот-
ных, поэтому в рационе первоте-
лок второй и четвертой групп со-
держалось кормовых единиц в
среднем  на  11,0 %; обменной
энергии-на 7,6% больше,  чем у
аналогов I и III групп. При этом на
одну кормовую единицу приходи-
лось 96,3-97,1г переваримого про-
теина, сахаро-протеиновое отно-
шение 1,07-1,09; фосфорно-каль-
циевое отношение - 0,66-0,69:1.

В зоотехнической науке и прак-
тике для оценки роста использу-
ются, показатели живой массы и
линейных промеров. Существен-
ное влияние на рост телок и пер-
вотелок оказывает уровень корм-
ления ремонтных телок в различ-
ные возрастные периоды (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что, имея
примерно одинаковую живую мас-
су при рождении, телочки таджик-
ского типа щвицезебувидного ско-
та при  интенсивном выращивании
уже в месячном возрасте имели
живую массу в среднем 4,6 кг, или
11,7% больше, чем их сверстни-
цы при умеренном уровне кормле-
ния (P>0,99). Несколько больше
это разница оказалась в 2-месяч-
ном возрасте. Телки второй и чет-
вертой  групп превосходили ана-
логов из первой группы на 5,6-6,6
кг или на 10,5-12,3% (P>0,95),  тре-
тьей группы - на 4,0-5,0, или на 7,3-
9,1% (P>0,95). Аналогичная карти-
на обнаружена и при дальнейшем
выращивании. Животные при уме-
ренном уровне кормления продол-
жали отставать от своих сверст-
ниц из группы повышенного уров-
ня кормления в 3 мес. на 8,3-8,4 и
на 5,9-6,0кг(P>0,999),  в  4 мес. -
на 6,4-8,4 кг(P>0,95) и на 4,0-6,0кг,
в 5 мес. 12,1-15,1кг (P>0,999). В 6
месячном возрасте телки второй
и четвертой групп имели живую
массу  больше  на 10,0-11,3%
(P>0,99) по сравнению с аналога-
ми, выращиваемыми при  умерен-
ном уровне кормления.

Телки первой группы, которые
по-прежнему выращивались при
умеренном уровне кормления, про-
должали отставать по живой мас-
се от аналогов второй группы. Раз-
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ница это составила в 9 мес. -18кг,
или 8,4% (P>0,99), в 12 мес. - 22кг,
или 0,9%  (P=0,95), в 15 мес. -28,4
кг, или 9,8%

(P>0,99). Большую живую мас-
су, а эти же возрастные периоды
по сравнению с телками первой
группы имели аналоги третьей и
четвертой групп, которых с 6-12
мес. перевели, соответственно, на
повышенный и пониженный уро-
вень кормления. Аналогичная за-
кономерность установлена и в пос-
ледующие возрастные периоды.

Среди животных первой и тре-
тьей групп живую массу 450кг и
более имели 25,0%  коров, второй
группы - 94,1 и четвертой -53,8 %.

Аналогичная картина уста-
новлена между группами по абсо-
лютному приросту. По этому по-
казателю, а также по среднесуточ-
ному приросту живой массы, ус-
тановлены существенные разли-
чия между ремонтными телками,
выращенными при разном уровне
кормления в различные возраст-
ные периоды.

От рождения до 18 мес. абсо-
лютный прирост живой массы те-
лок второй и четвертой групп был
выше, чем у аналогов первой груп-
пы  на 11,7-7,8%, третьей -на 10,9-
7,1%.С 18 мес. до отела животные
третьей и четвертой групп почти
не отличались между собой по
абсолютному приросту живой мас-
сы, который был на 8,3-9,4%  боль-
ше, чем у аналогов первой группы
и на 13,8-12,9%, чем у животных
второй группы.

За весь период выращивания
животные  второй  и четвертой
групп по живой массе превосходи-
ли аналогов первой группы на 15,7-
8,3%, животных третьей группы -
на 12,4-5,3%.

Первотелки, выращенные при
повышенном уровне кормления, за
все месяцы лактации давали боль-
ше молока, чем их сверстницы при
умеренном уровне кормления, что
отразилось и на молочной продук-
тивности за законченную лакта-
цию. Этот важный показатель у
коров при повышенном уровне кор-
мления за весь период выращива-
ния (II группа) был наибольшим и
превысил на 499,0кг, или на 18,0%
(Р>0,99) показатель у животныхI
группы и на 431,5. кг, или на 15,2%
(Р>0,99) таковой у аналогов III
группы. Последние почти не отли-

чались от животных I группы по
уровню молочной продуктивности.
Некоторое  преимущество  (на
166,1кг, или на 5,3%) по этому
показателю имели коровы II груп-
пы и по  сравнению со
сверстницамиIV группы, хотя раз-
ница была недостоверной. Живот-
ные при умеренном (I группа) и
переменном (III группа) уровне кор-
мления отставали по надою моло-
ка и от аналогов IV группы, выра-
щенных в период от рождения до
6 мес. и с 1 года до отела при по-
вышенном уровне кормления. Раз-
ница составила соответственно
12,0 и 9,3%.

Важным показателем является
получение большого количества
молока в первые месяцы лактации,
что сказывается на молочной про-
дуктивности за всю лактацию. Наи-
большее количество молока здесь
надоено в первые месяцы лакта-

ции от коров при  повышенном
уровне кормления. Они же отли-
чались большей молочной продук-
тивностью за всю лактацию. Так,
коровы II группы за первые 3 мес.
лактации продуцировали 1178,2кг
молока, или 36,0% от общего ко-
личества  молока . Примерно
столько же молока (1114,6кг) по-
лучено от коров IV группы. По
сравнению с их аналогами, содер-
жащимся при умеренном уровне
кормления (I группа) разница по
молочной продуктивности за этот
период лактации составила 176,1-
112,5кг, или 17,6-11,2%. Несколь-
ко больше различие отмечено при
сравнении их с животными III груп-
пы (18,8-12,4%). За вторые 3 мес.
лактации от коров II и  IV  групп
надоено соответственно 1153,0 и
1127,2 кг, или 97,9-101,1% по срав-
нению с предыдущими 3 мес. лак-
тации. От коров I  и IV групп полу-

Таблица 1
Изменение живой массы телок в связи с разным уровнем кор-

мления (кг)

Возраст Группа 
I II III IV 

При рождении 26,0 + 0,5 27,0 + 1,3 26,9 + 0,6 27,6 + 0,9 
1 38,7 + 1,1 43,9 + 1,5 40,0 + 1,1 44,0 + 0,9 
2 53,4 + 1,6 59,0 + 1,9 55,0 + 1,5 60,0 + 1,0 
3 66,6 + 1,5 75,0 + 2,4 69,0 + 2,2 74,9 + 1,2 
4 83,6 + 2,1 92,0 + 2,8 86,0 + 2,3 90,0 + 1,4 
5 101,9 + 2,3 117,0 + 3,0 101,9 + 2,8 114,0 + 1,8 
6 125,5 + 2,1 138,0 + 3,7 124,0 + 2,6 137,0 + 2,7 
9 174,0 + 4,6 192,0 + 5,2 177,0 + 2,6 180,8 + 4,0 
12 234,8 + 6,2 256,8 + 8,1 237,0 + 5,4 243,0 + 5,5 
15 281,6 + 5,7 310,0 + 8,7 291,0 + 6,3 300,9 + 6,2 
18 314,2 + 9,5 348,8 + 9,1 317,0 + 9,3 338,4 + 8,2 

На 6-7 мес. 
стельности 

 
392,8 + 8,4 

 
449,8 + 4,4 

 
401,7 + 6,4 

 
418,5 + 10,8

На 2-3 мес. 
лактации 

 
423,7 + 7,3 

 
486,3 + 5,9 

 
435,6 + 6,9 

 
458,2 + 10,5

Показатель Группа 
I II III IV 
2-я лактация 

Надой молока на 
1 корову, кг 

3170 + 52 3904 + 200 3260 + 204 3690+149

Жирность молока, 
% 

3,67 + 0,02 3,65 + 0,01 3,69 + 0,02 3,68+0,02

Молочный жир, кг 116,1 + 3,6 142,7 + 7,5 120,3 + 3,1 135,9+5,4
3-я лактация 

Надой молока на          
1 корову, кг 

3730 + 53 4610 + 157 3790 + 101 4350+105

Жирность молок ,% 3,67 + 0,02 3,66 + 0,02 3,69 + 0,02 3,66+0,02
Молочный жир, кг 136,9 + 1,7 168,8 + 5,9 139,9 + 3,6 159,4+5,9

Таблица 2
Молочная продуктивность коров по II и III лактации
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чено за этот период меньшее ко-
личество молока, или на 11,9-8,0%
меньше по сравнению с животны-
ми II группы  и на 9,9-5,9% мень-
ше по сравнению с аналогами III
группы.

За 6 мес. лактации от коров II
группы надоено 2331,2 кг, или
71,2% молока, IV группы-2241,8 кг,
или 72,2%, а от животных  III груп-
пы соответственно 2017,9 и 2052,7
кг, или на 13,5 и 11,9%  меньше,
чем от коров II  группы и на 13,4 и
8,4 %, чем от сверстниц IV груп-
пы.

Характерным показателем яв-
ляется получение от каждой коро-
вы свыше 3000кг молока за лакта-
цию. Исходя из полученных дан-
ных, наибольшее количество та-
ких животных выращено при повы-
шенном (II группа) и переменном
(IV группа) уровне кормления (73,3-
62,5 %), меньше или совсем их не
было среди коров других групп.

Следовательно, коровы при по-
вышенном уровне кормления отли-
чались более высокими потенци-
альными возможностями повыше-
ния молочной продуктивности.

В среднем за лактацию, в мо-
локе коров при повышенном уров-
не   кормления за весь период вы-
ращивания содержалось наиболь-
шее количество молочного жира.
По сравнению с аналогами, выра-
щенными при умеренном уровне
кормления, этот показатель был
больше на 20,5-17,4%, а по срав-
нению со сверстницами IV группы
- 6,2%. Животные IV группы также
превосходили сверстниц I и III
групп по количеству молочного
жира  соответственно  на 13,5-
10,5%. Такое же преимущество ко-
ров, выращенных при повышенном
уровне кормления по сравнению с
аналогами, содержащимся при
умеренном уровне, наблюдается
почти во все месяцы лактации,
особенно в первые, 4 месяца.

На основании данных живой
массы первотелок на 2-3 мес. лак-
тации удоя за лактацию было вы-
числены коэффициенты молочно-
сти. Отмечены некоторые разли-
чия между телками, содержащим-
ся  при разном уровне кормления.
Так, аналоги II и IV групп на 100 кг
живой массы давали натурально-
го молока 673-678 кг, что по срав-
нению со сверстницамиI группы,
составило на 2,8-3,6% больше, III
- на 3,2-3,9%, а при переводе на

молоко 4 % -й жирности, соответ-
ственно 637,7-673,3 кг или на 6,0-
4,9% и на 5,1-5,1% больше.

Мы проследили за молоч-
ной продуктивностью подопытных
коров в течение второй и третьей
лактации (табл. 2).

Из данных таблицы 2 видно,
что коровы, выращенные при по-
вышенном уровне кормления (II и
IV группы), продолжали иметьпре-
имущество по молочной продук-
тивности над сверстницами I и III
групп и в последующие лактации.
По сравнению с аналогами I груп-
пы разница составила 734-520кг,
или на 23,1-16,4% (P>0,99), III-644-
430 кг или на 19,7-13,2%. В пер-
вом случае разница было досто-
верной (Р>0,95).

Мы ежемесячно изучали физи-
ческие показатели и химический
состав молока у коров, вычисли-
ли средние  данные по качеству
молока в целом за лактацию (табл.
3).

Данные таблицы 3 свидетель-
ствуют, что не обнаружено суще-
ственных различий по физико-хи-
мическим показателям молока, как
по месяцам лактации, так и в сред-
нем за всю лактацию между коро-
вами, выращенными при разном
уровне кормления.

На основании проведенных ис-
следований можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Увеличение уровня кормле-
ния телок таджикского типа шви-
цезебувидного скота на 15% по
сравнению с нормой позволяет
получить высококлассных коров в
более раннем возрасте благодаря
интенсивному росту. Нетели тако-
го уровня кормления превосходи-
ли по живой массе сверстниц уме-
ренного уровня и животных, пере-
веденных в период от 6-  до 12 -

месячного возраста на повышен-
ный уровень кормления, на 14,5-
12,0%.

2. Повышенный уровень корм-
ления ремонтных телок способ-
ствовал формированию коров с
более высокой молочной продук-
тивностью. От животных, выра-
щенных на повышенном уровне
кормления и их аналогов, переве-
денных во второе полугодие жиз-
ни на умеренный уровень кормле-
ния, по сравнению с контролем
получено больше молока за 1 лак-
тацию на 499,0- 332,9 кг или на
18,0-12,0% (Р>0,99 и Р > 0,95), за
2 лактацию - на 734-520 кг или на
23,1-16,4% (Р >0,99) за 3 - на 880-
620 кг или на 23,6-16,6 (Р> 0,99).
На химический состав и физичес-
кие свойства молока уровень кор-
мления в различные возрастные
периоды не оказал существенно-
го влияния.

3. Выявлено , что  животные
таджикского типа швицезебувид-
ного скота повышенного уровня
кормления имели коэффициент
молочности по первой лактации
670 кг, по второй - 750 и по тре-
тьей - 840 кг.  Коровы, выращен-
ные при повышенном уровне кор-
мления, превосходили аналогов
умеренного уровня кормления по
1 лактации на 2,9%, по второй - на
6,5 и по третьей - на 8,1%.
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АННОТАТСИЯ

ТЕХНОЛОГИЯИ САМАРАБАХ-
ШИ ПАРВАРИШИ ЉАВОНАЊОИ
ТАЪМИРИИ ЧОРВОИ ТИПИ ТОЉИ-
КИИ ШВЕДИЮ ЗЕБУМОНАНД

Дар маќола натиљаи тадќиќотњо
доир ба омўхтани таъсири шарои-
ти гуногуни парвариши љавонањои
таъмирии чорвои типи тољикии
шведию зебумонанд ба афзоишу ин-
кишоф ва мањсулнокии ширии мин-
баъдаи онњо оварда мешавад.

ANNOTATION

EFFICIENT GROWING
TECHNOLOGY OF HEIFERS OF
SWEDEN CATTLE  OF TAJIK TYPE

The article presents the results
of research about the effect of
different growing conditions heifers
of Sweden cattle of Tajik type on their
growth, development and
subsequent milk production.

Keywords: repair heifers,
breeding, level of nutrition, body
weight, milk production.

стоять из кормов хорошего качества
и обеспечивать высокую продуктив-
ность животных, нормальное воспро-
изводство и высокую оплату корма.
Значение типовых рационов возрас-
тает при переводе животноводства на
промышленную основу и переходе
на интенсивные технологии произ-
водства продукции  (1, 2, 4).

Типы кормления сельскохозяй-
ственных животных тесно связаны с
системами земледелия и кормопро-
изводства, обусловлены ими и в то
же время влияют на их развитие и
совершенствование. Любой научно
обоснованный тип кормления пре-
дусматривает разнообразие кормов
в рационе и хорошую сбалансиро-
ванность по элементам питания в со-
ответствии с детализированными
нормами кормления.

Академик РАСХН А.П. Калашни-
ков и др. (4) отмечают, что природ-
ные и экономические условия раз-
ных зон неодинаковы для кормопро-
изводства и развития животновод-
ства. С учетом этих условий разра-
батывают типы кормления и типовые
рационы для сельскохозяйственных
животных. Наибольшее значение
оно имеет при кормлении крупного
рогатого скота и особенно дойных
коров.

Типизация кормовых рационов с
дифференциацией по природно-
климатическим районам - главный
путь интенсификации молочного ско-
товодства, совершенствования кор-
мопроизводства и улучшения кормо-
использования. Применение типо-
вых рационов поможет хозяйствам
всех форм собственности организо-
вать кормление молочных коров на
научной основе, правильно опреде-
лить потребность скота в грубых, соч-
ных и концентрированных кормах,
минеральных, витаминных и азотсо-
держащих подкормках, а так же точ-
но рассчитать размер и структуру
кормовой базы молочного скотовод-
ства (3).

Учитывая, что до настоящего вре-

Проблема повышения молочной
продуктивности коров и пригодности
молока для переработки в современ-
ных условиях ведения молочного ско-
товодства довольно актуальна, так
как молочная промышленность тре-
бует от производителей молока сы-
рье с высокими технологическими
свойствами.

Из всех факторов окружающей
среды наибольшее виляние на уро-
вень молочной продуктивности коров
оказывает кормление. Потому что
для образования молока используют-
ся питательные вещества, которые
доставляются к вымени с кровью, а
эти вещества, называемые "предше-
ственниками" составных частей мо-
лока, поступают в кровь из пищева-
рительной системы. Поэтому интен-
сивность процесса молокообразова-
ния тесно связана с количеством и
качеством съедаемого коровой кор-
ма. Для поддержания молокообразо-
вания на высоком уровне корова дол-
жна получать в рационе достаточное
количество разнообразных высоко-
питательных кормов.

При этом важное значение
имеет тип кормления животных, ха-
рактеризующийся структурой рацио-
на, который обычно определяется
теми кормами или группами кормов,
которые в рационе преобладают.

Конкретный выразитель типа
кормления - рацион. Если рационы
по сочетанию кормов и их удельному
весу соответствуют какому-либо на-
учно обоснованному типу кормления
и удовлетворяют условиями зоны, то
их называют типовыми. Любой типо-
вой рацион оценивают по его полно-
ценности, сбалансированности по
основным питательным веществам в
соответствии с потребностями живот-
ных. Типовые рационы должны со-
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мени в условиях Республики Таджи-
кистан не проведены исследования
по изучению влияние различных ти-
пов кормления на молочную продук-
тивность, качество и технологические
свойства молока, нами в этих целях,
был проведен научно-хозяйствен-
ный опыт. Опыт проводился с 5 де-
кабря 2015 г. по 4 марта 2016 г. на
трех группах коров-первотелок (в каж-
дой группе по 9 голов) таджикского
типа швицезебувидного скота. Про-
должительность опыта составила 90
дней.

Изучали эффективность ис-
пользования в кормлении коров-пер-
вотелок следующих типов кормления:
силосно-сенажный (1-я группа); си-
лосно-сенной (2-я группа); силосно-
концентратный (3-я группа). По энер-
гетической питательности, рационы
кормления  животных  всех  групп
были одинаковыми. В состав рацио-
нов входили сено, солома, силос,
сенаж, сахарная свекла и концентра-
ты в разных соотношениях (табл. 1).

В рационе коров 1-й группы
количество силоса и сенажа, по энер-
гетической питательности, составило
56,75%. В структуре рациона живот-
ных 2-й группы количество силоса и
сена, по энергетической питательно-
сти, составило 58,98%, в 3-й группе
57,86% по питательности, рацион
состоял из силоса и концентрирован-
ных кормов. В рационах первотелок
всех групп количество соломы соста-
вило 2,88-6,53%, сахарной свеклы -
11,26-13,21%, концентрированных
кормов в 1-й и 2-й группах - 13,91-
13,93%, в 3-й - 27,7%.

По энергетической питательнос-
ти рационы всех групп не различа-
лись, в них содержалось примерно
одинаковое количество протеина,
жира, сахара и минеральных ве-
ществ. В рационе коров 3-й группы
содержалось на 483-556 г меньше
сырой клетчатки, а крахмала - на 683-
688 г больше, чем в рационах перво-
телок 1-й и 2-й групп.

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

Анализ данных о молочной про-
дуктивности коров показал, что от ко-
ров силосно-концентратного типа
кормления надоено, соответственно,
на 4,05 и 6,24% (Р>0,95), больше
молока фактической жирности, чем в

группах силосно-сенажного и силос-
но-сенного типов кормления. По на-
дою молока животные силосно-се-
нажного типа кормления превосходи-
ли первотелок силосно-сенного типа
на 2,10% (Р<0,95). Однако, при пере-
счете молока на 4 %-ную жирность,
различия по удою были несуще-
ственными (Р<0,95). Так, среднесу-
точный удой молока 4 %-ной жирно-
сти, у коров 1-й группы составил 13,87
кг, 2-й группы - 13,82 и у первотелок
3-й группы - 13,92 кг, количество мо-
лочного жира, соответственно - 49,93;
49,77 и 50,10 кг.  .

Анализ молока подопытных ко-
ров-первотелок показал, что тип кор-
мления оказывает влияние на его
химический состав (табл. 2).

Данные таблицы 2 свидетель-
ствуют, что лучшие показатели хими-
ческого состава молока отмечены у
первотелок силосно-сенного типа
кормления, однако, различия по срав-
нению с силосно-сенажным типом
кормления были не существенными
(Р<0,95). В молоке коров силосно-
концентратного  типа кормления
жира содержалось, соответственно,
на 0,14 и 0,21%; белка - на 0,11 и

Таблица 1
Рационы кормления коров-первотелок

Таблица 2
Физико-химические показатели молока

Показатель Группа 
1 2 3 

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

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

Показатель Группа 
1 2 3 

Сухое вещество, % 12,87+0,25 12,98+0,31 12,56+0,19 
СОМО, % 8,92+0,11 8,97+0,14 8,76+0,17 
Жир, % 3,94+0,06 4,01+0,10 3,80+0,08 
Белок, % 3,34+0,04 3,40+0,07 3,23+0,05 
Лактоза, % 4,76+0,02 4,74+0,03 4,72+0,04 
Зола, % 0,72+0,02 0,73+0,01 0,71+0,01 
Плотность, 0А 30,96+0,23 31,05+0,33 30,52+0,26 
Кислотность, 0Т      17,02+0,14 16,94+0,11 17,28+0,08 



66 Кишоварз, №4, 2016

0,17%; СОМО - на 0,16 и 0,21% и су-
хого вещества - на 0,31 и 0,42%
(Р>0,95) меньше, чем в молоке пер-
вотелок силосно-сенного и силосно-
сенажного типов кормления.

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

Молоко коров всех групп имели
примерно одинаковое  значение
плотности и кислотности.

В целом, по массовой доле бел-
ка, казеина, жира, сухого вещества,
кальция, фосфора, количеству сома-
тических кислот и бактерий, массе и
диаметру мицелл казеина, плотнос-
ти и кислотности молоко коров-пер-
вотелок всех групп соответствовали
требованиям сыроделия.

Тип кормления коров-первотелок
оказал некоторое влияние на пока-
затели сыропригодности молока
(табл. 3).

В молоке коров содержалось от
2,59 до 2,74% казеина; от 0,64 до
0,66% сывороточных  белков; от
131,97 до 135,19 мг% кальция; от
95,93 до 100,14 мг% фосфора. Наи-
большее их количество содержалось
в молоке коров силосно-сенного и
силосно-сенажного типов кормления,
наименьшее - в молоке первотелок
силосно-концентратного типа.

Молоко коров-первотелок всех
групп оказалось сыропригодным. По
массе и диаметру мицелл казеина,
продолжительности свертывания под
действием сычужного фермента и
классу молока по сычужно-бродиль-
ной пробе некоторое преимущество
имело молоко, полученное от коров-
первотелок 2-й (силосно-сенной тип)
и 1-й (силосно-сенажный тип) групп,

однако, имеющие различия были не
значительными.

Экономические расчеты показа-
ли, что из-за высокой стоимости кон-
центрированных кормов силосно-
концентратный тип кормления ока-
зался менее эффективным. В данной
группе, себестоимость 1 ц молока
была, соответственно, на 5,63 и
3,67% выше, уровень рентабельно-
сти производства продукции - на 6,71
и 4,22% ниже, по сравнению с силос-
но-сенажным и силосно-сенным ти-
пами кормления. По экономической
эффективности производства моло-
ка, между группами первотелок си-
лосно-сенажного и силосно-сенного
типов кормления, не установлено су-
щественных различий.

Таким образом, результаты про-
веденного научно-хозяйственного
опыта показали, что тип кормления
оказывает определенное влияние на
молочную продуктивность, химичес-
кий состав и технологические свой-
ства молока коров-первотелок тад-
жикского типа щвицезебувидного ско-
та и экономическую эффективность
производства продукции. Лучшим по
составу и технологическим свой-
ствам молока на сыропригодность
было молоко коров силосно-сенного
и силосно-сенажного типов кормле-
ния. Также установлено, что силос-
но-концентратный тип кормления
первотелок является менее эффек-
тивным.
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АННОТАТСИЯ

ТАЪСИРИ ТИПИ ХЎРОНИДАН
БА ТАРКИБ ВА ХОСИЯТЊОИ ТЕХ-
НОЛОГИИ ШИРИ МОДАГОВЊОИ
ТИПИ ШВЕДИЮ ЗЕБУМОНАНД

Дар маќола натиљаи тадќиќо-
тњо доир ба омўхтани таъсири
типњои гуногуни хўронидан ба
мањсулнокии ширї, хосиятњои
физикию химиявї ва технологии
шири модаговњои типи тољикии
шведию зебумонанд оварда шуда-
аст. Натиљаи таљрибаи гузаро-
нидашуда исбот намуд, ки тар-
киб ва мувофиќ будани шири мо-
даговњои типи хўронидани сило-
сию бедагї ва силосию тарбедагї
барои истењсоли панир бењтар
мебошад.

ANNOTATION

EFFECT OF THE TYPE OF
FEEDING ON COMPOSITION AND
TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF
MILK OF HEIFERS OF TAJIK TYPE OF
SWEDEN CATTLE

The authors of the article by their
research revealed that the type of
feeding has certain influence on milk
yield, chemical composition and
technological properties of milk of
heifers' Tajik type of Sweden cattle
and the economic efficiency of
production. The best composition
and technological properties of milk
for cheese suitability was milk of
cows fed by silage and hay and
silage and haylage feedings.

Keywords: cows, fresh heifers,
feeding type, composition of milk,
technological properties of milk, cost
efficiency.

Таблица 3
Сыропригодность молока коров-первотелок в зависимости от

типа кормления

Показатель Группа 
1 2 3 

В молоке содержится:    
     казеина, % 2,69+0,04 2,74+0,05 2,59+0,03 
     сывороточных белков, % 0,65+0,01 0,66+0,02 0,64+0,01 
     кальция, мг% 133,27+3,13 135,19+4,07 131,97+2,85 
     фосфора, мг% 98,26+1,82 100,14+2,27 95,93+1,94 
Масса мицелл казеина, млн. 
ед. мол.массы 

 
198,36+8,01 

 
201,70+10,11 

 
194,82+7,68 

Диаметр мицелл казеина, 
ангстрем 

 
861,36+29,7 

 
870,08+32,4 

 
849,41+28,3 

Продолжительность 
свертывания молока 
сычужным ферментом, мин. 

 
30,09+1,84 

 
29,21+2,03 

 
32,42+2,55 

Класс молока по сычужно-
бродильной пробе 2,08+0,02 1,99+0,04 2,27+0,03 
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Для объективной характеристики
жирномолочности и белковомолочно-
сти коров изучаемых пород и внутри-
породных типов за 305 дней лакта-
ции рассчитано количество молочно-
го жира и белка, полученное от коров
(рис. 3).

Как правило, сухой обезжирен-
ный молочный остаток - СОМО полу-
чается при вычитании из массовой
доли сухого вещества массовой доли
жира. В среднем оно в молоке состав-
ляет 6,6-10,3 %.

Н.В. Барабанщиков, (2000), счита-
ет, что при проведении племенной
работы с молочным скотом рекомен-
дуется оценивать продуктивные каче-
ства животных не только по величине
удоя, содержании жира, но и по коли-
честву сухого вещества

В молоке коров всех пород сред-
нее  значение массовой доли  СОМО
за лактацию составило  8,86 ±0,21 %,
что соответствует норме (рис. 4).

В зависимости от физиологичес-
кого состояния животных, меняется и
значение СОМО.

 СОМО является более постоян-
ной величиной. В СОМО входят все

Вместе с тем следует отметить боль-
шие различия в данных, полученных
разными  авторами, на животных од-
ной и той же породы. Это видимо,
объясняется неодинаковостью эко-
лого-хозяйственных условий, в кото-
рых проводятся опыты, что приводит
к несравнимости получаемых дан-
ных. Этот показатель в наших опы-
тах повышается в первом и втором
месяце и далее происходит его сни-
жение  до четвертого  месяца, затем
возрастание до конца лактации (рис.
2).

Содержание белка влияет на вы-
ход, качество белковых продуктов
(творог, сыр), на органолептические
показатели кисломолочных  напитков
и на технологические свойства моло-
ка.

Молочная продуктивность и со-
став молока коров зависит от многих
факторов, как стадии лактации, фи-
зиологического состояния, стельно-
сти.

В течение лактации химический
состав молока коров,  по мнению мно-
гих  исследователей   подвержен ко-
лебаниям.

Наиболее объективную картину
на протяжении лактации о химичес-
ком составе молока коров разных
пород  может дать  ежемесячный ана-
лиз отдельных его компонентов.

У всех коров подопытной группы
минимальное содержание жира в
молоке  наблюдалось на 4 месяце
лактации. Для коров I-ой группы  этот
показатель составил - 3,60 %, II-ой
группы  - 3,77 %  и III-ей группы - 3,80
%.

У всех групп происходит сниже-
ние содержание жира  с первого по
четвертый месяца лактации. У коров
черно-пестрой породы после четвер-
того месяца лактации происходит по-
вышение содержания жира в моло-
ке. У коров II-ой  и III-ей группы  этот
показатель повышается до 6 и 7 ме-
сяцев лактации, затем оно снижает-
ся и опять оно повышается до конца
лактации.

Разница в содержании жира меж-
ду первым и последним месяцем лак-
тации  у коров I-ой группы  составила
- 0,24 %, у коров II-ей группы  - 0,08 %
и  III-ей группы - 0,1 % (рис.1).

Известно, что один из факторов,
определяющих содержание белка в
молоке коров - породная принадлеж-
ность. Как видно из приведенного
материала, породы скота отчетливо
различаются по белковомолочности.

УДК 636.22.28.23757.3

 СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
МОЛОКА КОРОВ ПЕРВОТЕЛОК

 Аюбов Б.М., ассистент, Рузиев Т.Б., профессор -
ТАУ им. Ш.Шотемур

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

черно-пестрая, таджикский тип
черно-пестрой породы, таджик-
ский тип швицезебувидный
скот, жир, белок, сухое веще-
ство, СОМО, кислотность,
плотность.

Рис.1.  Изменение содержание жира в молоке опытных коров в тече-
нии лактации
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Рис.2.  Изменение содержание белка в молоке опытных коров в тече-
нии лактации
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компоненты молока, за исключением
воды и жира. Содержание в молоке
СОМО указывает на натуральность
молока.

 Самое  большое  количество
СОМО было получено от коров II-ой
группы  (434,1). Разница по сравне-
нию с молоком коров I- ой группы  со-
ставляет 149,2 кг, а от коров III-ей
группы 32,5 кг (рис. 5).

Значение массовой доли сухого
вещества в молоке коров составляет
12,5%. Количество его может коле-
баться в течении лактации, а также
зависит от породы, возраста живот-
ных уровня кормления и других фак-
торов. В среднем по изучаемым на-
шим группам оно составило  12,6  %.

Количество сухого вещества, по-
лученное за лактацию от коров изу-
ченных групп  в расчете на 1 голову,
представлено в рисунке 6.

По рисунку видно, что наиболь-
шее количество сухого вещества по-
лучено от коров II-ой группы . Разни-
ца по сравнению с молоком коров I-
ой группы  составляет 209,8 кг, а от
коров III-ей группы  47,5 кг (рис. 6).

 Таким образом, можно заклю-
чить, что по содержанию основных
компонентов молоко как количество
жира, белка, сухого  вещества, СОМО
лучшими были коровы  III- ей группы.

АННОТАТСИЯ

Таркиби шири модаговњои зо-
ташон гуногун

Дар маќола мањсулнокии ширї ва
таркиби шири зотњое,ки дар Тољи-
кистон парвариш меёбанд нишон
дода шудааст. Исбот карда шуда-
аст, ки таркиби шири модаговњои
типи тољикии шведу зебумонанд аз
рўи ѓизонокї аз њама бењтаранд.

АNNOTATION

The main components of milk
cows heifers

The article provides milk yield and
the main components of milk heifers
cows. It was found that the composition
and properties of milk were the best
type cows Tajik shvitsezebuvidnogo
cattle.

Keywords: black mottled breed
type tadzhiksiky black mottled breed,
the Tajik type shvitsezebuvidny cattle,
fat, protein, dry matter, SOMO, acidity,
density.

 Рис.3. Количество молочного жира и белка за лактацию
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Рис.4. Изменении СОМО молока коров в течение лактации
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ли в 200 мл спирта, поставив на 8 су-
ток в темное место. Затем процежи-
вали через марлю. Полученный эк-
стракт хитина пчел содержащий по-
лисахариды, микро и макроэлемен-
ты вносили на 1л сахарного сиропа
приготовленного 1:1 , в  количестве  5
мл.  Пчелиным семьям скармливали
весной и осенью, используя потолоч-
ные кормушки в дозе по 400 мл сиро-
па, с интервалом 2 дня, 20 раз.

Результаты нашей исследования
показал, что с началом весны в при-
роде появляются лишь незначитель-
ное количество первоцветов. Так в
Республике Таджикистан к началу
февраля  зацветают подснежник, и
одуванчик. Однако нектара от них
пчелы не приносят, в основном они
дают пчелам пыльцу, которую  ис-
пользуют для выкармливания рас-
плода. С появлением расплода в пче-
линой семье увеличивается потреб-
ность в воде, пчелы на поиски воды
могут лететь далеко. Так как в этот
период  дневная температура пони-
жается до 12° и ниже, рабочие пче-
лы, вылетевшие для приноса воды
не способны вернуться обратно. Они,
зачастую не долетая до ульев, гиб-
нут из-за холода и изношенности их
организма зимним периодом. Такого
явления не происходит, если произ-
вести герметизацию потолка с дос-
таточным утеплением. При этом био-
логические продукты жизнедеятель-
ности пчелиных семей путем рецир-
куляции вовлекаются в кругооборот.
В первую очередь это относится био-
конденсату, которая аккумулируется
в области полиэтиленовой пленки в
виде капель воды. При этом рабочие
пчелы слизывают его и используют
для подготовки медоперговой каши-
цы (корма) для кормления личинок
старшего возраста.

Результаты исследования увели-
чения численности улочек в ранне-
весенний период, показывающего
силу пчелиных семей, при использо-
вании полиэтиленовой пленки в ка-
честве утеплителя на фоне стимули-
рующих подкормок представлены в
таблице.

Анализ данных таблицы показы-
вает, что к началу опыта количество
улочек в пчелиных семьях всех групп
было примерно одинаковым и коле-
балось в пределах от 5,8 до  6,0 шт.

Учет количества улочек через 21
сутки после выхода первой генера-
ции пчел (весенняя генерация) пока-
зало, что их число во всех группах
увеличивается. При этом мы можем

новой пленки. Авторы доказали, что
при использовании в качестве изоля-
ционного материала полиэтиленовой
пленки, гнездо с пчелами не теряет
тепло и влагу, это способствует пол-
ноценному развитию семей. По ре-
зультатам исследований авторов,
уменьшение потерь тепла и влаги
предложенным способом способству-
ет сохранению жизненной энергии
семьи, и увеличению продолжитель-
ности жизни пчелиных особей на 15%.

Целью нашей работы - совер-
шенствование герметизации гнезда,
технологии содержания и подготов-
ки пчелиных семей и безотходной их
зимовки, на фоне стимулирующих
подкормок с препаратами, содержа-
щими незаменимые аминокислоты,
микро-и макроэлементы и полисаха-
риды.

Экспериментальная часть иссле-
дований выполнена в дехканских хо-
зяйствах и на пасеке "Таджикматлу-
бот" Гиссарского района. Опыты про-
водили с использованием пчелиных
семей карпатской породы пчел.

Для стимулирующих подкормок
использовали: обезжиренное моло-
ко, экстракт хитина пчел, препарат
"стимовит", а также композиционную
его форму с экстрактом хитина пчел.
Препарат "стимовит" применяли в
период наращивания силы семей.
Для этого препарат растворяли в теп-
лом (35-40 °С) сахарном сиропе, при-
готовленном в соотношении 1 : 1, из
расчета 10 г  препарата "стимовит"
на 1 л сахарного сиропа, используя
потолочные кормушки скармливали
по 400 мл сиропа, с интервалом 2 дня,
20 раз.

Обезжиренное молоко добавля-
ли в сахарный сироп из расчета 200
мл на 1 л, который скармливали по
400 мл, через 2 дня, 20 раз.

Экстракт хитина готовили из хо-
рошо высушенных тел рабочих пчел.
Их вначале измельчали на кофемол-
ке, затем столовую ложку растворя-

Для роста, развития пчел и нор-
мальной жизнедеятельности пчели-
ной семьи необходимы корма, со-
держащие белки, жиры и углеводы.
Кроме них, пчелам необходимы вода,
минеральные соли и витамины. В
отличие  от большинства сельскохо-
зяйственных животных, пчелы не
только собирают для себя пищу, но и
перерабатывают ее для длительно-
го хранения, энергично охраняют от
врагов и вредителей, регулируют ее
количество для потребления летом и
зимой.

Таранов Г. Ф. (1986) по результа-
там биохимических опытов отмечает,
что для нормальной жизнедеятель-
ности и размножения, пчелы долж-
ны получать с пищей следующие пи-
тательные вещества: белки, жиры,
углеводы, минеральные соли, вита-
мины и воду. Все эти вещества - слож-
ные, высокомолекулярные, облада-
ют большим запасом энергии. В орга-
низме они разлагаются до простых
соединений, образуя, в конечном
счете, простые низкомолекулярные
вещества, которые удаляются из орга-
низма дыхательной и выделитель-
ной системами.

При воспроизводстве пчелиных
семей в условиях возвратных холо-
дов и минусовых температурных пе-
репадах в ночное время, приходится
бороться с тепловыми потерями и
увеличением продолжительности
жизни пчелиных особей в ранневе-
сенний период. Эта проблема стано-
вится особенно актуальной при про-
изводстве пчелиных пакетов и отвод-
ков формируемых с целью увеличе-
ния количества пчелиных семей. В
этой связи Гнездин А.П. (2000), Па-
нюков В.И. (2010), использовали но-
вый способ термо - и гидроизоляции
гнезда, использованием полиэтиле-
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отмечать, что в группах, где исполь-
зовали для герметизации гнезда  по-
лиэтиленовую пленку число улочек
всегда было больше по сравнению с
1-й контрольной группой.

Так описываемый показатель к 3-
му марта во 2-й группе был больше
аналогичного значения 1-й конт-
рольной группы на 2,1 улочки, в 3-й
группе - соответственно на 3,2 улоч-
ки, в 4-й группе - на 4,4 улочки, в 5-й
группе - на 5,1 улочки и в 6-й группе -
на 5,6 улочек.

Значительное увеличение описы-
ваемого показателя регистрировали
к третьему сроку  наблюдений. При
этом особенно заметное увеличение
численности улочек было в 4-й, 5-й
и 6-й группах. Так к 24-му марта, по
сравнению с первоначальным уров-
нем, число улочек в 1-й контрольной
группе увеличилось в 2 раза.

Во 2-й группе данный показатель
увеличился в 2,24 раза, в 3-й группе  -
в 2,45 раза, в 4-й группе  - в 2,59 раза,
в 5-й группе -в 2,71 раза и в 6-й груп-
пе - в 2,75 раза.

К 24 марта (третий срок наблю-
дения) число улочек в пчелиных се-
мьях  2-й группы превосходило ана-
логичное значение 1-й контрольной
группы, в 1,08 раза, 3-й группы - в 1,21
раза, 4-й группы - в 1,25 раза, 5-й и 6-
й групп - в 1,33 раза. При этом учет
летной деятельности рабочих пчел
по группам показало, что в опытных
группах большинство пчел сборщиц
возвращались со цветочной обнож-
кой. Это свидетельствовало о том,  что
в семьях опытных групп, особенно в
3-й, 4-й, 5-й и 6-й происходило актив-
ное выращивание расплода. Поло-
жительную роль в данном процессе
оказывало как герметизация гнезда
полиэтиленовой пленкой, так и сти-
мулирующие подкормки, которые
увеличивали продолжительность
жизни пчелиных особей. Вследствие
этого, в пчелиных семьях опытных
групп, увеличивалась воспроизводи-
тельная способность, при котором
рабочие пчелы активно выкармлива-
ли расплод.

Самого максимального уровня
рефлекс выкармливания расплода в
пчелиных семьях контрольной и
опытных групп достигает к моменту
массового расцвета в садах фрукто-
вых деревьев, овощей и посевного
рапса.
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АННОТАТСИЯ

Афзоишёбии бањории оилањои
занбўри асал њангоми истифодаи
плёнкаи полиэтиленї, њамчун гар-
минигоњдоранда, дар асоси хўро-
кињои нумуъбахш

Дар ин маќола таъсири пленкаи
полиэтиленї дар асоси хўрокањои
нумуъбахш ба инкишофёбии бањо-
рии оилањои занбўрон оварда шуда-
аст. Дар натиљаи бо плёнкаи поли-
этиленї пўшонидани лонаи занбў-
рон ва хўронидани хўрокањои нумуъ-
бахш оилањои занбўрон босуръат
инкишоф ёфта, ќувваи онњо якбора
дар оилањои гурўњи 2-юм ба 13 ло-
нача, гурўњи 3-юм 14 лонача, гурўњи

4-ум 15 лонача, гурўњи 5-ум ва 6-ум
16 лонача баробар гардид. Ин ша-
њодат медињад, ки дар аввали ба-
њор барои инкишофёбии босуръати
оилањои занбўрон аз плёнкаи поли-
этиленї ва хўрокањои нумуъбахш
истифода намудан, бамаврид аст.

ANNOTATION

Spring growth and development of
bee colonies by using a polyethylene
film as a heater socket, amid
stimulating dressings

Thus, a positive role in this process
has a sealing slot with plastic wrap and
stimulating feeding, which increased
the life expectancy of bee species. As
a result, bee colonies in the
experimental groups, increased
reproductive capacity in which worker
bees are actively breeding and fattening
brood. Himself maximum reflex rearing
brood in the bee families control and
experimental groups reached by the
time the mass flowering in the gardens
of fruit trees, vegetables and rape seed.

Keywords: sealing socket
stimulating dressings, the strength of
family, chitin extract stimovit, spring
development.

Таблица
Динамика численности улочек пчелиных семей при использовании по-
лиэтиленовой пленки в качестве утеплителя на фоне стимулирующих
подкормок (М±m, улочек, Cv,%, в четырех повторностях: 2011-2014 гг.)

 
Группы 

Способ  
утепление 
гнезда 

Количества улочек в  
пчелиных семьях по датам 

10.02 03.03 24.03 

1. Сахарный  

   сироп 

Холстик и 
подушка 

6,00±0,4 
Сv=1,18 

7,40±0,3* 
Сv=1,10 

12,00±0,5***
Сv=1,32 

2. Сахарный  
    сироп 

Полиэтиленовая 
пленка и 
подушка 

5,80±0,3 
Сv=1,17 

9,50±0,4** 
Сv=1,42 

13,00±0,3***
Сv=2,40 

3. Сахарный  
  сироп + 
молоко 

Полиэтиленовая 
пленка и 
подушка 

5,90±0,2 
Сv=1,31 

10,60±0,2** 
Сv=3,65 

14,50±0,4***
Сv=3,52 

4. Сахарный  
сироп + 
экстракт 
хитина пчел 

Полиэтиленовая 
пленка и 
подушка 

5,80±0,1 
Сv=1,26 

11,80±0,3*** 
Сv=2,48 

15,00±0,3***
Сv=3,60 

5. Сахарный  
сироп + стимо-  
 вит 

Полиэтиленовая 
пленка и 
подушка 

5,90±0,2 
Сv=1,29 

12,50±0,4*** 
Сv=2,63 

16,00±0,2***
Сv=3,20 

6. Сахарный  
сироп + 
стимовит + 
экстракт 
хитина пчел 

Полиэтиленовая 
пленка и 
подушка 

5,80±0,3 
Сv=1,41 

13,00±0,4*** 
Сv=2,15 

16,00±0,3***
Сv=4,15 
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МЕХАНИКОНИИ КИШОВАРЗЇ ВА ГИДРОМЕЛИОРАТСИЯ

МЕХАНИЗАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ
MECHANIZATION OF AGRICULTURE  AND HYDROMELIORATION

ми.
В процессе работы игольчатые

диски перекатываются по поверхно-
сти поля, воздействуя на поверхнос-
тный слой почвы, степень этого воз-
действия зависит от направления
вращения дисков. Для обработки по-
чвы с уничтожением сорняков, когда
необходимо крошить верхний слой
почвы, батареи к брусу присоединя-
ют обратной стороной. При этом иглы
дисков будут внедряться в почву ост-
рием. Такая установка батареи спо-
собствует наиболее полному уничто-
жению сорняков. Глубину обработки
почвы мотыгой регулируют измене-
нием массы балласта на площадке.
Ширина захвата орудия 2,8 м, глуби-
на обработки до 9 см. Орудие агре-
гатируется с тракторами класса тяги
9 кН.

Применяемые в ряде хозяйств
ротационные мотыги МВН-2,8М, МВ-
2,8 и различные культиваторы с на-
бором игольчатых дисков при движе-
нии непосредственно по ряду расте-
ний не всегда обеспечивают полное
уничтожение сорняков. Кроме того,
нельзя использовать мотыги на куль-
турах, высота которых превышает
радиус игольчатого диска. В этом слу-
чае диски и вал мотыги сильно по-
вреждают деревца (обдиры коры,
излом боковых веток и т. д.).

В настоящее время в практике все
большее распространение находят
активные ротационные рабочие
органы . При движении  агрегата
крыльчатки совершают одновремен-
но вращательное движение. Пооче-
редное внедрение рабочих элемен-
тов в почву приводит к интенсивному
рыхлению её и уничтожению сорня-
ков в защитной зоне, как за счет об-
рыва корневых систем, так и в резуль-
тате деформации почвы. Проведен-
ные исследования, показали, что аг-
ротехнические показатели работы
крыльчаток зависят, в первую оче-
редь, от их конструктивных парамет-
ров - числа рабочих элементов, ра-
диуса и взаимного расположения
рабочих органов в культиваторе по
отношению к оси обрабатываемого
ряда. Практика использования рота-
ционных мотыг выявила ряд недо-
статков, снижающих качество ухода.

но-тракторных агрегатов создают
дополнительные сложности, особен-
но при обработке приствольных по-
лос. Исключить эти операции из ра-
бот по уходу невозможно, так как за-
соренность приствольных полос в
таких насаждениях снижает урожай-
ность на 20-25% и приводит к поте-
рям во время уборки. Поэтому про-
блема повышения эффективности
ухода за почвой в интенсивных са-
дах на слаборослых подвоях путем
совершенствования технологий и
технических средств является акту-
альной.

Отсутствие в производстве специ-
альных почвообрабатывающих ору-
дий для обработки почвы и уничто-
жения сорной растительности в са-
дах вынуждает многие хозяйства при-
менять на этой трудоемкой операции
непроизводительный ручной труд,
затрачивая при этом значительные
средства. Для снижения затрат тру-
да по уходу в рядах в некоторых слу-
чаях используют культиваторы. Одна-
ко такие меры связаны с опасностью
подрезания культурных растений и
трудностью вождения трактора, что
приводит к снижению скорости обра-
ботки и, в конечном счете, произво-
дительности тракторного агрегата. С
целью механизации ухода в рядах
используют также ротационные ра-
бочие органы различных конструк-
ций.

Ротационная навесная мотыга
МВН-2,8М применяется для разруше-
ния почвенной корки на посевах ози-
мых и предпосевной обработки по-
чвы с уничтожением сорняков. Рабо-
чие органы мотыги - плоские иголь-
чатые диски с криволинейными игла-

Садоводство является важней-
шей отраслью сельского хозяйства,
которая обеспечивает население
плодами и ягодами - одним из основ-
ных источников витаминов, мине-
ральных веществ и биологически ак-
тивных соединений, крайне необхо-
димых для нормального функциони-
рования человеческого организма.

Тенденция развития садоводства
показывает, что в настоящее время
осуществляется переход от сильно-
рослых к интенсивным насаждениям
на слаборослых деревьях. Они рань-
ше вступают в плодоношение, име-
ют малогабаритную крону, удобную
для ухода и сбора урожая, формиру-
ют высококачественные плоды и в
1,5-2 раза повышают эффективность
производства. В зарубежной практи-
ке садоводство полностью переведе-
но на слаборослые насаждения. В
Таджикистане они занимают менее
20% площади садов.

Одной из причин создавшегося
положения является отсутствие со-
временных средств механизации
для выполнения технологических
операций в слаборослых садах, осо-
бенно при уходе за почвой. Исполь-
зование разработанных ранее ору-
дий в таких садах является малоэф-
фективным. Поверхностное залега-
ние корневой системы, узкие между-
рядья, небольшое расстояние меж-
ду деревьями в ряду, малая величи-
на для свободного прохода машин-
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В частности, орудия уплотняют почву
ниже глубины обработки, сдвигают и
засыпают часть культурных растений
почвой, оставляют холмики, в которых
почва недостаточно разрыхлена.

В связи с чем, для проведения
уходов садовых культур разработа-
на конструкция культиватора с актив-
нымротационным рабочим органом,
выполненный в виде шестиконечных
звездочек, установленных в культи-
ваторе с радиальным зазором 35 мм
(рис.).

Комбинированная машина с ро-
тационным рабочим органом состо-
ит из стрельчатой лапы-рыхлителя 2,
расположенных на передней части
рамы, из двух батарей 4, прикреплен-
ных к нижней части рамы 5, рамы 1 и
навесного устройства 17 для соеди-
нения с трактором. В процессе рабо-
ты игольчатые диски приводятся в
движение через цепную передачу 12
редуктором 16, соединенным с валом
отбора мощности трактора. Зубчатые
батареи 4 рыхлят почву, крошат ком-
ки и глыбы, выравнивают почву. Со-
вместная работа зубчатых батарей
4, стрельчатых лап-рыхлителей 2
обеспечивают равномерную и каче-
ственную разделку почвенного плас-
та. На задней части машины установ-
лены  емкости  для минеральных
удобрений 15 и гербицидов 14, со-
шник 8 с устройством локального вне-
сения минеральных удобрений 18.
Также имеются опрыскиватели 9 для
гербицидов.Глубину обработки по-
чвы регулируют изменением высоты
опорных колёс. Ширина захвата ору-
дия 1,8м.Машинаагрегатируется с
тракторами класса тяги 9 кН.

Такое конструктивное выполне-
ние позволит повысить качество об-
работки почвы при одновременном
повышении надежности технологи-
ческого процесса.

Использование культиватора с
экспериментальными ротационными
рабочими органами позволит повы-
сить производительность на пропол-
ке в несколько раз по сравнению с
ручным трудом. Очень важным усло-
вием является своевременность про-
ведения уходов в рядах, поскольку
эффективность работы ротационных
органов по уничтожению уже укоре-
нившихся и переросших сорняков
обычно снижается. Накопленный в
нашей стране опыт применения раз-
личных ротационных рабочих орга-
нов для механизированного ухода в
интенсивных садах требует обобще-
ния, и в настоящее время имеется
достаточно предпосылок для разра-
ботки и внедрения в производство

улучшенной конструкции ротацион-
ного культи-ватора, применение ко-
торого позволит резко снизить зат-
раты ручного труда на этой опера-
ции.
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АННОТАТСИЯ

ИСТИФОДАИ ОЛОТИ КОРИ РО-
ТАТСИОНЇ БАРОИ КОРКРДИ ХОК
ДАР БАЙНИ ЌАТОРЊОИ БОЃЊОИ
ИНТЕНСИВЇ

Анъанаи рушди боѓдорї дар
айни замон нишон медињад, ки гуза-
риш аз нињолњои баланд ба нињо-
лњои пасти интенсивї амалї кар-
да мешавад. Ваќти мевадињии онњо
барваќт шуруъ менамоянд, инчунин
шоху барги хурд дорад, ки барои ни-
гоњубин ва љамъоварии њосил бисёр
ќулай буда, сифати меваљотро ва
самаранокии истењсолотро ба 1,5-
2 маротиба баланд мебардорад.
Дар соњаи кишоварзии Тољикистон
боѓњои интенсивї кам ба назар ме-
расад. Яке аз сабабњои њолати мав-

људ буда ин набудани воситањои ме-
ханикунонии муосир барои гузаро-
нидани амалиёти технологї дар
боѓњои интенсивї, хусусан њангоми
коркарди хок мебошад.

Истифодабарии олоти пештар
тарњрезикардашуда дар чунин
боѓњо самаранокии кам доранд.

Имрўз заминањои кофї барои
тањия ва татбиќ намудани сохти
бењтаринї култиватории ротат-
сионї барои истењсолот мављуд
аст ва истифодаи он, ба таври на-
заррас, харољоти мењнати дасти-
ро кам мегардонад.

ANNOTATION

USE OF THE ROTARY WORKING
BODIES FOR TILLAGE MISTWALKER
BANDS IN INTENSIVE ORCHARDS

The development trend of
gardening shows that currently, the
transition from vigorous to intensive
plantings on dwarf trees. They used to
come into fruition, have a small crown
for easy care and harvest, and form
high-quality fruit and 1.5-2 times
increase the efficiency of production.

In Tajikistan, intensive gardens are
rare. One of the reasons for this
situation is the lack of modern means
mechanization of  technological
operations in intensive gardens,
particularly in the care of the soil. The
use of previously developed
instruments in these gardens is
ineffective.

Currently, there are enough
preconditions for the creation and
introduction into production of improved
design of rotary tiller, which will
dramatically reduce the cost of manual
labor.

Keywords: garden, effectiveness,
tiller, crumbler, needle discs, cultivator

Рис. Комбинированная машина с ротационным рабочим органом-1,8
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усталостные разрушения располо-
жены по всей длины зубьев.

Выяснению природы и механиз-
ма усталостного выкрашивания  уде-
ляли большое внимание как отече-
ственные, так и зарубежные иссле-
дователи  зубьев. По мнению Г.К. Тру-
бина под действием циклических на-
грузок, прикладываемых к поверхно-
сти зуб, в поверхностном слое обра-
зуются микротрещины. В связи с на-
личием пластических деформаций в
зоне контакта и относительного сколь-
жения профилей происходит ориен-
тация этих трещин в направлении
действия сил трения. Так как на от-
стающей поверхности трещины  ори-
ентированы в направлении скорости
движения, а на опережающей - в про-
тивоположную, то рост усталостных
трещин возможен лишь на отстаю-
щей поверхности. На отстающей по-
верхности трещины в зону контакта
входят своим началом, благодаря
чему происходит запирание в них
смазки и создается высокое гидроди-
намическое давление.

При отсутствии на контактирую-
щих поверхностях смазывающей
жидкости усталостные трещины
обычно не получает дальнейшего
развития. Однако при наличии смаз-
ки поверхностные трещины развива-
ются и выходят вновь на поверхности
зуб. В результате образуются ямки
усталостного выкрашивания.

Причиной усталостного выкраши-
вания зубьев является высокая кон-
центрация удельных давлений. В
свою очередь, концентрация удель-
ных давлений зависит от распреде-
ления нагрузки по длине зубьев. Как
правило, коробок передач укомплек-
тованными зубчатыми колесами,
бывшими в эксплуатации и новыми
при  капитальном ремонте автомоби-
лей, работают в условиях неравно-
мерного распределения нагрузки по

тальном ремонте из-за износа и ус-
талостного разрушения выбраковы-
вается свыше 60 % зубчатых колес.

Проведенный нами микрометраж
и осмотр деталей 30 коробок пере-
дач автомобилей семейство ЗиЛ при
капитальном ремонте на авторемон-
тных  предприятиях города Душанбе
показали, что 80% зубьев зубчатых
колес имеют повреждения и износ по
толщине. При этом 70…75% шесте-
рен коробок передач автомобилей
имеют рабочие поверхности зубьев,
поврежденные контактным выкраши-
ванием.

Зубчатые колеса относятся к де-
талям, которые выбраковываются при
небольшом относительном износе
по толщине зуба (1…3% от исходной
величины). В процессе изнашивания
изменяется форма зубьев, происхо-
дит их заострение, ослабление се-
чения и снижение прочности.

Изучение состояния рабочих по-
верхностей зубьев шестерен коробок
передач автомобилей, поступивших
в капитальный ремонт в авторемза-
водах г. Душанбе, проведенное нами,
показало, что 25% шестерен имеют
следы усталостного выкрашивания.
В большинстве случаев усталостное
разрушения зубьев располагаются у
одного края зуб. Однако встречают-
ся и зубчатые передачи, у которых

Изучены дефекты поступивших
на пост дефектовки 30 коробок пере-
дач автомобилей семейство ЗиЛ, со-
гласно существующим техническим
условиям на ремонт, сборку и испы-
тания агрегатов и автомобилей при
капитальным ремонте. Наиболее ча-
сто встречающиеся дефекты деталей
коробок передач  приведены в таб-
лице.

После дефектовки деталей коро-
бок передач, детали годные без ре-
монта, поступают на посты сборки, а
детали, имеющие дефекты, переда-
ются на посты их ремонта.

В настоящее время на авторемон-
тных заводах изношенные отверстия
под подшипники коробок передач ав-
томобилей и тракторов восстанавли-
ваются наплавкой или приваркой
стальной лентой. Трещины на стен-
ках корпусов КП ремонтируются спо-
собом заварки. Зубчатые колеса,
имеющие повреждения и износы,
превышающие допустимые, выбра-
ковываются и заменяются новыми
или, в крайнем случае, переставля-
ются обратной стороной.

Долговечность и безотказность
зубчатых передач определяется
множеством конструктивных, техно-
логических и эксплуатационных фак-
торов. Долговечность зубчатых пере-
дач в большинстве случаев лимити-
руется ресурсом зубьев колес.

Исследование надежности со-
временных автомобилей и тракторов
показывает, что 20…40 % отказов
приходится на долю агрегатов транс-
миссии, работоспособность которых
в значительной мере регламентиру-
ют зубчатые колеса. Так, при капи-

УДК 620.179.112

УПРУГО-ПОДАТЛИВЫЕ ОПОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ПО ДЛИНЕ
КОНТАКТНЫХ ЛИНИИ ЗУБЬЕВ ЗУБЧАТЫХ
ПЕРЕДАЧ

Холов Д.Т. - к.т.н.- ТАУ им. Ш.Шотемур

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

долговечность, восстановле-
ния, податливость, жесткость,
неравномерность, нагрузка ,
опор, подшипник, контакт, на-
пряжения, усталость,  повреж-
дения.

Таблица

 
 

Дефект 

 
Количество, 

шт. 

 
Процентное 

соот-е, 
% 
 

Корпусы, годные без ремонта 19,0 63,4 
Износ отверстий под подшипники 6,0 20,0 
Трещины на стенках корпусов КП 1,0 3,3 
Излом болтов 1,0 3,3 
Износ зубьев зубчатых колес 2,0 6,7 
Корпусы, негодные для дальнейшего ремонта 1,0 3,3 
Итого 30,0 100,0 
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длине зубьев.
На распределения нагрузки по

длине контактных линии зубьев су-
щественное влияние оказывает из-
нос посадочных поверхностей под-
шипников. При износе посадочных
поверхностей увеличиваются зазоры
посадки, что приводит к перекосу
осей валов, увеличению вибрации и
динамических нагрузок. В результа-
те снижается долговечность зубча-
тых колес и других деталей переда-
чи.

Износ посадочных отверстий
подшипников зубчатых колес являет-
ся распространенным дефектом ме-
таллоемких и дорогостоящих корпус-
ных деталей. Замеры  посадочных
отверстий подшипников корпусов ко-
робок передач автомобиля ЗиЛ-130,
поступивших в капитальных ремонт,
показывают, что износ отверстий со-
ставляет 0,08…0,17мм. При ремонте
автомобилей 90% этих деталей не-
обходимо восстанавливать. В ре-
зультате изнашивания нарушается
макрогеометрия посадочных отвер-
стий, появляется овальность и конус-
ность.  Овальность и конусность от-
верстий подшипников коробок пере-
дач автомобилей семейство  состав-
ляют 0,01… 0,06мм.

Таким образом, причиной устало-
стного выкрашивания зубьев являет-
ся высокая концентрация удельных
нагрузки, зависящая от распределе-
ния нагрузки по длине зубьев.Пос-
ледняя, в свою очередь, зависит от
деформации деталей зубчатой пере-
дачи,  износа посадочных поверхно-
стей и деталей подшипников, откло-
нений межосевых расстояний в про-
цессе эксплуатации и других факто-
ров.

Анализ литературных источников
и изучение ремонтного фонда авто-
ремонтных  предприятиях города Ду-
шанбе показали, что долговечность
зубчатых передач автомобилей не-
достаточна.

Поэтому разработка и совершен-
ствование технологических процес-
сов, обеспечивающих повышение
долговечности и снижение себесто-
имости ремонта подшипниковых уз-
лов, является существенной народ-
нохозяйственной проблемой.

В настоящее время в машиностро-
ении повышение долговечности и
нагрузочной способности зубчатых
передач, в основном осуществляют
следующими способами:

- продольным корректированием

зубьев;
- приданием зуб переменной же-

сткости по длине контактных линии;
- селективной сборкой зубчатых

передач;
- приданием зуб "бочкообразной"

формы;
- установкой между венцом и сту-

пицей упругих элементов.
Перечисленные способы повы-

шение долговечности и нагрузочной
способности зубчатых передачавто-
мобилей и тракторов можно реали-
зовать только при конструировании
и изготовлении зубчатых колес. При
ремонте автомобилей в авторемонт-
ных  предприятиях (заводах) приме-
нение этих способов практически не-
возможно.

Повысить долговечность отре-
монтированных коробок передач ав-
томобилей и тракторов можно путем
создания местной подвижности при
установке подшипников зубчатых ко-
лес на упругих опорах. При этом уп-
ругие опоры можно создать в процес-
се восстановления посадочных мест
подшипников с применением эласто-
меров.

Упругий слой эластомера созда-
ет благоприятные условия для самой
установки сопряженных зубчатых ко-
лес под воздействием передаваемой
нагрузки.

Износ посадочных отверстий
подшипников зубчатых колес коробок
передач автомобилей и тракторов
является одной из главных причин
нарушения работоспособности зуб-
чатых передач, и их восстановление
в процессе ремонта является обяза-
тельным условиям. В настоящее
время посадочные места  подшипни-
ков восстанавливают установкой
свертных втулок, наплавкой, привар-
кой стальной лентой, газотермичес-
ким напылением, электролитическим
нанесением покрытий.

Большинству перечисленных
способов присущи те или иные не-
достатки, наиболее общими из кото-
рых являются: сложность технологи-
ческого процесса, потребность в
сложном оборудований, низкая про-
изводительность, высокая себестои-
мость, трудность механической обра-
ботки покрытий.  Перечисленные
способы восстановления  посадоч-
ных отверстий подшипников  зубча-
тых колес  не позволяют создать ме-
стной подвижности зубчатых пере-
дач, а, следовательно, и улучшить
распределения нагрузки по длине

зуб, снизить контактные напряжения
и повысить долговечность зубчатых
передач.

С помощью полимерных матери-
алов наиболее просто устранить за-
зоры в соединениях колец подшип-
ников и посадочных мест и обеспе-
чить относительные перемещения
сопрягаемых металлических поверх-
ностей через промежуточную среду.
Слой полимерного материала исклю-
чает контакт поверхностей металли-
ческих деталей, предотвращает их
износ и обеспечивает значительное
повышение долговечности непод-
вижного соединения.

При восстановлении неподвиж-
ных соединений полимерными мате-
риалами слой полимера между коль-
цом подшипника и посадочным мес-
том выполняет роль упругой проклад-
ки, деформация которой вместе с
кольцом подшипника может способ-
ствовать более равномерному рас-
пределению нагрузки между телами
качения и повышению долговечнос-
ти подшипника качения.

Снижение жесткости опор под-
шипников, на которых смонтированы
валы с зубчатыми колесами, может
оказать благоприятное влияние на
самоустановку сопряженных зубьев
зубчатых колес, улучшить распреде-
ление нагрузки по длине контактных
линий, снизить контактные напряже-
ния и повысить долговечность зубча-
тых передач.

В результате выполненных иссле-
дований  установлено, что примене-
нии упруго-податливые опоры под-
шипников способствует снижению
коэффициента концентрации нагруз-
ки по длине контактных линий зубь-
ев зубчатых колес  на 47% и соответ-
ственно ведет к повышению их дол-
говечности коробок передач автомо-
билей  и тракторов.
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АННОТАТСИЯ

Таъсири такягоњи чандирии
мулоим ба таќсимшавии сар-
бори дар хати расиши дандо-
нањои гузориши чархдор

Њангоми  барќарор кардани хур-
дашваии љойи подшипникњои ноќу-
лќуттињои тракторњо ва авто-
мобилњо маводи таъмирии муло-
им - эластомерњо истифода ме-
шавад., ки дар ин маврид дар ги-
рењњои такягоњї деформатсияи
чандирии мулоим пайдо мешавад.
Ин деформатсияи чандирии муло-
им њангоми кори механизм шаро-
ити ба таъсири бори гузари ша-
роити муофиќшавии дандонањоро
ба вуљуд меорад. Дар навбати худ
ин шароити муофиќшавии дандо-
нањо барои баробар таќсимшавии
бори гузориш дар хатти расищи-
ро таъмин менамояд, ки дар на-
тиља механизми дандонагињо хуб
кор мекунад ва дарозумрии њама
љузъњо ва худи ноќулќутти  му-
вофиќан 1,3…1,5 маротиба зиёд
мешавад.

ANNOTATION

ELASTIC AND PLIABLE
SUPPORTS AND THEIR
EFFECT ON THE
DISTRIBUTION OF LOAD IN
LENGTH OF CONTACT LINE
OF GEAR TEETH

Applying elastic and pliable
support bearings helps to reduce
the load concentration factor for
the length of contact line of teeth
on the gear wheels and 47%,
respectively, leads to
improvement of their durability
gearboxes of cars and tractors.

Keywords: durability,
recovery, pliable, rigidity, uneven
load, bearings, ball bearings,
contact stresses, fatigue
damage.

транспортёр, обеспечивающий
приём корнеплодов из загрузочной
воронки 8 и транспортирования их
к измельчителю или другому обо-
рудованию, установленному в его
конце; 2 - многосекционный на-
клонный питатель устанавливает-
ся над подающим транспортёром
1 и имеет возможность каждой
секции прижимать, расположен-
ный под ней корнеплод, поворачи-
ваясь относительно ведомого
вала 6; 3 - ведущий вал звёздо-
чек ручьёв; 4 - активные элемен-
ты на ручье представляют скреб-
ки, присоски, планки, обеспечива-
ют контакт активной части ручья
с корнеплодом и защищаю и от
повреждений; 5 - звёздочка веду-
щего вала обеспечивает переда-
чу вращательного движения на
цепь или трос ручья; 6 - ведомый
вал ручья;  7 - прижимной узел

В кормоцехах для крупного ро-
гатого скота, свиноферм, зверо-
ферм и других кормоприготови-
тельных подразделениях в техно-
логических линиях переработки
корнеклубнеплодов применяют
различного типа питатели-фикса-
торы. Для их оценки в технологи-
ческом паспорте указывают: про-
изводительность, мощность при-
вода, габаритные размеры и мас-
су. Производительность выража-
ют в шт/мин, м3/ч, кг/с.

Многосекционный питатель (ри-
сунок 1) включает:  1 - подающий

УДК 631.358.812.62.

КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ
КОНСТРУКТИВНО-РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПИТАТЕЛЕЙ-ФИКСАТОРОВ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ

 Амиров Н.Р.,  ст.преподаватель -   ТАУ им. Ш. Шотемур

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

критерии технологичности
процесса,качества измельчения,
обобщенный показатель,каче-
ство питатель-ориентатор,
многосекционный питатель.

Рисунок.1.Схема многосекционного питателя- ориентатора корнек-
лубнеплодов.

1 - подающий транспортёр; 2 - многосекционный наклонный транспортёр;
3 -ведущий вал звёздочек ручьев активатора; 4 - активные элементы на ручье
питателя; 5 - звёздочка ведущего вала ручья; 6 - ведомый вал ручья; 7 - при-
жимной узел; 8 - воронка; 9 - заслонка.
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устанавливается над каждым ру-
чьём с возможностью создания
усилия фиксации корнеплода, не-
обходимого для его удержания в
момент резания или другой обра-
ботки; 8 - приёмная воронка явля-
ется технологической ёмкостью со
всеми вытекающими функциями;
9 - заслонка.

Приёмная воронка 8, смонтиро-
вана в начале подающего транс-
портёра 1 и является промежуточ-
ной технологической ёмкостью с
датчиками уровня её заполнения
и управления процессом загрузки
питателя.

Кроме этого, на приёмной во-
ронке 8 предусмотрена заслонка
9, регулирующая истечение кор-
неклубнеплодов на транспортёр и
полной отсечки потока продукта на
случай технического обслужива-
ния и др. операций.

Для выбора направления даль-
нейшего совершенствования спо-
соба и средства питания измель-
чителей корнеклубнеплодов ис-
пользуют ряд известных в пище-
вой, химической, машинострои-
тельной отрасли  критериев опти-
мизации  основным  из которых
являются-критерии технологично-
сти процесса  КТ измельчения.

При изучении воздействующих
факторов следует пользоваться
методом расчленения сложного
процесса на элементарные. Эти
операции и рабочие органы можно
моделировать, соблюдая условия
подобия. На этой стадии не сле-
дует учитывать конструкцию при-
водных механизмов и компоновку
машины в целом. Важно устано-
вить закономерность протекания
самого  технологического процес-
са и определить оптимальные ус-
ловия его исполнения, а также вы-
яснить необходимые  для после-
дующего проектирования опти-
мальные значения усилий на об-
работку.

Наиболее значимым для наше-
го условия является фракционный
состав готового продукта, показа-
телем которого является качество
измельчения, критерий которого
рекомендуется определять по вы-
ражению
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где:Sg - допустимое отклоне-
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III -  масса пробы продукта.

Не менее значимым с экономи-
ческой и этической точки зрения
является показатель потери ис-
ходной массы корма  Кm, который
определяли как соотношение сле-
дующих составляющих
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где:G1  - масса пробы до пода-
чи на измельчение, кг;

G2  -  масса пробы после из-
мельчения, кг;

g1 ,g2  - содержание питатель-
ных (усвоенных) веществ в едини-
це массы корнеплодов до и после
обработки, корм. ед./ кг.

Качество подготовленного кор-
ма оценивается обобщённым кри-
терием оценки качества  готовно-
сти корма Кг

Кг= К
К
К

П

Ф 0 max.   ( 3)

На основании изложенного,
для оценки работы питателя  за
критерий оптимизации процесса
принят обобщённый показатель
оценки качества работы машины

ηм=

ηм= г
g

К
,   (4)

где:g - удельные затраты энер-
гии, определяемые по выражению

g=
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N

1

,    (5)

где N - мощность на привод пи-
тателя измельчителя, кВт;

Q1  -производительность из-
мельчителя по подготовленному
корму и по зоотехнические уста-
новленным нормам, кг/с (т/ч).

Подставляя в уравнение (1.4)
соответствующие значения со-
ставляющих, получим разверну-
тый критерий обобщённых показа-
телей оценки качества работы ма-
шины ηм=
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Данный критерий  ηм= даёт
оценку работы питателя с учётом
произведённого качества стружки,
потерь кормов в пересчёте на еди-
ницу затраченной энергии.

Введённым критерием ηм= мож-
но оценивать работу любой дру-
гой машины на соответствие зап-
роса потребителя на качество ко-
нечного продукта.

Уровень этого воздействия на
качество конечного продукта зави-
сит от конструкции машины, спо-
собной преобразовать сформиро-
ванные природой свойства корней
в комфортные  для поедания жи-
вотными частички по форме.

  Основные свойства питателя,
как любой машины, определяю-
щие её качество: технологичность,
простота конструкции, трудоём-
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кость изготовления, степень стан-
дартизации, взаимозаменяемость
узлов, патентная чистота.

Производственные технико-эко-
номические критерии: точность
выполнения операций, цикловая
производительность, энергоём-
кость, эргономичность.

Эксплуатационные технико-эко-
номические критерии должны учи-
тывать функциональные назначе-
ния и надёжность в работоспособ-
ности.

Эксплуатационные внеэконо-
мические критерии учитывают: со-
циальное и психологическое зна-
чение, безвредность, безопас-
ность оператору и окружающей
среде.

Критерий эстетичности на се-
годня приобрёл особую весо-
мость, в который входит престиж-
ность, модность и т.д., который
нашёл отражение  новой конструк-
ции питателя.

Критерий относительных каче-
ственных показатели KQ  выража-
ется отношением сравниваемых
параметров с параметрами эта-
лонной машины ("Волгарь-5"), на-
пример, производительность .

 = ,    (7)

где:KЭ - конкретное свойство,
рассматриваемое в эксперимен-
тальном питатель:

KБ  - сравниваемое свойство
базовой машины (аналог).

Мировой рынок требует от реа-
лизуемых машин кроме качествен-
ных технологических исполнений,
в обязательном порядке и выра-
зительность и гармоничность, ко-
торую характеризуют зависимос-
тью;

 = ,     ( 8)

где  H - общая высота: H
1
- вы-

сота основания.
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АННОТАТСИЯ

Меъёри мувофиќкунонии
рељаи конструктивии пара-
метрњои ѓизодињанда-
ќапандаи бехмеварезаку-
нанда

Дар маќола  асосноккунии
људо ва  меъёри  мувофиќ на-
мудани  раванди технологии
ѓизодињанда -ќапандаи  љињози
резакунанда  барои муайян
намудан ифодањо оварда шу-
дааст.

ANNOTATION

The criteria for optimization
of the constructive-regime
parametres feeders latches
korneklubneplodov chopper.

 В статье рассматрива-
ется обоснование выбора кри-
терия оптимизации техноло-
гического процесса питате-
лей-фиксатора измельчите-
лей приведены выражения для
их определения.

Keywords. Criteria for the

technological process, the
quality of grinding composite
index, the quality of the feeder-
tracker, multiple-feeder.

Проведя по первоисточникам ана-
лиз физико-механических свойств
корнеплодов пришли к выводу о том,
что их форма очень разнообразна
для каждой культуры и колеблется в
больших пределах от "шара" до "ци-
линдра" и их комбинации в размерах
и сочленениях, что представляет оп-
ределённую трудность для их резки
на зоотехнически установленные
размеры и получение максимально-
го качества стружки по длине и ши-
рине.

По диаметру свекла кормовая
одного урожая и сорта колеблется от
145 до 185 и более мм, морковь кор-
мовая  - соответственно от 30 до 65
мм. Остальные корнеклубнеплоды по
своим размерам находятся где - то
меду указанными крайними величи-
нами рассмотренных образцов на-
званных культур.

Коэффициент эллипсности и ко-
нусности у разных культур корнеклуб-
неплодов отличается от свёклы в 1,5
- 2,25 раза. Незначительно у иссле-
дуемых корнеплодов разнятся угол
трения движения и покоя. Значитель-
но разнятся по величинам плотности
корнеплоды кормовых культур и  углы
их естественного откоса. Всё это на-
кладывает определённые затрудне-
ния в выборе конструкции устройства
по универсальности обработки кор-
мовых корнеклубнеплодов.

При этом зоотехническими требо-
ваниями на машины и оборудование
накладываются условия: не повреж-
дать поверхность, не отламывать хво-
стики и выступы, не переизмельчать
конечный продукт, выдавать стружку
с востребованными параметрами
длины и площади поперечного сече-

  УДК 621.926.4
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ния, иметь конкурентоспособные ма-
териально-энергетические и эстети-
ческие показатели, создавать ком-
фортные условия труда  и защиту
окружающей среды.

Для выбора направления иссле-
дования нами проведена классифи-
кация измельчителей корнеклубнеп-
лодов ( рис), способных производить
отптимальную подготовку кормов к
скармливанию для всех сельскохо-
зяйственных животных и птиц.  Все
измельчители корнеклубнеплодов
сгруппировали по следующим объе-
диняющим признакам:

ПО ВИДУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ -
стационарные, передвижные и мо-
бильные. Из всего множества призна-
ков выбираем передвижные как наи-
более универсальные и менее ма-
териалоёмкие и энергоёмкие, с наи-
большей годовой загрузкой. Выбран-
ные признаки для дальнейшего ис-
следования выделены на схеме цве-
том и толщиной рамки.

ПО ВЫПОЛНЯЕМЫМ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ - подача
материала на обработку, отделение
инородных примесей, измельчение
и выгрузка. Выбираем все четыре
операции, как необходимые в техно-
логических операциях подготовки
корнеклубнеплодов, с условием про-
ектирования кратчайшего технологи-
ческого пути, обеспечивающего наи-
меньшие затраты ресурсов потери
исходного сырья в виде сока и мезги.
Перемещение материала предпоч-
тительно совмещать с другими опе-

рациями без дополнительного под-
вода энергии из вне.

ПО ПРИНЦИПУ ВОЗДЕЙСТВИЯ
на обрабатываемый продукт из из-
вестных резанием, ударом, раздав-
ливанием, совмещением операций
выбрали резанием, как наиболее ре-
сурсосберегающий и гарантирую-
щий комфортность труда.

ПО КОНСТРУКЦИИ ИЗМЕЛЬЧА-
ЮЩЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА приня-
ли ножи бесфасковые и струнные,
как обеспечивающие максимальный
коэффициент использования повер-
хности матрицы и создающие наи-
меньшие потери сока и образование
мезги независимо от размера струж-
ки в сечении 3х3 мм, 5х5 мм, 10х10
мм, 15х15 мм с возможностью комби-
нации указанной длины и ширины.

По режиму работы измельчаю-
щие рабочие органы объединяются
на тихоходные и быстроходные.

Представляют большой интерес
фрезерные рабочие органы,    уста-
новленные на модернизированном
измельчителе "Воларь-5" имеющем
одну ступень измельчения, что позво-
ляет уменьшить ранее присущие ему
свойства переизмельчения кормов.
Однако он сложен в изготовлении и
эксплуатации, а главное он требует
обязательной предварительной очи-
стки корнеплодов от механических
примесей, что в целом снижает эф-
фект к нулю.

Для животноводства Республики
Таджикистан представляет  интерес
конструкция универсального  измель-
чителя для подготовки кормов в зве-

роводстве. Она без проблем может
измельчать все виды корнеклубнеп-
лодов, тыквы и др.  бахчевых куль-
тур, но из-за больших габаритных
размеров и большой ресурсоёмкос-
ти он отходит в разряд маловесомых
механизмов.
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АННОТАТСИЯ

ТАЊЛИЛ ВА ТАСНИФИ ДАСТ-
ГОЊИ  РЕЗАКУНАНДАИ БЕХМЕ-
ВАЊО

 Дар маќола  њолатњои  фи-
зикї-механикї ва бањо додан ба си-
фати лаблабу барои хўроки чор-
во, талаботи зоотехникї ва тањ-
лили синфбандии дастгоњњои бех-
меварезакунанда дида баромада
шудааст.

ANNOTATION

Analysis and classification of
root crops Grinders

The article discusses the basic
physical and mechanical
characteristics of the fodder beet and
livestock demands placed upon
them, an analysis of the
classification of root crops chopper.

Keywords. Physical and
mechanical properties of root crops,
elliptical ratio and taper, livestock
requirements, chip quality.

Рисунок. Классификация измельчителей корнеклубнеплодов.
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чествах на "флаг" было учтено 44
самки и самца I.ricinus(1,1 особи на
единицу учета). Причем единичные
встречи клещей отмечались только в
периоды традиционных двух подъе-
мов численности вида: III декада мая-
I декада июня и III декада августа-I
декада сентября.

Показатели прокормления (по
индексу обилия) личинок и нимф
I.ricinusв лесах Инзенского района в
60-х гг. прошлого века в среднем за
вегетационный период (с мая по сен-
тябрь) составляли 3,3, а в конце пер-
вого десятилетия XIX в.-1,4. Причем
зверьки были заражены ювенильны-
ми фазами развития в основном в
мае и июне.

Нами, был проанализирован
фондовый материал по среднегодо-
вым показателям относительной чис-
ленности имаго I.persulcatusза 50-
летний период наблюдений в лесо-
степных провинциях Закамья Респуб-
лики Татарстан, который показал два
подъема обилия клеща (рис.): пер-
вый трехлетний (1964-1966 гг.) и вто-
рой также трехлетний (1986-1988 гг.),
которые сменялись периодами дли-
тельных спадов численности -18 и 22
года (возможно и более).

Продолжительность первого пол-
ного цикла (от подъема до подъема)
составила 22 года, а второго цикла
определить затруднительно, т.к. до
настоящего времени низкая числен-
ность клещей сохраняется.

Проработка паразитологических
данных  по  населению клещей
I.persulcatus за два периода наблю-
дений в Ульяновской области (на гра-
ницах южной части лесостепной про-
винции Низменного Заволжья) под-
тверждают высказанное выше поло-
жение.

В 60-х гг.XX вв. лесах Мелекесско-
го района (ареал клеща I.persulcatus
в лесостепной провинции Низменно-
го Заволжья) относительная числен-
ность имаго таежного клеща состав-

лесостепных провинциях на постоян-
ных маршрутах с общей их протяжен-
ностью 1652 км; отловлено с мая по
октябрь 16862 мелких лесных мле-
копитающих, с которых снято 20908
ювенильных фаз клещей
Ixodes:I.ricinus и I.persulcatus(в том
числе имаго). Далее в ходе статисти-
ческой обработки были получены
следующие результаты.

Так на территории республики
Татарстан выявлено достоверное
снижение численности имаго I.ricinus
в 2,4 раза (t?2,5 при p 0,01) в пере-
ходных ландшафтах от лесной зоны
к лесостепной (Приказанский регион
РТ) за два периода наблюдений с
интервалом в 40-50 лет. Прокормле-
ние ювенильных фаз развития этого
вида клещей в первом десятилетии
XXI в. в лиственных лесах Приказан-
ского региона достоверно сократи-
лось в 5,4 раза ((t?3,1 при p 0,01).

Сходную ситуацию мы наблюда-
ли за два периода исследования со-
стояния популяций клеща I.ricinus в
лесах Инзенского района Ульяновс-
кой области (лесостепная провинция
Приволжской возвышенности) [4,5].
Если в конце 60-х годов XX в. на учет-
ных маршрутах, общая протяжен-
ность которых равнялась 35 км, было
зафиксировано 296 самцов и самок
I.ricinus, что составило в среднем 8,4
особи на фл./км, то в период 2008-
2015 гг. на фиксированных маршру-
тах (длинной 38 км) в тех же лесни-

Развитие общества сформировал
стремительный рост городского на-
селения, и как следствие, рост про-
мышленности и  усиление   антропо-
генной  нагрузки  на биологические
системы. Происходят истощение их
генофонда, нарушение метаболиз-
ма и воспроизводства биологических
организмов, накопление мутацион-
ного груза в популяциях [1,2].

Такой негативный процесс оказы-
вает влияние не только на отдельные
составляющие биоты, но и на природ-
ные очаги различных заболеваний
человека, в частности клещевых ин-
фекций, передаваемые иксодовыми
клещами.

Среди них наиболее опасными в
России считаются клещевой энцефа-
лит, иксодовый клещевой боррели-
оз и др., которые регистрируются в
1550 административных районах 38
областей [3].

Для нас особый интерес пред-
ставляло изучение состояния пере-
носчиков этих инфекций- лесных ви-
дов иксодовых клещей в условиях
антропопрессинга на территории
Среднего Поволжья.

С помощью, проведенных ранее
многолетних наблюдений (2008-
2016 гг.) по изучению природных оча-
гов зоонтрапонозов в лесной и лесо-
степной зонах Среднего Поволжья,
мы проанализировали состояние
акарифауны двух профилирующих
видов клещей рода Ixodes: I.ricinus и
I.persulcatus в условиях стабильно
возрастающего антропогенного прес-
синга[5].

Объектом исследования  стал по-
левой материал, собранный в лесах
Ресублики Татарстан (РТ) и Ульянов-
ской области, на границе лесной и
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Рис. Многолетняя динамика численности клеща I.persulcatus в ле-
сах Среднего Поволжья
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ляла в среднем 39,0 особей на фл./
км, а в первом-втором десятилетии
XXI в.-1,1 особи на единицу учета. На
фоне снижения численности взрос-
лых клещей сокращается также пе-
риод их активности (III декада апре-
ля-III декада июня), максимум обилия
регистрировалось уже в I декаде мая,
(ранее встречались во II декаде мая,
по данным за 60-е гг. XX в.).

Результаты наших наблюдений
совпадают с данными мониторинга
сезонной динамики численности та-
ежного клеща, проводимого сотруд-
никами Мелекесского районного гос-
санэпиднадзора за 2008-2013 гг.

Прокормление (по индексу оби-
лия) преимагинальных фаз развития
I.persulcatus мелкими млекопитаю-
щими в лесах Мелекесского района
Ульяновской области в 60-х гг. про-
шлого века составило 0,34, а в пер-
вом 10-летии XXI в. не превышало
0,1. Сезонная динамика паразитиро-
вания ювенильных фаз развития та-
ежного клеща на мелких млекопита-
ющих во второй период наблюдений
сходна в общих чертах с таковой в
первом учетном периоде, но с мень-
шей амплитудой флуктуации обилия
личинок и нимф, а также завершени-
ем их активности в июле, т.е. на ме-
сяц раньше прежних сроков.

Таким образом, полувековая эво-
люция населения лесных видов ик-
содовых клещей определенным об-
разом отразилась на эпидемическом
проявлении клещевых природно-
очаговых инфекций. Изложенные
нами результаты позволят оценить
реальную обстановку по эпидемио-
логической ситуации проявления оча-
гов болезней и скорректировать
меры борьбы, защиты населения от
опасности инфицирования.
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АННОТАТСИЯ

ОМИЛИ АНТРОПОГЕНЇ  ВА НА-
ЌШИ ОН ДАР ТРАНСФОРМАТСИЯИ
БИОРГАНИЗМЊО ДАР ШАРОИТИ
БИОТСОЗИ ЉАНГАЛ

Дар љараёни болоравии босуръ-
ати урбанизатсия ва њамаљони-
ба афзудани таъсири антропо-
генї ба муњити зист хатари
љиддї тањдид мекунад. Ин љараён
баробарвазнии экологии бисёр си-
стемањоро аз байн мебарад.

ANNOTATION

CONDITIONS FOREST
ECOSYSTEMS

In the process of rapid
urbanization and the ever-increasing
human pressure on the environment,
the latter undergoes irreversible.
Such processes violate the
ecological balance of many systems.
In the 1 / anthropogenic factor and
its role in the transformation process
involved in BIORGANIZMOV are
parazitoformennye and such
organisms as the population of ticks.

Keywords: urbanization, human
activit ies, parazitoformennye
organisms, ticks, infections,
epidemiology.

Полувековая эксплуатация бас-
сейна Куйбышевского водохрани-
лища становится небезопасным
для всех прибрежных  населенных
пунктов, в том числе и для  рес-
публики Татарстан, и  Ульяновс-
кой области.  Поэтому население
все чаще прибегает к различным
способам  очистки воды, исполь-
зуя бытовые фильтры.

Однако, такой источник воды
не может положительно влиять на
эндоэкологию из-за недополуче-
ния важнейших химических эле-
ментов участвующих в обменных
процессах. Свойства некоторых
элементов отражены в таблице 1.

В составе минеральных вод из
жизненно важных микроэлементов
присутствуют также цинк, селен,
медь, алюминий, литий, бериллий,
никель, кобальт и другие.

Функциональность минераль-
ных вод определяется также газа-
ми в своем составе, свойства не-
которых из них представлены в
табл.2

Однако, не всегда минераль-
ная вода, которая поступает в про-
дажу, соответствует санитарным
требованиям. Зачастую ее каче-
ство не соответствует по разным
показателям: по критериям без-
вредности химического состава; в
эпидемическом отношении по мик-
робиологическим и паразитологи-
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54316-2011"Воды минеральные
природные питьевые. Общие тех-
нические условия" [1].

Величина pH - один из важней-
ших показателей качества воды
для определения ее стабильнос-
ти, накипеобразующих и коррози-
онных свойств. Результаты иссле-

сравнении с минеральной водой
торговых марок "Волжанка",  "Бор-
жоми", "Джермук", которые полу-
чили высокие баллы по органолеп-
тическим характеристикам, мине-
ральная вода "Волжанка" и "Бор-
жоми" была удостоена максималь-
ных баллов. Все образцы соответ-
ствовали требованиям ГОСТ Р

ческим показателям; по критери-
ям физиологической полноценно-
сти макро и микроэлементов; по
степени минерализации.

 Исследованиями доказано,
что частое питье воды из пласти-
ковых бутылок, способствует на-
коплению бисфенол-А. Он может
навредить сердечно-сосудистой
системе, вызвать диабет и опасен
для ферментов печени. Бисфенол-
А запрещен в 10 странах мира, но
не в нашей стране.

Целью нашей работы было  оп-
ределение качества минеральной
воды реализуемой через сеть ма-
газинов.

Объектами исследования слу-
жили образцы минеральной воды
в стеклянных бутылках: образец
№1 - минеральная вода Волжан-
ка, производитель - ПО Ундоровс-
кий Завод минеральной воды
"Волжанка", с. Ундоры. Образец
№2 - минеральная вода "Мелекес-
ский источник". Образец №3- ми-
неральная вода "Боржоми" произ-
водитель" с. Боржоми,  Армения.
Образец №4- минеральная вода
Джермук, - ЗАО "Джермук групп,
г. Джермук, Грузия

Экспертизу качества минераль-
ных вод проводили в соответствии
с общепринятыми стандартами.

Результаты. При исследовании
маркировки на этикетке были вы-
явлены отклонения от стандарта.
Так, у образцов минеральной воды
"Мелекесский источник", отсут-
ствует товарный знак изготовите-
ля, у воды "Джермук" из Грузии
отсутствует наименование группы
воды, номер скважины или назва-
ние источника, нормативно-техни-
ческих документов, по которому
продукция выпускается, но т. к.
данная продукция является им-
портной, то это допустимо и не яв-
ляется грубым нарушением. Гер-
метичность в образцах не была
нарушена [6].

Исследование минеральной
воды по органолептическим пока-
зателям проводилось по 25 -баль-
ной шкале ( табл. 3)

Минеральная вода торговой
марки "Мелекесский источник"
получила более низкие баллы за
такие основополагающие характе-
ристики, как "вкус" и "насыщен-
ность диоксидом углерода", в

Таблица 1
 Свойства основных химических элементов

Химический 
элемент 

Свойства 

Кальций Усиливает сократительную силу сердечной мышцы, повышает иммунитет, обладает 
противовоспалительным действием,  влияет на рост костей, повышает их прочность 

Магний Снижает уровень холестерина в крови, благотворно влияет на нервную систему, 
помогает при головных болях и мигрени, поддерживает работу сердца и органов 
дыхания 

Хлорид Придает воде соленый вкус. Стимулирует секреторную деятельность желудка. Хлор 
влияет на выделительную функцию почек. 

Сульфат Увеличивает моторно-двигательную функцию желчевыводящих путей. 
Гидрокарбонат Стимулирует секреторную деятельность желудка 
Калий, натрий Поддерживают необходимое давление в тканевых и межтканевых жидкостях 

организма. Калий влияет на изменения в сердце и центральной нервной системе 
Железо Железо входит в структуру гемоглобина: его недостаток приводит к анемии 

Таблица 2
 Свойства газов

Газ Свойства 

Углекислый газ Повышает секреторную функцию желудка и кишечника, улучшает аппетит, 
всасывание пищевых веществ из кишечника 

Сероводород Улучшает обмен серы в организме, повышают секреторную и моторную 
функции кишечника 

Газы радиоактивного 
происхождения (радон, 

гелий, аргон) 

Оказывают противовоспалительное действие, уменьшают проницаемость 
клеточных оболочек, снижают функцию щитовидной железы, улучшают 

секреторную и моторную функции желудка 

Таблица 3.
Органолептические показатели качества минеральных вод

Наименование показателя Торговая марка 
«Мелекесс

кий 
источник» 

«Волжанка» «Боржом
и» 

«Джерму
к» 

Прозрачность 5,0 5,0 5,0 5,0 
Вкус 3,0 5,0 5,0 4,0 

Насыщенность диоксидом углерода 4,0 5,0 5,0 5,0 
Отсутствие герметичности укупорки 0 0 0 0 
Наличие не характерного запаха 0 0 0 0 

Упаковка 5,0 5,0 5,0 5,0 
Маркировка 4,0 5,0 5,0 4,0 

Балловая оценка 21 25 24 23 

Таблица 4.
Классификация воды по рН

Группа воды Значение рН 

Сильнокислая До 3,0 

Кислая Более 3,0 до 5,0 

Слабокислая  Более 50 до 6,5 

Нейтральная  Более 6,5 до 7,5 

Слабощелочная Более 7,5 до 8,5 

Щелочная Более 8,5 до 9,5 

Сильнощелочная Более 9,5 
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дований представлены в табл. 4
Далее представлены результа-

ты исследования физико-химичес-
ких показателей качества образцов
минеральной воды (табл.5).

Таким образом, образцы мине-
ральной воды торговых марок
"Мелекесский источник", "Волжан-
ка", "Боржоми", "Джермут" соот-
ветствуют по нормируемым физи-
ко-химическим показателям каче-
ства требованиям нормативно-тех-
нической документации.

На следующем этапе оценива-
лись санитарно-микробиологичес-
кие показатели воды по количе-
ству мезофильных и факультатив-
но-анаэробных микроорганизмов,
бактерии группы кишечных пало-
чек (колиформных бактерий), бак-
терии Pseudomonas Аeruginosa (
табл. 6).

В результате исследований
минеральной воды было установ-
лено, что все исследуемые образ-
цы соответствуют санитарно-мик-
робиологическим показателям ка-
чества требованиям СанПиН
2.3.2.1078-01.

Таким образом, исследования
по органолептическим, физико-хи-
мическим и санитарно-микробио-
логическим показателям установи-

ла, что все вышеуказанные образ-
цы минеральной воды могут реа-
лизовываться без ограничений при
соблюдении условий хранения и
сроков годности.

Вместе с тем, проведенные
нами исследования на данном эта-
пе, не в полной мере отражают ка-
чественные характеристики  ис-
следуемых марок  воды,   в части
заявленных производителем  мак-
ро-и микроэлементов [3], что яв-
ляется следующим этапом даль-
нейших наших исследований
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 АННОТАТСИЯ

Баъзе масоили эндоэкологї
ва усули нигоњдории он

Дар љараёни дарозмуддати
љабидашавии  антропогенї њола-
ти  экологии обанборњо намуди
њузнангекзе мегирад. Обе, ки аз
обанбориз Куйбишев гирифта
мешавад, рўз ба рўз барои исти-
фодабари одамон хатарнок мегар-
дад. Вазъият талаб менамояд, ки
ба роњњои гуногуни тоза намуда-
ни он машѓул гашт, ки дар на-
тиља оби истифодашаванда ху-
сусиятњои манфиатнокашро гум
мекунад.

ANNOTATION

SOME QUESTIONS
ENDOECOLOGY AND METHODS
FOR ITS SUPPORT

 During long-term anthropogenic
pressure reservoirs ecological state
acquires plight. Water is pumped
from the Kuibyshev reservoir, it
becomes less and less safe for the
person and the situation forced to
resort to various methods of purifying
it, in which the water loses its
beneficial properties.

Keywords: ecology,
endoecology, water supply, mineral
water, chemical composition, quality
assessment.

Таблица5.
Физико-химические показатели качества воды

 
Наименование 
показателей 

Торговые марки
«Мелекесск
ий источник 

» 

«Волжанк
а» 

«Джерм
ук» 

«Боржо
ми» 

Определение объема 
воды в бутылках, мл 495 1500 1499 1500 

Определение 
водородного показателя 5 5 6 7,5 

Определение 
перманганатной 
окисляемости 

3,5 3,1 2,4 2,4 

Таблица 6.
Санитарно-микробиологические показатели минеральной воды

№пп Показатели 
качества 

СанПи
Н 

2.3.2.107
8-01 

Характеристика исследуемого образца
«Мелекесс

кий 
источник» 

«Волжан
ка» 

«Джерм
ук» 

«Боржо
ми» 

1 КМАФАиМ, 
не более 

100 
КОЕ/см3 

 
1,0×103 

 
1,0×102 

 
1,0×101 

 
3,0×101 

2 БГКП(коли-
формы), 

КОЕ/100 см3 

Отсутст
вие 

Не 
обнаружен

ы 

Не 
обнаруже

ны 

Не 
обнаруж
ены 

Не 
обнаруж
ены 

3  Pseudomonas 
АruginosaКО
Е/дм3  

Отсутст
вие  

Не 
обнаружен

ы  

Не 
обнаруже

ны  

Не 
обнаруж
ены  

Не 
обнаруж
ены  
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ИЌТИСОДИЁТ ДАР КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТЇ

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ECONOMICS IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

ких систем хозяйствований (табл.).
Особенности агропромышлен-

ной интеграции в различной сис-
теме хозяйствования указывают,-
что в условиях плановой экономи-
ки отсутствует соответствующая
производственная база и экономи-
ческая слабость сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей,
сдерживается активное развитие
интеграционных отношений на
принципах взаимовыгодного со-
трудничества. В такой ситуации
использование командно-админи-
стративного метода  в сочетании
с экономическими мерами по ре-
формированию убыточных сельс-
кохозяйственных организаций и
созданию кооперативно-интеграци-
онных структур является объектив-
но необходимым условием органи-
зации эффективного агропромыш-
ленного производства.

В рыночной экономике особен-
ности развития агропромышлен-
ных интеграций в отдельных слу-
чаях прямо противоположны пла-
новой. В рыночной системе хозяй-
ствования главным стержнем яв-
ляется частная инициатива и ком-
мерческая цель - получение мак-
симальной выгоды при наимень-
ших производственных затратах и
высокое качество производимой
продукции, способное выдержать
конкуренцию и завоевать рынок
сбыта.

Для обеспечения эффективно-
го функционирования кооператив-
но-интеграционных структур АПК
в рыночных условиях, необходи-
мо учитывать комплекс действу-
ющих факторов, механизмов и
инструментов, позволяющих осу-
ществлять количественные и ка-
чественные преобразования эко-
номического потенциала агропро-
мышленного формирования, по-
зволяющее переход на более вы-
сокий уровень эффективности.

Доказано, что под факторами
развития агропромышленного про-

ственных и промышленных пред-
приятий, способствующие созда-
нию очагов здоровых экономичес-
ких отношений. Это направление,
на наш взгляд, перспективно, од-
нако, оно не должно стать обяза-
тельным и всеобщим. Интеграция
лишь один из вариантов разумных
взаимоотношений между эффек-
тивно функционирующими на рын-
ке субъектами, независимо от их
размеров и форм собственности.

При благоприятно складываю-
щихся экономических условиях аг-
ропромышленная интеграция дол-
жна способствовать выходу АПК
из кризиса за счет повышения эф-
фективности и снижения затрат от
совместной деятельности отдель-
ных звеньев комплекса, что обус-
ловлено целым рядом особеннос-
тей этого процесса, характерных
для современного периода его
развития.

Как отмечают  ученые,  зани-
мающиеся исследованиями в об-
ласти аг-ропромышленной интег-
рации, конкретные социально-эко-
номические усло-вия системы хо-
зяйствования в определенные пе-
риоды ее развития определяют
степень и формы проявления этой
интеграции, обуславливают осо-
бенности процесса построения ко-
оперативно-интеграционных свя-
зей в национальном АПК [2. - С.22;
3. - С.50].

На основе  проведенных иссле-
дований нами определены крите-
рии, позволяющие провести срав-
нительный анализ и выявить осо-
бенности агропромышленной ин-
теграции различных экономичес-

Развитие агропромышленного
комплекса Таджикистана осуще-
ствлялось под воздействием рос-
та уровня производительных сил,
совершенствования производ-
ственных отношений и обществен-
ного  разделения труда, а также
под влиянием объективной  необ-
ходимости обеспечения всевозра-
стающих потребностей населения
в продовольствии, реализации
других социально-экономических
проблем. Осуществляемая круп-
номасштабная экономическая ре-
форма в современных условиях
ставит по-новому проблемы реа-
лизации процессов совершенство-
вания единого народнохозяйствен-
ного комплекса страны, развития
и повышения социальной и эконо-
мической эффективности интегра-
ции.

Развитие специализации и кон-
центрации на основе зональной ко-
операции и интеграции свидетель-
ствует об экономической и соци-
альной целесообразности форми-
рования, использования (зональ-
ных) ресурсов или повышения эф-
фективности народнохозяйствен-
ного комплекса страны в реализа-
ции экономических и социальных
проблем города и села.

Несмотря на сложное положе-
ние в аграрном секторе, существу-
ют и реализуются предпосылки
для интеграции сельскохозяй-

УДК 338.436.33

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Насыров Р., д.э.н., профессор, Кабиров Н.Ш.,
ст. преподаватель - ТАУ им. Ш. Шотемур.
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интеграция, критерия, эффек-
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84 Кишоварз, №4, 2016

изводства следует понимать "па-
раметры, определяющие характер
и результативность протекания
экономических процессов, предоп-
ределяющих количество и каче-
ство создаваемого экономическо-
го продукта" [1, с.493].

Обобщающие теоритические
взгляды ученых нами системати-
зированы и предложены факторы,
влияющие на эффективность фун-
кционирования агропромышлен-
ных объединений, которые можно
объединить в три обособленных,
но взаимно дополняющих друг
друга группы (схема).

На наш взгляд, наиболее зна-
чимый из внешних факторов, вли-
яющих на эффективность функци-
онирования интегрированных
структур в АПК, это экономико-
политический, который заключает-
ся в выработке экономического и
политического механизма, госу-
дарственной поддержки при раз-
витии законодательства на осно-
ве сочетания саморегулирования
и применения сбалансированной
ценовой, кредитно-финансовой и
налоговой политики.

В современных условиях хо-
зяйствования в развитии интегра-
ционных отношений, особое  зна-
чение  имеют факторы научно-тех-
нического прогресса, которые про-
являются в совершенствовании и
модернизации техники, техноло-
гии производства, достижений на-
уки и передового опыта.

После перехода на новую сис-
тему хозяйствования, разрыва
бывших интеграционных связей и
механизмов хозяйствований, не
было уделено достаточного вни-
мания инфраструктурным факто-
рам (подготовке  кадров, повыше-
ние  квалификации, внедрение
системы сервисного и консалтин-
гового обслуживания), вследствие
чего в агропромышленном комп-
лексе возникла острая необходи-
мость в их восстановлении.

Интеграционные факторы, со-
стоящие из трех взаимосвязанных
и дополняющих друг друга блоков
имеют свое значение в решении
поставленных задач эффективно-
го функционирования интеграци-
онных структур. Центральным зве-
ном здесь является финансово-

Таблица
Отличительные особенности агропромышленной интеграции
в различных системах  хозяйствований

Плановая Рыночная 
1. Основные предпосылки развития 
Переход от капиталистического способа 
административно-командной системы 
хозяйствования.

Эволюционное развитие производительных сил 
и производственных отношений на основе 
внешних условий, факторов. 

Необходимость обеспечения 
продовольственной безопасности за счет 
собственного сырья и отсутствие конкуренции. 

Формирование конкурентоспособного 
экспортно-ориентированного производства  за 
счет развития интеграционных отношений, 
переход к новым организационно-
экономическим формам хозяйствования, 
смягчение продовольственной зависимости, 
приватизация, пересмотр рыночных концепций. 

2. Стратегия развития и основные мотивы 
Преобладание мотивов финансового 
оздоровления сельхоз организаций с 
применением административных и 
экономических мер (дотации, инвестирования). 

Институционально-рыночная стратегия как: 
концентрация агропромышленного 
производства, снижение негативного риска 
сельскохозяйственного рынка, вовлечение 
торгового и финансового капитала, 
формирование конкурентных преимуществ и 
др. 

3. Масштабы интеграции и ее последствия
Развитие интеграционных отношений 
преимущественно на производственном уровне 
по инициативе местных органов 
государственного управления как платформа 
для выхода интеграции на национальный 
уровень. 

На республиканском уровне формируются 
крупные агропромышленные предприятия,  
способные завоевывать рыночное 
экономическое пространство и влиять на 
условия внешней торговли, на основе принципа 
-свобода и экономическая целесообразность. 

4. Основные направления и характер развития 
Нисходящая интеграция при активном 
вмешательстве местных органов власти на 
процесс интеграции 

Формирование интеграционных отношений по 
принципу от общего к частному, от частного к 
общему 

Активная поддержка государством 
развивающих форм агропромышленной 
интеграции 

Многообразие форм взаимодействия субъектов 
АПК, без административного давления. 

5. Особенности корпоративного управления 
Предпринимательская модель корпоративных 
отношений на основе коллективной формы  
собственности. 

Корпоративные модели управления с 
преобладанием частной собственности. 

6. Роль государственного регулирования 
Необходимость прямого вмешательства 
государства в процессы функционирования 
интегрированных объединений. 

Создание условий для функционирования 
интеграционных структур на основе сочетания 
смешанных методов регулирования. 

Основными методами регулирования являются 
командно-административный в сочетании с 
экономическим. 

Основой являются рыночные  механизмы 
регулирования предпринимательской 
деятельности субъектов интеграции. 

Источник: составлена авторомы



85Кишоварз, №4, 2016

экономическое,  включающее в
себя модель распределительных
отношений; наличие инвестицион-
ных, банковских структур и стра-
ховых организаций; систему нало-
гового хозяйства.

Факторы внутреннего воздей-
ствия, в общем, оказывают непос-
редст-венное влияние на конечные
организационные, экономические,
технико-технологические процес-
сы,  протекающие при создании и
функционировании интегрирован-
ных структур, каждый из которых
имеет свои особенности и меха-
низмы своего решения.

Материально-техническая база
предприятий, технология, каче-
ство продукции- это сфера воздей-
ствия технико-технологического
фактора.

Особенный фактор, влияющий
на функционирование интегриро-
ванных структур - это организаци-
онно-экономический, обеспечива-
ющий эффективную производ-
ственную структуру каждого уча-
стника; сбалансированность их
ресурсов; структуру и объем про-
изводства; материальное стиму-
лирование; информационное обес-
печение и распределение конеч-
ных результатов между участни-
ками.

Социально-экономические фак-
торы - это квалификация, условия
труда и быт работников, которые
имеют прямое влияние на эффек-
тивность функционирования интег-
рированных структур. Так как обес-
печенность жильем, быт, соци-
альный уклад формируют психо-
логию работника, что влияет на
его производительность и, в ко-
нечном итоге, отражается на эф-
фективность производства.
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АННОТАТСИЯ

ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛЁ-
БИИ ИНТЕГРАТСИЯИ АГРОСА-
НОАТЇ

Дар маќолаи мазкур хусусия-
тњои ташкили интегратсияи аг-
росаноатї, самти асосии интег-
ратсияи корхонањои кишоварзї ва
саноатї, омилњое, ки барои ба ву-
људ омадани муносибатњои соли-
ми иќтисодї таъсир мерасонанд,
тањлил ва муайян карда шудаанд.

Исбот шудааст, ки таъмини
самаранокии фаъолияти сохто-
рњои кооперативї-интегратси-
онї дар шароити иќтисоди бозор-
гонї, бояд дар асоси маљмўи оми-
лњои амалкунанда, ки имконияти
истифода бурдани ташаккулёбии
миќдорї ва сифатиро таъмин
мекунанд, акси худро ёфтааст.

ANNOTATION

THE FEATURES OF THE
FORMATION OF AGRO-
INDUSTRIAL INTEGRATION

This article analyze the features
of  the formation of agro-industrial
integration, main directions of
integration agricultural and industrial
enterprises identif ied factors
contributing to the creation of healthy
economic relations.

It is proved that to ensure the
effective functioning of the
cooperative integration structures in
agribusiness market conditions must
take into account the existing set of
factors, mechanisms and tools to
carry out quantitive and qualitive
transformation of the economic
potential of agro industrial formation,
allowing the transition to a higher level
of efficiency.

Key words: integration, criterion,
efficiency, costs, factors, distinctive
feature.

Развития агропромышленого
комплекса в уcлoвиях пepeхoднoгo
пepиoда Таджикиcтана напpавлeна
на  вывoд  агpаpнoгo ceктopа
экoнoмики из кpизиcнoгo cocтoяния,
вoзoбнoвлeниe pocта пpoизвoдcтва
ceльcкoхoзяйcтвeннoй пpoдукции,
завepшeниe peальных инcтитуци-
oнальных  пpeoбpазoваний и
пoвышeниe эффeктивнocти
пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти.
Ceгoдня пpeдcтoит завepшить
инcтитуциoнальныe пpeoбpазoва-
ния, ocнoванныe на peализации
кoнcтитуциoнных пpав гpаждан на
зeмлю, и фopмиpoвать эффeктивныe
хoзяйcтвeнныe cтpуктуpы.

В нынeшнee вpeмя вo вceх
cтpанах c пepeхoднoй экoнoмикoй
ocущecтвляютcя экoнoмичecкиe
peфopмы, напpавлeнныe на
измeнeниe oтнoшeний coбcтвeн-
нocти. Cpeди  coциальнo -
экoнoмичecких пpoблeм пepeхoднoгo
пepиoда c pынoчнoй экoнoмикoй и
фopмиpoвания нoвoй cиcтeмы
oтнoшeний coбcтвeннocти ocoбoe
мecтo занимаeт фopмиpoваниe и
pазвитиe чаcтнoгo ceктopа.

Актуальнocть тeмы oпpeдeляeтcя
бoльшoй научнo - пpактичecкoй
важнocтью выявлeния и oбocнoвания
пpичин  низкoй эффeктивнocти
пpиватизации и дpугих напpавлeний
дeятeльнocти пo фopмиpoванию в
таджикcкoм хoзяйcтвe чаcтных фopм
пpиcвoeния. Oна oпpeдeляeтcя такжe
важнocтью утoчнeния oпpeдeлeния
cущнocти чаcтнoй coбcтвeннocти и
выявлeния cвязаннoй c этим ee
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cпeцифики  как oбъeкта
инcтитуциoнальнoгo пpeдпpи-
ниматeльcтва. Низкая экoнoмикo -
coциальная эффeктивнocть
бoльшeй чаcти oбъeктoв чаcтнoй
coбcтвeннocти, вoзникшeй
вcлeдcтвиe маcштабнoй
пpиватизации , oбъeктивнo
oбуcлoвливаeт нeoбхoдимocть
бoлee дeтальнoгo и углублeннoгo
иccлeдoвания oнтoлoгии
coбcтвeннocти в цeлoм и чаcтнoй
coбcтвeннocти ocoбeннo.

Пpи этoм нeпpepeкаeмым
уcлoвиeм являeтcя тo, чтo вce виды
coбcтвeннocти дoлжны быть
cвoбoдными и нeпpикocнoвeнными.
B пpoтивнoм cлучаe этo
пpoтивopeчилo бы pынoчным
пpeoбpазoваниям.

Пpивилeгиpoваннoe пoлoжeниe
какoй - либo фopмы coбcтвeннocти
мoжeт пpивecти к мoнoпoлизму,
угаcанию кoнкуpeнции  и
дeмoкpатичecких пpeoбpазoваний в
oбщecтвe. B фopмиpoвании нoвoй
экoнoмичecкoй cиcтeмы
oпpeдeляющую poль игpаeт чаcтнoe
хoзяйcтвo, кoтopoe ocнoвываeтcя на
чаcтнoй coбcтвeннocти, на такoм типe
oтнoшeний мeжду coбcтвeннocтью и
cooтвeтcтвeннo, пoлучeниeм дoхoда.

В обеспечении продовольствен-
ной безопасности возрастает роль
малого предпринимательства. Дело
в том, что посредством обеспечения
устойчивого экономического роста,
занятости населения и развития оте-
чественного производства предпри-
нимательская и инвестиционная де-
ятельность рассматривается как важ-
ная составляющая в обеспечении
продовольственной безопасности,
улучшении уровня и качества жизни
населения

Вместе с тем, предприниматель-
ская деятельность является воспри-
имчивой к научно-техническим инно-
вациям, изменениям требований и
условий мирового и регионального
рынков и обеспечивает на этой ос-
нове производство новой конкурен-
тоспособной продукции.

Все большее теоретическое и
практическое значение в современ-
ных условиях реформирования и
кризисного состояния агропромыш-
ленного комплекса республики и его
сердцевины - сельского хозяйства
приобретает проблема обеспечения
продовольственной безопасности
страны.

В обеспечении продовольствен-
ной безопасности страны, развитии
промышленных отраслей, а также в
увеличении экспортного потенциала
страны, создании новых рабочих
мест сельское хозяйство играет су-
щественную роль и вносит ощутимый
вклад.

Анализ cocтoяния
пpoдoвoльcтвeннoй бeзoпаcнocти в
pecпубликe дан  в  дoкумeнтe
"Пpoгpамма пpoдoвoльcтвeннoй
бeзoпаcнocти Pecпублики
Таджикиcтан на пepиoд дo 2015
гoда", в нем же oпpeдeлeна цeль
Пpoгpаммы, кoтopая заключаeтcя в
дeфиниции coциальнo пpиeмлeмых,
экoнoмичecки эффeктивных, а такжe
финанcoвo и тeхничecки
выпoлнимых мep пo дocтижeнию
пpoдoвoльcтвeннoй бeзoпаcнocти.

Для peализации мepoпpиятий
Пpoгpаммы пpoдoвoльcтвeннoй
бeзoпаcнocти cтpаны на пepиoд дo
2015 гoда  гocудаpcтвoм
пpeдуcматpивалocь 1290,46 млн.
сoмoни, из кoтopых 310,99 млн.
сoмoни были выдeлeны из
гocудаpcтвeннoгo бюджeта и 979,46
млн. сoмoни былo выдeлeнo за cчeт
cpeдcтв внeшних иcтoчникoв
финанcиpoвания.

Для oказания пpактичecкoй
пoмoщи дeхканcким (и фepмepcким)
хoзяйcтвам была  coздана
Аccoциация дeхканcких
(фepмepcких) хoзяйcтв, кoтopая
oбъeдиняeт вce peгиoнальныe
аccoциации.

На дoлю нeгocудаpcтвeннoгo
ceктopа пpихoдитcя бoлee 50
пpoцeнтoв зepна, пoчти вecь oбъeм
пpoизвoдимых в cтpанe каpтoфeля,
oвoщeй, фpуктoв, мяco и мoлoка.

Нeoбхoдимo oтмeтить, чтo в
Таджикиcтанe укpeплeниe чаcтнoгo
ceктopа являeтcя нeвoзмoжным бeз
активнoгo pазвития дeятeльнocти в
ceльcкoхoзяйcтвeннoй cфepe,
кoтopая в cocтoянии пpeдcтавлять 15
- 20% дoхoдoв oт экcпopта, в кoтopoй
занятo пoчти двe тpeти активнoй
pабoчeй cилы pecпублики.

Объeм валoвoй
ceльcкoхoзяйcтвeннoй пpoдукции вo
вceх катeгopиях хoзяйcтв в 2013 гoду
пo cpавнeнию c 2012 гoдoм
увeличилcя на 7,6% и cocтавил
3517,2 млн. дoлл. CША, в тoм чиcлe
пpoизвeдeнo бoльшe пpoдукции в
oтpаcлях  pаcтeниeвoдcтва  и
живoтнoвoдcтва cooтвeтcтвeннo на

7,6% и 7,5%.
Пo данным  таджикcкoй

cтатиcтики, в  2013 гoду  в
Таджикиcтанe пpoизвeдeнo 1,4 млн.
тoнн зepнoвых (pocт на 13,0%), 418
тыc. тoнн хлoпка - cыpца (pocт на
0,5%), 1,1 млн. тoнн каpтoфeля (pocт
на 12,6%), 1,5 млн. тoнн oвoщeй (pocт
на 11,1%), 495,3 тыc. тoнн бахчeвых
(pocт на 6,5%), 329,3 тыc. тoнн
фpуктoвых плoдoв (pocт на 4,8%) и
винoгpадаpcтва 175,4 тыc. тoнн (pocт
на 5%). B живoтнoвoдcтвe за 2013 гoд
пoгoлoвьe кpупнoгo poгатoгo cкoта вo
вceх  катeгopиях  хoзяйcтв пo
cpавнeнию c 2012 гoдoм
увeличилocь на 2,4%, а oвeц и кoз -
на 3,7%. Такжe увeличилcя oбъeм
пpoизвoдcтва мяcа (на 6,8%), мoлoка
(на 6,4%) и яиц (на 17,8%).

В Послании Президента Таджи-
кистана Эмомали Рахмона Маджли-
си Оли Республики Таджикистан в
2015 году отмечается, что  площадь
земель под сады и виноградники за
5 лет расширилась почти на 20%, сев
овощей  - на 30%, на возрос
50%объем производства фруктов и
овощей, также наблюдается тенден-
ция к увеличению производства дру-
гих видов сельскохозяйственной про-
дукции. В результате реализации
Государственной программы по раз-
витию садоводства и виноградарства
на площади более 54 тыс. га возве-
дены новые сады и виноградники.

На развитие агропромышленно-
го комплекса за последние пять лет
за счет государственного бюджета
было направлено 1,7 млрд. сомони
и за счет всех источников финанси-
рования для развития данной сфе-
ры в предстоящие три года заплани-
ровано выделение более 1 млрд.
сомони.

С участием частного и государ-
ственных секторов по настоящее вре-
мя в стране построено и сдано в экс-
плуатацию 52 предприятия по пере-
работке мясомолочной продукции,
последовательно с их участием про-
должается процесс создания новых
предприятий и мощностей.

Роль малого предприниматель-
ства в АПК в обеспечении продоволь-
ственной безопасности особенно
важно в перерабатывающей отрас-
ли. Так, ежегодно доля сферы пере-
рабатывающей промышленности в
структуре валовой промышленной
продукции Таджикистана составляет
не менее 60% и в структуре продук-
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ции перерабатывающей отрасли
доля производства продовольствен-
ной продукции - не менее 50%.

Хотя, доля продовольственной
продукции в составе импорта, не-
смотря на наличие значительных
ресурсов и возможностей, все еще
достигает около 20%, или почти 3,5
млрд. сомони и подобная ситуация
требует пристального внимания от-
ветственных структур и органов.

В целях развития малого и сред-
него предпринимательства и предо-
ставления предпринимателям досту-
па к льготным кредитным ресурсам в
2014 г. в Таджикистане был основан
Фонд поддержки предприниматель-
ства, в распоряжение которого за
счёт государственного бюджета вы-
делено 133 млн. сомони и в дальней-
шем его средства должны составить
1 млрд. сомони к 2020 году.

Согласно статистическим данным
Фонда, с начала своей деятельности
до настоящего времени 117 долго-
срочные льготные субсидии субъек-
там предпринимательства выделены
в размере 95 млн. сомони с охватом
47 городов и районов страны. Также
предусмотрено создание более 2000
рабочих мест по бизнес-планам
субъектов предпринимательства, по-
лучивших льготные кредиты из этого
Фонда,.

Кроме того, в 2014 году для под-
держки и развития предприниматель-
ства за счёт кредитных ресурсов бан-
ковской системы было выделено
предпринимателям около 9 млрд.
сомони, и за последние 8 месяцев
2015 года было предоставлено 7
млрд. сомони.

На наш взгляд , малoe
пpeдпpиниматeльcтвo дoлжнo
базиpoватьcя на нeгocудаpcтвeнных
фopмах coбcтвeннocти, а cpeднee на
cмeшаннoй, о чём cвидeтeльcтвуeт
миpoвoй oпыт. Этo значит, чтo малoe
пpeдпpиниматeльcтвo пpeдcтавляeт
coбoй кooпepативную, акциoнepную
и чаcтную coбcтвeннocть, а cpeднee
пpeдпpиниматeльcтвo, мoжeт
pазвиватьcя на гocудаpcтвeннoй,
аpeнднoй и coвмecтнoй
coбcтвeннocти. Развитиe малoгo
пpeдпpиниматeльcтва в ceльcкoй
мecтнocти, ocoбeннo в АПК , в
уcлoвиях  Таджикиcтана  будeт
pазвиватьcя на гocудаpcтвeннoй,
аpeнднoй  и coвмecтнoй
coбcтвeннocти.

Малыe пpeдпpиятия в cтpанe

дoлжны pазвиватьcя на ocнoвe
эффeктивнoгo пpимeнeния вceх
имeющихcя вoзмoжнocтeй и
экoнoмичecких  pecуpcoв -
матepиальных , тpудoвых ,
финанcoвых и пpeдпpиниматeль-
cкoгo таланта. Нo ключeвыe значeния
будут имeть мeтoды и мeханизм
гocудаpcтвeннoй пoддepжки  и
peгулиpoвания пpeдпpиниматeль-
cкoй дeятeльнocти на нынeшнeм
этапe pазвития pынoчных
oтнoшeний. В этoй cвязи, на ocнoвe
анализа  cфopмулиpoван  pяд
вывoдoв и пpeдлoжeний в pабoтe o
coздавшeйcя cитуации. В чаcтнocти,
автop пpeдлагаeт на кoмплeкcнoй
cиcтeмнoй ocнoвe pазpабoтать на
пepиoд 2015 - 2025 кoнцeпцию и
пpoгpамму pазвития ceльcкoгo
малoгo пpeдпpиниматeльcтва гoды
нe тoлькo в cтpанe, нo и в pазpeзe
каждoгo гopoда , pайoна  и пo
oтpаcлям экoнoмики.

Чтобы обеспечивать население
продуктами питания для решения
продовольственной безопасности
страны, пригородные районы рес-
публики являются подходящими для
повышения эффективности малого
предпринимательства в АПК, возмож-
ность круглогодичного производства
и поставок сельскохозяйственной
продукции населению городов и про-
мышленных центров доказывает
опыт создания разнотипного сельс-
кого хозяйства горного, долинного,
пригородного типа, где могут играть
важную роль малое предпринима-
тельство.

В условиях независимости и ры-
ночных отношений аграрная эконо-
мика должна быть способна на устой-
чивое обеспечение продовольствен-
ной безопасности и самодостаточно-
сти страны, за счёт механизм разви-
тия малого предпринимательства в
АПК. Эта цель требует активизацию
перехода к новому типу сельского хо-
зяйства, объективно требующего раз-
работки научно обоснованной систе-
мы - модели ведения сельского хо-
зяйства на основе развития различ-
ных форм организации труда и про-
изводства, результатом станет обес-
печение продовольственной безо-
пасности страны.
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АННОТАТСИЯ

РУШДИ КОМПЛЕКСИ АГРОСА-
НОАТЇ ДАР ДАВРАИ ГУЗАРИШ
ДАР ТОЉИКИСТОН

Дар маќола наќши рушди комп-
лекси агросаноатии Тољикистон
дар солњои истиќлолият, соњибко-
рии хурд дар комплекси агросано-
атї дар таъмини амнияти озуќа-
вории Тољикистон мавриди баррасї
ќарор гирифтааст. Дар асоси тањ-
лили санадњои ќабулшуда ва до-
дањои оморї муаллиф њолати куну-
нии соњибкориро дар соњаи кишо-
варзї таъйин намуда, роњњои бењ-
тар сохтани фаъолияти онро дар
таъмини амнияти озуќаворї нишон
додааст.

ANNOTATION

DEVELOPMENT OF AGRO-
INDUSTRIAL COMPLEX IN THE
CONDITIONS OF A TRANSITION
PERIOD OF TAJIKISTAN

The article deals with the role of
development of the agricultural
complex of Tajikistan during the period
of independence, of small business in
the agricultural complex in provision of
product security of Tajikistan. On the
basis of analysis of accepted
documents and statistic data, the
author assesses the current condition
of business in agricultural sphere and
indicates the ways of improvement of
its effectiveness in provision of product
security of the country.

Keywords: business, agricultural
complex, food security, Tajikistan.
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потенциала.
Основу кадрового потенциала

составляют работники, являющиеся
субъектным выражением труда как
целесообразной деятельности чело-
века по производству продукции или
оказанию услуг. Отсюда вытекает
органическая связь исследования
кадрового потенциала с научным
анализом труда.

Общественный труд имеет исход-
ной базой количество и качество на-
селения, в том числе его творческие
возможности. Население - источник
ресурсов для труда, носитель опре-
деленных экономических отноше-
ний, а его трудоспособная часть пред-
ставляет собой субъектный или лич-
ностный фактор производства. Сози-
дательная роль человека труда рас-
крывается через содержание таких
категорий, как "трудовые ресурсы",
"человеческие ресурсы", "рабочая
сила", "трудовой потенциал", "эконо-
мически активное население", "пер-
сонал", "кадры" и, наконец, "кадро-
вый потенциал".

Трудовые ресурсы - часть насе-
ления страны определенного возра-
ста, обладающая необходимым фи-
зическим развитием, здоровьем, об-
разованием и, как правило, квалифи-
кацией, профессиональными знани-
ями для общественно полезной дея-
тельности.

Как объект исследования трудо-
вые ресурсы представляют собой
сложную совокупность населения в
трудоспособном возрасте и работа-
ющих лиц за пределами этого возра-
ста. В количественном аспекте ана-
лиз трудовых ресурсов включает в
себя показатели не только их общей
численности, но и плотности разме-
щения, естественного прироста, со-
отношения по полу и возрасту и та-
ким демографическим группам, как
подростки, молодежь, взрослые, пен-
сионеры.

Качество трудовых ресурсов ха-
рактеризуется половозрастной струк-
турой, образованием, квалификаци-
ей, навыками к труду, здоровьем,
продолжительностью жизни и трудо-
вой деятельности, социально-эконо-
мической мобильностью, соотноше-
нием между занятыми умственным и
физическим трудом в производстве
и непроизводственной сфере и дру-
гими признаками. Они выражают
междисциплинарный потенциал этой
экономической категории, связь ее
экономического содержания с демог-
рафическими, социологическими и

низационно-управленческих мер по
оптимизации кадрового обеспечения
аграрного сектора экономики. В свя-
зи с этим необходимо решить следу-
ющие задачи:

♦  определить сущность кадро-
вого потенциала, уточнить его место
и взаимосвязи с категориями эконо-
мики труда, раскрыть особенности
формирования в рыночных услови-
ях;

♦  систематизировать методы
изучения и дать оценку кадровому
потенциалу сельского хозяйства,
предложить меры по улучшению про-
изводственно-экономических усло-
вий его формирования;

♦  с учетом анализа современ-
ной демографической ситуации сде-
лать прогноз трудовых ресурсов села
как основу формирования кадрового
потенциала аграрного сектора рес-
публики;

♦  разработать концептуальные
положения по основным направлени-
ям подготовки кадров, развития кад-
рового потенциала, предложить стра-
тегию кадрового обеспечения сельс-
кого хозяйства с учетом его многоук-
ладности и региональных особенно-
стей;

♦  дать оценку социальным ус-
ловиям формирования и реализации
кадрового потенциала отрасли, опре-
делить основные меры по привлече-
нию и закреплению кадров в сельс-
кохозяйственном производстве.

Анализ формирования кадрово-
го потенциала в условиях многоуклад-
ного сельского хозяйства имеет в ка-
честве системообразующего объек-
та кадровый потенциал, а основным
предметом - процессы его формиро-
вания. В современных условиях та-
кой анализ должен учитывать все
многообразие связей треугольника
"кадровый потенциал - рынок труда -
многоукладность сельского хозяй-
ства", в котором многоукладность яв-
ляется признаком спецификации
объекта анализа, а рынок труда обус-
ловливает спецификацию его пред-
мета, особый тип механизмов фор-
мирования и реализации кадрового

В условиях развития рыночных
отношений в аграрном секторе рес-
публики одной из насущных, требу-
ющей серьезного и глубокого изуче-
ния, стала проблема его кадрового
обеспечения. Комплексный анализ
сложившейся в сельском хозяйстве
ситуации показывает, что одним из
основных факторов стабилизации и
развития сельскохозяйственного про-
изводства, обеспечения продоволь-
ственной безопасности республики
является более полное использова-
ние внутренних ресурсов и, прежде
всего, человеческого ресурса. В ус-
ловиях развития рыночных отноше-
ний, формирования многоукладной
экономики, становления новых форм
хозяйствования изменяются и возра-
стают требования к качественным
характеристикам и профессиональ-
ному составу сельскохозяйственных
кадров. Наряду с традиционными
профессиями и специальностями
возникает спрос на менеджеров,
маркетологов, предпринимателей,
аудиторов, антикризисных управля-
ющих. По мере повышения требова-
ний к рабочим кадрам, специалистам
и руководителям возрастает необхо-
димость в совершенствовании форм
и методов их подготовки, создании
эффективной системы непрерывно-
го профессионального образования
всех категорий работников.

В условиях рынка возникла необ-
ходимость в обосновании новой сис-
темы кадрового обеспечения аграр-
ного сектора, определении критери-
ев и показате-лей оценки ее эффек-
тивности, методов прогнозирования
с целью выявления приоритетов в
формировании и реализации кадро-
вого потенциала сельского хозяйства.

Необходимо научно обосновать
системы и механизмы формирова-
ния и реализации кадрового потен-
циала многоукладного сельского хо-
зяйства, разработать комплекса орга-
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статистическими аспектами трудовых
ресурсов.

Как экономическая категория, тру-
довые ресурсы выражают экономи-
ческие отношения по формирова-
нию, распределению и использова-
нию трудоспособного населения в
общественном производстве и дру-
гих сферах человеческой деятельно-
сти.

Демографический аспект отража-
ет зависимость трудовых ресурсов от
про-цессов воспроизводства населе-
ния и необходимость учета при их
анализе таких характеристик, как пол,
возраст, расселение, миграция и
других демо-графических признаков.

Трудовые ресурсы двояки по сво-
ей природе. С одной стороны, они
являются главной производительной
силой общества, с другой - выступа-
ют как субъект и объект производ-
ственных отношений, охватывающих
процессы их формирования, распре-
деления и использования.

Население в трудоспособном
возрасте определяет только потенци-
ал трудовых ресурсов. Фактические
трудовые ресурсы характеризуются
используемым потенциалом трудо-
способного населения, распределе-
нием его по сферам занятости или
приложения труда:

♦  в сфере общественного тру-
да (занятость в различных организа-
циях);

♦  в сфере личного труда (заня-
тость в личном подсобном сельском
хозяйстве, индивидуальной трудовой
деятельностью, в домашнем хозяй-
стве);

♦  в сфере обучения (занятость
в учебных заведениях с отрывом от
производства).

Кроме того вхождение республи-
ки в мировой рынок сделало необхо-
димой унификацию статистики стра-
ны в соответствии с принятыми в меж-
дународной практике стандартами
учета трудовых ресурсов. В нашей
статистике осуществлен переход на
рекомендуемую Международной
организацией труда (МОТ) систему
классификации статистики труда, ко-
торая предусматривает ис-пользова-
ние новых для нашей экономики по-
нятий "экономически активное" и "эко-
номически неактивное" население.
Экономически активное население в
соответствии с методологией МОТ
представляет та часть населения,
которая предлагает свой труд для
производства товаров и оказания
разнообразных услуг. Количествен-

но эта категория населения склады-
вается из численности занятых и
безработных, под которыми понима-
ются строго определенные группы
людей.

Особую значимость кадровой
проблеме придает вступление рес-
публики во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО). Членство в этой орга-
низации из-за дефицита в отрасли
квалифицированных руководителей
и специалистов может привести к
банкротству основной массы сельс-
кохозяйственных предприятий в рес-
публике.

Поэтому, по нашему мнению для
решения данной проблемы необхо-
димо разработка и реализация про-
граммы обеспечения отрасли высо-
коквалифицированными кадрами
управления. Прежде всего, необхо-
димо оптимизировать спрос и пред-
ложение рынка труда специалистов
сельского хозяйства, повышения ка-
чества их подготовки, а также адап-
тации и закрепления в сельскохозяй-
ственном производстве.
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АННОТАТСИЯ

Асосњои ташаккулёбии за-
хирањои кадрї дар шароити
њозираи тараќќиёти  кишо-
варзї

Дар маќола оид ба ташаккулё-
бии захирањои кадрї дар шароити
иќтисоди бозоргонї сухан рафта
аз љумла ќайд гардидааст, ки яке
аз масъалаи мубрами рўз ин масъ-
алаи таъминоти кадрии корхо-
нањои кишоварзї ба њисоб мера-
вад. Тањлили њолати кунунии фаъ-
олияти истењсолии корхонањои
кишоварзї нишон медињад, ки яке
аз омилњои тараќќиёти истењсо-
лоти кишоварзї, таъмини беха-
тарии озуќаворї дар љумњурї ин
истифодаи пурраи захирањои до-
хилї ва пеш аз њама - захирањои
инсонї мебошад.

АННОТАЦИЯ

 Bases of formation of
personnel potential at the present
stage of development of
agriculture

 To solve the formation of
personnel potential at the present
stage of development of agriculture
is necessary to develop and
implement programs to provide
industry qualif ied management
personnel. First of all, it is necessary
to optimize the supply and demand
of labor market specialists in
agriculture, improve the quality of
their training, as well as the
adaptation and consolidation in
agriculture.

Keywords: staffing, agriculture,
human resources, human resources
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мартиба  аз меъёр паст аст. Агар маъ-
лумотњоро оид ба истењсоли мањсу-
лоти озуќаворї (љадвали 1) ва истеъ-
моли он (љадвали 2) муќоиса намо-
ем, пас маълум мегардад, ки барои
таъмини меъёрњои истеъмоли озу-
ќаворї захирањои зиёд намудани
истењсоли мањсулоти кишоварзиро
бояд дарёфт намоем.

Дар назари мо, пеш аз њама, са-
тњи истењсолоти агросаноатии со-
лњои шўравиро барќарор намуда,
барои ташкили кори босамари моли-
стењкунандагони кишоварзї шарои-
тњои иќтисодї-ташкилиро муњайё на-
мудан лозим аст. Барои ноил гаштан
ба ин маќсад,  татбиќи тадбирњои зе-
рин имкон медињанд, ки дар асоси
ташкили инфрасохтори самаранок
дар КАС рушди истењсолоти кишо-
варзї баланд бардошта шавад:

1.Пеш аз њама, ќарзњои корхо-
нањои кишоварзии КАС дар назди
буљет таљдиди назар мехоњанд. Ин
имкон медињад, ки фаъолияти ин гуна
корхонањо ба эътидол оварда шуда,
партохтпазирии онњо бењтар гардад.
Ба назари мо, маблаѓгузории дав-
латї на танњо ба корхонањои кишо-
варзии пурќувват бояд равона ша-
вад, балки дастгирии молиявии дав-
латї бояд њамаи молитењсолкунан-
дагонро фаро гирад. Дар ин њолат

ироти мављудияти умумї, воридот,
содирот, инчунин  мављудияти озуќа-
ворї барои истеъмоли ањолї бањо
дода шавад (љадвали 2).

Динамикаи истеъмоли молњои
озуќаворї ба њар сари ањолии  Љумњ-
урии Тољикистон нишон медињад, ки
дар соли 2014 нисбат ба соли 1991
истеъмоли њамаи намудњои хўрока
(ба исниснои картошка) кам шуда-
анд, њарчанд худи истеъмоли мањсу-
лот (ба истинои нон ва мањсулоти
нонї) дар соли 1991 аз меъёри му-
ќарраргардида паст буданд. Хусусан,
дар солњои охир вазъи истеъмоли
мањсулоти пурѓизо, ба монанди шир,
тухм нисбати меъёри физиологї дар
сатњи нињоят паст  ќарор доранд.
Масалан, истеъмоли тухм ќариб як
маротиба, шир ва мањсулоти ширї  2

Рушди муносибатњои бозорї дар
комплекси агросаноатї (КАС) ба кам-
шавии шумораи колхозу совхозњо,
зиёд шудани шаклњои нави хољаги-
дорї ва шумораи истењсолкунанда-
гони мањсулоти кишоварзї мусоидат
намуд. Дар навбати худ, раќобати
озод байни молистењсолкунандагон
ба зиёдшавии истењсоли мањсулоти
кишоварзї ба њар сари ањолии љумњ-
урї заминаи мусоид фароњам овард
(љадвали 1)

Маълумоти расмї шањодат меди-
њанд, ки ба ѓайр аз мањсулоти ѓалла-
донагї дар соли 2014 нисбат ба соли
2010 истењсоли намудњои асосии
масулоти кишоварзї зиёд шудаанд.
Инак, бо дарназардошти њамаи сох-
тори хољагидорї, соли 2014 дар му-
ќоиса ба соли 2010 чорво ва пар-
ранда дар вазни зинда зиёдтар куш-
та шуда, ба њар нафари ањолии мам-
лакат гўшт ба 2,5 килограмм зиёдтар
(ё 26,3%) истењсол карда шудааст.
Истењсоли шир ва тухм ба њар сари
ањолї низ дар ин давра мувофиќан
ба 17,9 ва 37,7% афзоиш ёфтааст.

Маълумот оид ба истењсоли мањ-
сулоти кишоварзї ба њар сари ањолї
муњим бошанд њам, аммо барои бањо
додани дараљаи ќонеъгардии тала-
боти ањолї зарур аст, ки онњоро дар
муќоиса бо маълумотњои истеъмоли
мањсулоти озуќаворї ањолї дида ба-
роем. Яъне, барои бањогузории таъ-
мини бехатарии озуќаворї, тањлили
истењсол ва истеъмоли мањсулоти
кишоварзї ањамияти калон дорад.
Мављудияти мањсулоти озуќа ба њар
нафар ањолї ба воситаи тавозуни
(баланси) озуќаворї ба њисоб гириф-
та мешавад. Дар тавозуни озуќаворї
њар кадом мањсулоти асосии озуќа аз
рўи љињати мављудият ва истеъмоли
он дар як сол нишон дода мешавад.
Њамин тариќ, истифодаи тавозуни
озуќаворї барои якчанд сол имкон
медињад, ки аз рўи он тамоюли таѓй-
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Љадвали  1
Истењсоли мањсулоти асосї ба њар сари ањолии
Љумњурии Тољикистон дар солњои 2010-2014

Намуди 
мањсулот 

Солњо с.2014
нисбат  
ба с. 

2010, %

2010 2011 2012 2013 2014

Гўшт, кг 9,5 9,9 10,1 10,7 12,0 126,3 
Шир, кг 87,8 91,4 97,3 102,6 103,5 117,9 
Тухм, дона 30,8 33,4 36,5 42,6 42,4 137,7 
Картошка, кг 100,9 113,3 123,9 138,2 103,4 102,5 
Сабзавот, кг 151,7 163,1 167,8 184,6 187,6 123,7 
Ѓалла, кг 165,7 142,8 154,1 172,5 159,6 96,1 

Сарчашма: Дар асоси маълумотњои Омори солонаи Љумњурии Тољкис-
тон (соли 2015)  тартиб дода шудаааст

Љадвали 2
Динамикаи истеъмоли мањсулоти аввалиндараља ба њар сари

ањолии  Љумњурии Тољикистон дар солњои 1991-2014

 
Намуди мањсулоти хўрока 

Солњо

М
еъ

ё
р

 с.2014 
ба 
с.1991, 
% 

Таѓйирёбї 
аз меъёр 1991 2000 2011 2014 

с.1991 с.2014

Гўшт ва мањсулоти гўштї, кг 26,1 4,4 11,9 14,64 60 56,09 -33,9 -45,36 
Шир ва мањсулоти ширї, кг 171,0 64,9 60,0 57,48 251 33,61 -80 -193,52
Тухм, дона 88,0 19,0 40,0 72,0 165 81,81 -77 -93,0 
Картошка, кг 33,2 37,8 35,9 35,76 46 107,71 -13,8 -10,24 
Сабзавот, кг 94,2 98,5 70,7 80,04 142 84,96 -47,8 -61,96
Нон ва мањсулоти нонї, кг 155,1 148,9 160,6 149,88 130 96,63 25,1 19,88 

Сарчашма: Дар асоси маълумотњои  Омори солонаи Љумњурии Тољки-
стон  (соли 2015) тартиб дода шудаааст.
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дастрасии баробари корхонањо ба
захирањои молиявї таъмин гардида,
истењсоли мањсулоти кишварзї дар
њаљми зарурї барќарор мегардад.

2. Бо дар назардошти он, ки
дар баъзе њолатњо заминдорони ка-
лон дар парвариши мањсулоти кишо-
варзї бевосита ширкат наварзида,
заминњоро ѓайримаќсаднок истифо-
да мебаранд, пешнињод карда меша-
вад, ки ба њар як шањрванд  доштани
њудуди муаяйни замин иљозат дода
шавад. Муњим аст, ки бањодињии иќти-
содии замин ва коркарди кадастри
заминро дар андозбандї, иљора ва
дигар њолатњои муайянсозии арзиши
замин истифода намоянд. Дар ша-
роити имрўза барои оќилона истифо-
да бурдани заминњо ва баланд бар-
доштани устувории экологии онњо
механизми иќтисодии њавасмандие
лозим аст, ки масъулияти истифода-
барандагони заминро баланд бардо-
рад.

3. Бо маќсади таъмини бехатарии
озуќавории ањолї зарур мешуморем,
ки ташкилотњои ќарздињиеро, ки мо-
листењсолкунандагони кишоварзиро
дастгирї менамоянд, њавасманд гар-
донанд.

4. Њарчанд дар ташаккули нархгу-
зорї ба муносибатњои бозорї бартарї
дода шавад њам, ба аќидаи мо, барои
дар бозори кишоварзї таѓйироти кул-
лии нархњо ба амал наомадан, мони-
торинги давлатии нарх ба мањсулоти
кишоварзї бояд боќї монад.

5. Системаи андоз бояд куллан ба
самти камшавии сатњи андозситонии
молистењсолкунандагони кишоварзї
таѓйир дода шавад. Ин, пеш аз њама,
кам кардани њаљми андозњо  ва му-
шаххас кардани манбаи андозси-
тонї мебошад. Муњим он аст, ки ан-
доз аз фоида барои молистењсолку-
нандагоне кам карда шавад, ки мањ-
сулоташонро пас аз коркарди дохилї
ба фурўш мебароранд.

6. Бо дарназардошти баланд бу-
дани мењнатталабии истењсолоти
кишоварзї, пешнињод карда меша-
вад, ки њиссаљудокунии корхонањои
кишоварзї ба фонди иљтимої, андоз
аз арзиши иловашуда барои мањсу-
лоти кишоварзї то 5-7% кам карда
шавад.

7. Ба фикри мо, бо маќсади
баланд бардоштани фаъолнокии
инвеститсионии молистењсолкунан-
дагони кишоварзї фоидае, ки барои
сармоягузорї дар истењсолоти агро-
саноатї ва инфрасохтори иљтимоии
дењот равона карда шудааст, кисман
аз андоз озод карда шавад.

8. Бо маќсади баланд бардошта-
ни самаранокии корхона, васеъ на-
мудани доираи фаъолияти мењнатї

ба хољагињои дењќонї (фермерї) за-
рур аст, ки њарчї зудтар ба техноло-
гияи мошинии истењсолот гузашта,
дар шакли њамгироии кооператсионї
намудњои ѓайрикишоварзии даро-
маднокии фаъолиятро низ пеш ба-
ранд.

9. Самти афзалиятноки ислоњоти
иќтисодиёти кишоварзї, њамчун ни-
зоми оќилонаи муносибатњои таш-
килї-иќтисодї, бояд зиёд намудани
вазни хоси  кооперативњо бошад.
Муњим он аст, ки кооперасатсияи мо-
листењсолкунандагон на танњо дар
доираи истењсолоти кишоварзї, бал-
ки дар раванди коркард ва фурўши
мањсулот, хизматрасонии техникї
низ ба роњ монда шавад. Дар оянда,
ташкили корхонањои бузург, ба мо-
нанди агрокомбинатњо ва агрофир-
мањои калон, ки ба њайаташон кор-
хонањои истењсолї, корхонањо оид ба
коркард ва нигоњдорї, савдои мањсу-
лоти кишоварзї дохил мегарданд,
имкон медињад, ки дар самти расон-
дани мањсулот ба истеъмолкунанда
монополияњо барњам дода шуда, ус-
тувории молиявии истењсолоти КАС
баланд бардошта шавад.

10. Тањкими бахши давлатии ис-
тењсолоти агросаноатї барои тад-
биќи дастовардњои илмї-техникї дар
истењсолот  бояд мавќеи марказиро
ишѓол намояд. Бањри иљрои маќса-
дњои стратегї дар КАС низоми дав-
латии хадамоти иттилоотї-машвара-
тие таъсис додан лозим аст, ки ба
истењсолкунандагони  кишоварзї
хизмат расонад.

Муњити инвеститсионї бояд дар
асоси таќвияти дастгирии молиявии
давлатї (танзими нарх, фоизи ќарзи
бонкї, андозбандї) ба баланд бар-
доштани фаъолнокии инвеститсио-
нии молистењсолкунандагони кишо-
варзї ва  љалби  сармоягузорони
хориљї  равона карда шавад.

Амалишавии тадбирњои зикршу-
да танњо дар њолати  њамкории зичи
маќомоти давлатї бо бахши хусусї
имконпазир аст. Хусусан, маќомоти
худидоракунии мањаллиро зарур
аст, ки барои ташкили корхонањои
хурди кишоварзие мусоидат намо-
янд, ки дохилшавии андозњоро таъ-
мин мекунанд, љойњои нави кориро
таъсис медињанд, даромади ањолии
дењотро зиёд менамоянд.

Њамин тариќ, ташкили инфрасох-
тори  самаранок, фаъолгардонии
ташкили кор байни субъектњои соњиб-
кории хурди истењсолї, мукаммал-
гардонии дастгирии давлатї барои
рушди истењсолоти кишоварзї зами-
наи мусоид мегузорад.
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А Н Н О Т А Ц И Я

Некоторые проблема разви-
тия сельскохозяйственного про-
изводства в Республике Таджики-
стан

В настоящей статье проанали-
зировано уровень производства
сельскохозяйственной продукции,
потребление продовольственных
товаров на душу населения Таджи-
кистана, предложены меры по по-
вышению продовольственной обес-
печенности населения и эффек-
тивности всего агропромышлен-
ного комплекса Таджикистана.

 ANNOTATION

Some problems of the
development of agricultural
production in the Republic of
Tajikistan

This article analyzes the level of
agricultural production, consumption by
the population of food products per
capita in Tajik istan, proposed
measures to improve the food security
of the population and the effectiveness
of the entire agricultural sector of
Tajikistan.
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