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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

УДК 631.52:633.15 

ХУСУСИЯТҲОИ МОРФОБИОЛОГИИ НАВЪУ НАМУНАҲОИ МУТОБИҚШУДАИ 

ҶУВОРИМАККА ДАР ШАРОИТИ ШИМОЛИ ТОҶИКИСТОН 

Ҷ. ВАЛИЕВ, академик АИКТ Н.М. АСОЗОДА 

Дар мақола натиҷаи таҳқиқотҳои илмӣ оид ба селексияи ҷуворимакка дар шароити 

хоку иқлими минтақаи Суғд оварда шудааст. Зиёда аз 100 навъу намунаҳои асли ватанӣ 

ва хориҷӣ омӯхта шуд. Аломатҳои морфологӣ, биологӣ ва хоҷагӣ-пурқиматии онҳо му-

фассал тавсиф карда мешавад. Аз рӯи давомнокии давраи нашъунамо, намунаҳои 

омӯхташуда, ба гурӯҳои зерин - тезрасӣ (85-90 рӯз), миёнапаз (95-100 рӯз), миёнадерпаз 

(105-120 рӯз) ва дерпаз (зиёда аз 120 рӯз) муттаҳид карда шуданд. Бо ҳосилнокии дони 

зиёд намунаҳои ЛФ-100 - 80,6 с/га, ЛФ-105 - 77,1 с/га баробар шуд, ки 12,2 ва 8,7 с/га на-

сбат ба навъи назоратии “Дилшод” зиёд мебошад. 

Калимаҳои калидӣ: селексия, ҷуворимакка, мутобиқшуда, навъу намунаҳо, хусусиятҳои 

морфологӣ, нишондиҳандаҳои хоҷагӣ-пурқиматӣ, ҳосилнокии дон. 

Таҷрибаҳои аввалин оид ба ихтирои 

дурагаҳои ҷуворимакка дар собиқ Иттиҳоди 

Шӯравӣ аз соли 1910 оғоз гардидааст. Ин 

масъала аз ҷониби В.В. Таланов дар қитъаи 

таҷрибавии сарзамини имрӯзаи вилояти 

Днепропетровск оғоз ёфтааст. Аммо вусъат-

бахшии пурраи таҷрибаҳо танҳо дар давраи 

собиқ Иттиҳоди Шуравӣ амалӣ гаштааст. 

Соли 1930 дар Институти ҷуворимакка ва 

баъд аз он дар Институти илми тадқиқотии 

Украина маротибаи якум пас аз давраи рево-

лютсия барномаи васеи корҳои таҳқиқотї бо 

дурагаҳои ҷуворимакка оғоз ёфта, насли яку-

ми дони дурагаҳо гирифта шуд, ки онҳо нис-

бат ба қисмати волидайнӣ самаранокии хеле 

бештарро нишон доданд Б.Н. Соколов [1955]. 

Таҳқиқот дар ҳудуди заминҳои обии Фи-

лиали Институти зироаткорӣ дар вилояти 

Суғд, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров амалӣ гаш-

тааст. 

Корҳои селексионии ҷуворимакка дар 

асоси “Методические указания по выращи-

ванию гибридных и сортовых семяни роди-

тельских форм и гибридов” [1963] ва «Ме-

тодические указания по производству гиб-

ридных сортовых семян кукурузы» [1968] 

иҷро карда шудааст. 

Коркарди математикии натиҷаҳои 

таҳқиқот бо истифода аз “Услуби таҷри-

баҳои саҳроӣ” Б.А. Доспехов [1979, 1985] 

иҷро карда шудааст. 

Дар давоми солҳои 2011-2015 дар зина-

ҳои гуногуни парваришгоҳҳои селексионӣ 

зиёда аз 100 навъу намунаҳои ҷуворимак-

каи ватанию хориҷӣ мавриди омӯзиш қарор 

дода шуданд. Навъу намунаҳои ҷувори-

маккаи дар санҷиш қарордошта бо хусу-

сиятҳои морфо-биометрикӣ, аломатҳои ар-

зишнокии хоҷагидорӣ ва маҳсулнокӣ аз ҳам-

дигар фарқият доштанд. 

Мушоҳидаҳои фенологӣ муайян наму-

данд, ки давраи нашъунамои намунаҳои 

ҷуворимакка (аз сабзиши ниҳолҳо то давраи 

пухтарасии дон) гуногун буда, аз 95 то 130 

рӯз баробар шудаанд. Баландии қади 

растаниҳо аз 165 то 225 см, дар танаи асосӣ 

аз 12 то 23 адад барг пайдо мешавад. Рас-

таниҳо ба хобравӣ устувор ва ба касалии 

сиёҳаки пуфакмонанд тобовар мебошанд. 

Навъу намунаҳои ҷуворимаккаи омӯхта-

шуда вобаста аз давраи пухтарасии донашон 

ба намунаҳои гӯрӯҳи тезпаз 85-95 рӯз, миёна-

паз 96-110 рӯз, миёнадерпаз 111-120 рӯз ва 

дерпаз зиёда аз 120 рӯз ҷудо карда шуданд. 
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Намунаҳои ҷуворимаккаи гӯрӯҳи тезпаз 

давраи кӯтоҳи пухтарасии дон доранд ва он 

ба 86-95 рӯз баробар аст. Растании онҳо 

баландии қади 160-183 см дошта, дар танаи 

асосӣ ба миқдори 11-14 адад барг мавҷуд 

аст. Сӯтаи аввал дар баландии 83-90 см 

ҷойгир шуда, дар як растанӣ 1,2-1,4 адад 

пайдо мешавад. Растании ин намунаҳо ба 

хобравӣ устувор ва ба касалии сиёҳаки пу-

факмонанд тобовар мебошанд. 

Навъу намунаҳои ҷуворимаккаи дар 

санҷишбуда, асосан ба намунаҳои гурӯҳи 

миёнапаз мансубанд. Дони сӯтаҳо дар 108-

114 шабонарӯз баъд аз сабзиш пухта раси-

данд. Баландии қади растании онҳо ба 227-

230 см баробар мебошад. Қади растании 

ҷуворимаккаҳои намунаҳои гурӯҳи миёна-

дерпаз ба 238-248 см баробар аст. Давраи 

пухтарасии дони намунаҳо 115-120 рӯз, 

сӯтаи аввал дар баландии 121-127 см 

ҷойгир мебошад. Растании онҳо пурқувват, 

дар танаи асосӣ 16-22 адад барг доранд. 

Миқдори сӯтаи онҳо дар як растанӣ 1,3-1,6 

адад, ба хобравї ва касалиҳо устуворанд. 

Сӯтаи намунаҳои ҷуворимаккаи миёнапаз 

ва миёнадерпаз хаҷман калон, поячаи 

мустаҳкам доранд, ба поён хам задани 

сӯтаҳо дида намешавад (ҷадвали 1). 

 Ҷадвали 1 

Таснифи нишондодҳои морфо-биологии намунаҳои ҷуворимакка 

Рақами феҳрист ва 

навъу намунаҳо 

Давраи 

нашъунамо, 

рӯз 

Баландии 

қади 

растанӣ, см 

Баландии 

ҷойгиршавии 

сӯтаи аввал, см 

Миқдори сӯта 

дар 1 растанӣ, 

адад 

Устуворӣ ба 

касалӣ хобравӣ 

Тезпаз 

Омская популятсия 86 160 83 1,3 миёна устувор 

К-20529 95 183 90 1,4 баланд устувор 

К-506 95 168 85 1,2 баланд устувор 

ЛФ-14 90 165 80 1,3 баланд устувор 

ЛФ-31 92 170 90 1,3 миёна устувор 

ЛФ-54 91 180 84 1,4 баланд устувор 

ЛФ-60 94 180 90 1,4 баланд устувор 

ЛФ-54/11 93 175 90 1,3 миёна устувор 

Миёнапаз 

Дилшод 110 221 109 1,1 баланд устувор 

ЛФ-35 13 233 128 1,3 баланд устувор 

К-14941 114 239 126 1,3 баланд устувор 

К-14927 112 230 130 1,3 баланд устувор 

К-13586 108 226 119 1,2 баланд устувор 

К-19916 112 220 120 1,2 баланд устувор 

КАЗ.ЗП-110 111 227 110 1,3 баланд устувор 

ЛФ-28 114 236 128 1,3 баланд устувор 

Арман 112 228 120 1,2 баланд устувор 

ФС-12 113 239 120 1,5 баланд устувор 

К-13869 114 234 123 1,3 баланд устувор 

К-14925 113 229 119 1,3 баланд устувор 

Миёнадерпаз 

Шухрат 120 248 127 1,6 баланд устувор 

Зарафшон 118 242 122 1,3 баланд устувор 

К-678 116 242 127 1,4 баланд устувор 

К-8111 117 238 121 1,4 баланд устувор 

ЛФ-20 115 241 127 1,3 баланд устувор 
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Дар шароити озмоишгоҳ намунаҳои 

ҷуворимакка аз таҳлили биометрикӣ гузаро-

нида шуданд. Таҳлили нишондиҳандаҳои 

маҳсулнокӣ муайян намуданд, ки намунаҳои 

ҷуворимакка вобаста ба мансуб будан ба 

гурӯҳҳо аз ҳамдигар фарқият доранд. 

Намунаҳои ҷуворимаккаи гурӯҳи тезпаз, до-

рои сӯтаҳои нисбатан хурди 16,4-19,1 см 

дарозӣ ва ғафсии 3,2-3,5 см мебошанд. 

Миқдори дон дар як сӯта баробари 570-

611 адад, вазни дони он ба 117-153 г баро-

бар аст. Вазни 1000 донаи намунаҳо 218-

246 г-ро ташкил медиҳанд. Ҳосилнокии дони 

ҷуворимаккаи намунаҳои тезпаз баробари 

52,5-66,8 с/га ва дар муқоиса бо навъи 

назоратӣ 1,5-9,8 с/га зиёд мебошанд. 

Намунаҳои ҷуворимаккаи гурӯҳи миёнапаз 

дорои дарозии сӯтаи 19,7-23,0 см, ғафсии 

4,1-4,7 см, шакли сӯтаи силиндрӣ доранд. 

Дар як сӯта миқдори дон 638-776 адад, вазни 

он бошад ба 151,7-185,0 г баробар аст. Ваз-

ни 1000 дона 265,7-287,0 г-ро ташкил 

медиҳанд. Аз намунаҳои гӯрӯҳи миёнапаз 

ҳосили дони 71,4-77,6 с/га рӯёнида шуд, ки 

ин нисбат ба навъи назоратии “Дилшод” му-

таносибан 2,9-9,1 с/га зиёд мебошад. 

Растании ҷуворимаккаи намунаҳои гурӯҳи 

миёнадерпаз дорои қади баланд, танаи 

пурқувват ва дар танаи асосӣ барги зиёд до-

ранд. Ниҳолҳои он дорои сӯтаҳои андозаа-

шон 21-22 см, дар вақти пухта расидан ба по-

ён хам намешаванд. Сӯтаҳо ҳаҷман калон 

4,3-4,6 см, ранги донашон зард, намудашон 

дандоншакл мебошад. Миқдори дони як сӯта 

715-782 адад ва вазни он ба 168,4-184,0 г ба-

робар аст. Вазни 1000 дона 285-301 г-ро таш-

кил медиҳанд. Намунаҳои ин гурӯҳ рӯёнидани 

ҳосили 73,1-77,1 с/га донро таъмин намуданд, 

ки ин нисбат ба навъи муқоисавӣ 3,4-3,9 с/га 

зиёд мебошад (ҷадвали 2). 

 Ҷадвали 2 

Нишондодҳои биометрии навъу намунаҳои ҷуворимакка 

Навъ, намуна 
ва рақами феҳрист 

Дарозии 
сӯта, см 

Ғафсии 
сӯта,см 

Микдори дони 
1 сӯта, адад 

Вазни 
1000 дон, г 

Вазни дони 
1 сӯта, г 

Хосилнокӣ, 
с/га 

Фаркият аз 
назоратӣ 

Тезпаз 
Омская популятсия 16,5 3,5 528 226 120,0 51,0 - 
К-20529 17,2 3,4 541 218 126,0 54,2 + 3,2 
К-506 16,4 3,2 520 236 117,0 53,6 +2,6 
ЛФ-14 17,2 3,4 558 231 124,3 55,0 + 4,0 
ЛФ-31 19,1 3,4 611 247 153,0 60,8 +9,8 
ЛФ-54 17,0 3,3 574 245 135,8 55,6 + 4,6 
ЛФ-60 17,5 3,4 590 246 148,5 56,4 +5,4 
ЛФ-54/11 17,7 3,2 572 238 126,0 52,5 + 1,5 

Миёнапаз 
Дилшод 19,7 4,2 638 266 151,7 68,5 - 
ЛФ-35 21,5 4,1 728 285 161,0 72,9 +4,4 
К-14941 21,0 4,5 664 267 158,5 73,2 +4,7 
К-14927 20,8 4,7 710 270 163,0 75,4 +6,9 
К-13586 22,4 4,5 705 280 161,5 72,0 +3,5 
К-19916 23,0 4,4 718 281 163,0 72,4 +3,9 
КАЗ.ЗП-110 22,8 4,5 725 286 166,0 73,1 +4,6 
ЛФ-28 21,7 4,4 714 278 168,8 74,2 +5,7 
Арман 20,8 4,3 738 280 163,0 73,6 +5,1 
ФС-12 22,0 4,5 776 287 185,0 77,6 +9,1 
К-13869 21,5 4,4 743 280 172,0 75,6 +7,1 
К-14925 21,3 4,3 721 274 169,0 71,4 +2,9 

Миёнадерпаз 
Шухрат 21,5 4,6 715 285 168,4 73,2 - 
Зарафшон 22,0 4,4 742 301 184,0 76,6 +3,4 
К-678 21,7 4,6 782 288 177,0 77,1 +3,9 
К-8111 21,4 4,5 742 284 183,0 77,1 +3,9 
ЛФ-20 21,0 4,3 734 278 160,2 76,8 +3,6 
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Дар парваришгоҳи селексионӣ шумораи 

62 намунаҳо ва хатҳои алоҳидаи ҷувори-

макка омухта шуда, намунаҳои беҳтарин аз 

рӯйи нишондиҳандаҳои маҳсулнокиашон 

баланд интихоб карда шуданд. 

Намунаҳои интихобшуда асосан ба 

гӯрӯҳи миёнапаз, миёнадерпаз мансуб буда, 

дар 108-112 рӯз баъд аз сабзиш дони сӯтаҳо 

пухта расиданд. Қади растаниҳо 215-235 см 

баландї дошта, сӯтаи аввал дар баландии 

108-120 см ҷойгир аст. Шумораи сӯта дар як 

бех растанӣ ба ҳисоби миёна 1,3-1,6, ва дар 

аксарияти ниҳолҳо дутогӣ мебошад. 

Сӯтаи онҳо 21-23 см дарозї, 4,2-4,5 см 

ғафсї дошта, вазни дони як сӯта ба 160-173 г 

баробар аст. Ҳосилнокии дони намунаҳо ба 

74,2-80,6 с/га баробар мебошад, ки ин 

нисбат ба навъи назоратии “Дилшод” 5,8-

12,2 с/га зиёд мебошад. 

Ҷамъбасти мушоҳидаҳои саҳроӣ 

маълум намуд, ки давомнокии давраи на-

шъунамои растаниҳои ҷуворимакка то 

пухтарасии дон гуногунанд. Натиҷаҳо ни-

шон доданд, ки пурра пухта расидани до-

ни сӯтаҳо дар 108-116 рӯз баъд аз неш-

занӣ фаро мерасад. Қади ин растаниҳо 

235-253 см, ба хобравӣ устувор аст. 

Миқдори барг дар танаи асосӣ 16-21 адад, 

сӯтаҳо ҳаҷман калон мебошанд. 

Дар растании ин намунаҳо пайдо шудани 

сӯтаҳо дар баргҳои 7-8-уми танаи асосӣ 

мушоҳида карда шуданд. Миқдори сӯтаҳо 

дар як растанӣ ба ҳисоби миёна 1,2-1,4 

адад, сӯтаи аввал дар баландии 123–135 см 

ҷойгир шудааст. Сӯтаҳо ҳаҷман калон, поя-

чаи мустаҳкам доранд, дар вақти пухтани 

дон ба поён хам задани сӯтаҳо дида наме-

шаванд. Растании онҳо ба касалии сиёҳаки 

пуфакмонанд тобовар ва ба хобравӣ усту-

вор мебошанд (ҷадвали 3). 

 Ҷадвали 3 

Нишондодҳои морфо-биометрии намунаҳои ҷуворимакка 

Навъ, намунаҳо 
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Дилшод (назоратӣ) 110 220 1,2 113 20,5 3,8 145 68,4 - 

ЛФ-31 89 165 1,3 92 18,5 3,6 132 54,8 -13,6 

К-19916 110 215 1,4 108 21,2 4,2 162 74,2 +5,8 

ЛФ-100 112 235 1,5 120 23,0 4,5 173 80,6 +12,2 

ФС-58 (К-20058) 110 228 1,5 115 22,8 4,3 166 76,3 +7,9 

ФС-86 (К-13586) 108 220 1,6 115 21,6 4,4 160 75,2 +6,8 

ЛФ-105 108 218 1,5 110 22,4 4,3 168 77,1 +8,7 

 

ХУЛОСА 

Дар шароити заминҳои санглохи 

Тоҷикистони Шимолӣ хусусиятҳои морфо-

биологии намунаҳои ҷуворимаккаи ватанию 

хориҷӣ омӯхта шуда, аз рӯйӣ ҷамъбасти 

мушоҳидаҳои фенологӣ давраҳои нашъу-

намои пухтарасии дон ба гурӯҳҳо ҷудо кар-

да шуданд, ки барои парвариш дар кишти 

асосӣ ва такрорӣ пешбинӣ гардидаанд. 

Ҳосилнокии дони ин намунаҳо вобаста аз 

гурӯҳи пухтарасиашон рӯёнидан аз 54,8 то 

80,6 сентнер аз 1 гектарро таъмин менамо-

янд. 
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Филиали Институти зироаткории АИКТ дар вилояти Суғд 

 

МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТООБРАЗЦОВ 
КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

Дж. ВАЛИЕВ, Н.М. АСОЗОДА 

Приведены результаты научных исследований по селекции кукурузы в почвенно-

климатических условиях Согдийского региона. Изучено более 100 сортов и сортообразцов 

отечественного и зарубежного происхождения. Подробно характеризуются их морфологиче-

ские, биометрические и хозяйственно-ценные признаки. По продолжительности вегетационно-

го периода изученные образцы объединены в следующие группы – скороспелые (85-90 дней), 

среднеспелые (95-100 дней), среднепозднеспелые (105-120 дней) и позднеспелые (более 120 

дней). По наибольшей урожайности зерна выделены ЛФ-100 - 80,6 ц/га, ЛФ-105 - 77,1 ц/га, что 

на 12,2 и 8,7 ц/га выше стандартного сорта “Дилшод”. 

Ключевые слова: селекция, кукуруза, интродуцированные сортообразцы, морфобиоло-

гические особенности, хозяйственно-ценные признаки, урожайность зерна. 

MORPHOBIOLOGICAL FEATURES OF INTRODUCED VARIETIES OF CORN UNDER THE CONDITIONS 
OF NORTHERN TAJIKISTAN 

J. VALIEV, N.M. ASOZODA 

The results of scientific research on the selection of corn in the soil and climatic conditions of the 

Sughd region are presented. More than 100 varieties and specimens of domestic and foreign origin 

have been studied. Their morphological, biometric and economically valuable characteristics are 

characterized in detail. According to the duration of the growing season, the studied samples are 

combined into the following groups - early ripening (85-90 days), mid-ripening (95-100 days), mid-

late-ripening (105-120 days) and late-ripening (more than 120 days). According to the highest grain 

yield, the samples LF-100 - 80.6 c/ha, LF-105 - 77.1 c/ha were identified, which is 12.2 and 8.7 c/ha 

higher than the standard variety "Dilshod". 

Key words: selection, corn, introduced varieties, morphobiological features, economically valua-

ble indicators, grain yield. 
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УДК 631.587:631.52 

МАҲСУЛНОКИИ НАВЪУ НАМУНАҲОИ ҶУВОРИМАККА ДАР ПАРВАРИШГОҲҲОИ 

СЕЛЕКСИОНӢ ДАР ШАРОИТИ МИНТАҚАИ СУҒД 

Ҷ. ВАЛИЕВ 

(Пешниҳоди академики АИКТ Бухориев Т.А.) 

Дар мақола марҳилаҳои корҳои селексионии оид ба офаридани навъҳои нави 

ҷуворимакка оварда шудааст. Бо мақсади муайян намудани қобилияти маҳсулнокии 

шаҷараҳои ҷуворимакка дар парваришгоҳи навъсанҷии озмунӣ 8 навъу намунаҳо 

омӯхта шуданд. Дар натиҷаи таҳқиқотҳо маълум шуд, ки ҳосилнокии дони намунаҳо ба 

ҳисоби миёна дар 5 сол аз 74,1 то 80,7 с/га-ро ташкил доданд. Ҳосили бештари дон дар 

намунаҳои Н-16 (80,7с/га), Н-12 (79,0с/га), Н-678 (78,9 с/га), Н-10 (76,9 с/га) ва Н-28 (76,0 

с/га) дида шуда, нисбат ба навъҳои назоратии«Дилшод» ва «Зарафшон» 11,2-15,9 с/га 

зиёд мебошад. 

Калимаҳои калидӣ: ҷуворимакка, дон, маҳсулнокӣ, шаҷараҳои дурагавӣ, бавуҷудовардан, 

парваришгоҳҳои селексионӣ. 

Корҳои селексионӣ ва тухмипарварии иб-

тидоии ҷуворимакка аз соли 1997 дар Ин-

ститути зироаткории Академияи илмҳои ки-

шоварзии Тоҷикистон ва филиали он дар 

вилояти Суғд н. Бобоҷон Ғафуров оғоз гар-

дидааст. Дар давоми солҳои 1997-2020 аз 

ҷониби олимону  мутахассисони ин муасси-

са навъҳои серҳосили бо давраҳои гуногуни 

пухтарасии дон барои кишти асосӣ ва 

такрорӣ ихтироъ карда шуда, дар минтақа-

ҳои гуногуни ҷумҳурӣ ба таври васеъ татбиқ 

гардидаанд А.Ю. Холматов, М.Пулотов. 

С.Г. Багдасарян [2007]. 

Таҳқиқот дар ҳудуди заминҳои обии  

Филиали Институти зироаткорӣ дар вилояти 

Суғд, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров амалӣ 

гаштааст. 

Корҳои селексионии ҷуворимакка дар 

асосӣ “Методические указания по выращи-

ванию гибридных и сортовых семян роди-

тельских форм и гибридов”[1963] ва «Мето-

дические указания по производству гибрид-

ных сортовых семян кукурузы» [1968] иҷро 

карда шудааст. 

Коркарди математикии натиҷаҳои таҳ-

қиқот бо истифода аз “Услуби таҷрибаҳои 

саҳроӣ” Б.А. Доспехов [1979, 1985] иҷро 

карда шудааст. 

Дар парваришгоҳи дурагаҳои ҷувори-

маккаи насли F2 ва F3 ба миқдори 86 ои-

лаи дурагаҳои комбинатсияҳои гуногуни 

ҷуфтигузаронии байни навъу намунаҳо 

омӯхта шуданд. Натиҷаи ҷамъбасти мушо-

ҳидаҳои фенологӣ, таҳлили биометрикӣ ва 

маҳсулнокӣ маълум намуданд, ки як қатор 

оилаҳои комбинатсияҳо бо нишондодҳои 

дарозии сӯта, миқдори дони 1 сӯта, вазни 

1000 дона, баромади дон, тобоварӣ ба 

касалиҳо нисбат ба дигар оилаҳои дар 

санҷишбуда ва волидайнӣ афзалият до-

ранд, аз ҷумла оилаи 1,5 комбинатсияи 

(КАЗ.ЗП-110 х Зарафшон), оилаи 3, Н-62 

(Зарафшон х Октябрский), 1,4 (Арман х 

ЛФ-31), 2(КАЗ.ЗП-110 х ЛФ-31), 1 (Октябр-

ский х Дилшод), 1(К-678 х КАЗ.ЗП-110) ва 2 

(Дилшод х КАЗ.ЗП-110). 

Дар ин оилаҳо дони сутаҳо дар 110-115 

шабонарӯзи баъд аз сабзиш пурра пухта 

расиданд. Қади растаниҳо нисбатан баланд 

буда, дар танаи асосӣ аз 14 то 22 адад барг 

пайдо мешавад. Сӯтаи аввал дар баландии 

90-115см ҷойгир шудааст. Растании онҳо ба 

хобравӣ устувор ва ба касалиҳо тобо-

варанд. Сӯтаҳо ҳаҷман калон буда, бо 

дарозии 21,0-22,7см фарқият доранд. Дар 

вақти дон кардан, дон аз меҳвараш бо зуди 

ҷудо мешавад. Намуди донаш асосан 

дандоншакл, рангаш зард аст. Вазни дони 1 

сӯта ба 115,5-181,0 г баробар буда, вазни 

1000 дон 288-304 граммро ташкил медиҳад. 

Баромади дон аз сӯта ба 80,6-82,5% 

баробар аст (ҷадвали 1). 
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 Ҷадвали 1 

Аломатҳои морфобиометрии оилаҳои дурагаи ҷуворимаккаи насли F2 ва F3 
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Зарафшон (назоратӣ) - 117 105 20,8 162,8 293,5 81,2 баланд тобовар 

КАЗЗП-110хЗарафшон 
1 114 110 21,5 178,3 301,0 81,6 баланд тобовар 

5 115 115 22,0 176,0 296,0 82,0 баланд тобовар 

Зарафшон х Октябрский 
Н-62 

3 

113 

112 

108 

105 

21,7 

21,3 

180,5 

180,0 

300,0 

298,5 

82,0 

82,0 

миёна 

миёна 

тобовар 

тобовар 

Арман х ЛФ-31 
1 

4 

111 

113 

90 

95 

21,6 

21,0 

163,6 

165,5 

291,4 

289,1 

81,3 

81,6 

баланд 

баланд 

тобовар 

тобовар 

КАЗ.ЗП-110 х ЛФ-31 2 111 100 22,0 176,0 291,5 82,0 баланд тобовар 

Октябрский х Дилшод 1 111 98 22,3 178,0 294,5 82,1 миёна миёна 

К-678 хКАЗ.ЗП-110 1 115 110 22,7 181,0 304,0 82,5 баланд тобовар 

Дилшод х КАЗ.ЗП-110 2 110 95 22,1 166,4 288,0 80,6 баланд тобовар 

 

Оилаҳои ҷуворимаккаи комбинатсияҳо 

иқтидори бештари ҳосилнокӣ доранд. 

Намунаҳо метавонанд, дар шароити 

заминҳои санглохи иқлими Тоҷикистони 

Шимолӣ гирифтани ҳосили дони зиёда аз 80 

сентнер аз ҳар гектарро таъмин намоянд. 

Аз таҳлил бармеояд, ки ҳосили бештари 

дон аз оилаҳои комбинатсияи 1 (КАЗ.ЗП-

110 х Зарафшон) - 82,0 с/га, 31 Н-62 (За-

рафшон х Октябрский) - 82,1 ва 3 (Зараф-

шон х Октябрский) - 82,7 с/га, 1 (К-678 х 

КАЗ.ЗП-110) - 82,8 с/га ва 1 (Октябрский х 

Дилшод) -  81,9 с/га ҷамъоварӣ карда шу-

данд, ки дар муқоиса бо навъи назоратии 

“Зарафшон” 6,5-7,4 с/га зиёд мебошад. Аз 

оилаҳои дигари дар санҷиш 

қарордошта,ҳосили дони 75,9-81,1с/га 

рӯёнида шудааст (ҷадвали 2). 

 Ҷадвали 2 

Ҳосилнокии дони дурагаҳои ҷуворимаккаи насли F2 ваF3 

Комбинатсияи 

ҷуфтигузаронӣ 

Рақами 

оила 

Солҳо, с/га 
Миёна 

Фарқият 

аз назоратӣ 2014 2015 

Зарафшон (назоратӣ) - 76,2 74,5 75,4 - 

КАЗ.ЗП-110 х Зарафшон 
1 

5 

81,3 

80,7 

82,6 

80,3 

82,0 

80,5 

+6,6 

+5,1 

Зарафшон х Октябрский 
Н-62 

3 

82,8 

83,4 

81,3 

82,0 

82,1 

82,7 

+6,7 

+7,3 

Арман х ЛФ-31 
1 

4 

80,6 

81,1 

78,4 

77,6 

79,5 

79,4 

+4,1 

+4,0 

КАЗ.ЗП-110 х ЛФ-31 2 81,4 80,7 81,1 +5,7 

Октябрский х Дилшод 1 82,6 81,2 81,9 +6,5 

К-678 х КАЗ.ЗП-110 1 81,9 83,6 82,8 +7,4 

Дилшод х КАЗ.ЗП-110 2 75,4 76,4 75,9 +0,5 

Sxу1.05      Sdу1.48             HCP05 3.3c/га 
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Ба мақсади муайян намудани ҷувори-

маккаи навъҳои иқтидори ҳосилнокиаш нис-

батан бештар, дар парваришгоҳи озмуни 10 

навъу намунаҳо санҷида шуданд. Дар нати-

ҷаи таҳқиқотҳо маълум шуд, ки ҳосилнокии 

дони намунаҳои дар санҷишбуда, ба ҳисоби 

миёна 74,1-80,7 с/га-ро ташкил доданд. 

Ҳосили бештари дони ҷуворимакка аз 

намунаҳои Н-16 (80,7 с/га), Н-12 (79,0 с/га), 

Н-678 (78,9 с/га), Н-10 (76,9 с/га), Н-28 (76,0 

с/га), рӯёнида шуданд, ки ин нисбат ба навъи 

назоратии “Дилшод” 11,2-15,9 с/га зиёд аст. 

Дар муқоиса бо ҷуворимаккаи навъи “За-

рафшон”намунаҳои Н-16, Н-12, Н-678, Н-10, 

Н-28, гирифтани ҳосили 76,0-80,7 с/га донро 

таъмин намуданд, ки ин нисбат ба навъи 

назоратии “Зарафшон“ 1,7-6,4 с/га зиёд ме-

бошад (ҷадвали 3). 

 Ҷадвали 3 

Ҳосилнокии дони навъу намунаҳои ҷуворимакка дар парваришгоҳи озмунӣ, с/га 

Навъу 
намунаҳо 

Солҳо 
Миёна 

Фарқият 
аз назоратӣ 2011 2012 2013 2014 2015 

Дилшод (назоратӣ) 61,5 60,5 63,8 69,4 68,4 64,8 - 

Зарафшон (назоратӣ) 74,1 71,0 76,4 76,2 73,8 74,3 +9,5 

Н-35 72,0 73,3 75,0 76,5 75,5 74,5 +0,2 

Н-34 73,0 71,0 75,0 77,2 78,4 74,9 +10,1 

Н-28 73,5 75,0 74,5 79,2 78,0 76,0 +11,2 

Н-17 70,0 72,0 76,0 75,5 77,2 74,1 +9,3 

Н-678 78,2 80,0 76,2 77,4 82,6 78,9 +14,1 

Н-12 77,4 76,0 77,5 81,0 82,8 79,0 +14,2 

Н-16 78,2 80,0 81,5 82,3 81,5 80,7 +15,9 

Н-10 76,8 78,1 76,0 77,5 76,2 76,9 +12,1 

Sxу 0.72      HCP05 у 2.1 c/га    НСР05 у 2.78% 

 

ХУЛОСА 

Дар натиҷаи корҳои селексионии би-

сёрсола бо усули ҷуфтикунонии байни 

намудӣ аз намунаи Н-16 соли 2015 

ҷуворимаккаи навъи “Истиқлол” ихтироъ 

карда шуд ва барои омӯзиш ба Комиссияи 

давлатии озмоиши навъи зироатҳои 

кишоварзӣ ва муҳофизати навъҳои Вазо-

рати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

таври расмӣ пешниҳод карда шуд ва аз 

соли 2019 инҷониб дар тамоми қаламрави 

ҷумҳурӣ барои минтақабоб иҷозат дода 

шудааст (Шаҳодатномаи ҳуқуқи селексио-

нер №0000003 аз 16.04.2019. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТООБРАЗЦОВ КУКУРУЗЫ В СЕЛЕКЦИОННЫХ ПИТОМНИКАХ 

В УСЛОВИЯХ СОГДИЙСКОГО РЕГИОНА 

Дж. ВАЛИЕВ 

В статье приведены этапы селекционной работы по выведению новых сортов кукурузы. С 

целью установления потенциальной продуктивности полученных гибридных линий в питомни-

ках конкурсного сортоиспытания изучались 8 сортообразцов. По результатам исследований в 

среднем за 5 лет их урожайность варьировала в диапазоне от 74,1 до 80,7 ц/га. Наиболее вы-

сокими урожаями зерна отличались Н-16 (80,7 ц/га), Н-12 (79,0 ц/га), Н-678 (78,9 ц/га), Н-10 

(76,9 ц/га) и Н-28 (76,0 ц/га), значительно превосходя - на 11,2-15,9 ц/га, стандартные райони-

рованные сорта «Дилшод» и «Зарафшон». 

Ключевые слова: кукуруза, зерно, продуктивность, гибридные линии, выведение, селек-

ционные питомники. 

PRODUCTIVITY OF VARIETIES OF CORN IN BREEDING NURSERIES IN THE CONDITIONS 

OF THE SUGHD REGION 

J. VALIEV 

The article describes the stages of breeding work to develop new varieties of corn. In order to es-

tablish the potential productivity of the obtained hybrid lines in nurseries of competitive variety trials, 

8 varieties were studied. According to the research results, on average over 5 years, their yield var-

ied in the range from 74.1 to 80.7 c / ha. The highest grain yields were distinguished by H-16 (80.7 c 

/ ha), H-12 (79.0 c / ha), H-678 (78.9 c / ha), H-10 (76.9 c / ha) and H-28 (76.0 c / ha), significantly 

exceeding - by 11.2-15.9 c / ha, standard zoned varieties "Dilshod" and "Zarafshon". 

Key words: corn, grain, productivity, hybrid lines, breeding, breeding nurseries. 
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О Б Щ Е Е  З Е М Л Е Д Е Л И Е ,  Р А С Т Е Н И Е В О Д С Т В О  

УДК 633.15:631.671 

УРОЖАЙНОСТЬ ПОЖНИВНОЙ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ 

Б.С. САНГИНОВА 

(Представлено академиком ТАСХН Т.А. Бухориевым) 

В статье изложены результаты исследований (2014-2016гг.) по влиянию режима оро-

шения пожнивной кукурузы на формирование и урожайность её зелёной массы в усло-

виях типичных серозёмов Гиссарской долины. Установлена оптимальная предполив-

ная влажность почвы, сроки поливов и оросительные нормы культуры. 

Ключевые слова: урожайность, пожнивная кукуруза, режимы орошения, предполивная 

влажность, наименьшая влагоёмкость, типичные серозёмы, сроки поливов, оросительные 

нормы. 

Относительно слабая кормовая база 

животноводства из-за низкой продуктив-

ности кормовых культур, в том числе си-

лосной массы кукурузы, вызывает необхо-

димость разработки научно обоснованных 

рекомендаций по технологиям их выращи-

вания, обеспечивающих получение мак-

симальных урожаев с наименьшими за-

тратами труда и средств. Пожнивная куку-

руза при этом занимает значительное ме-

сто. Важным фактором повышения её 

урожайности является поддержание опти-

мального водно-воздушного и питательно-

го режимов почвы [1, 2]. 

В связи с изложенным, цель наших 

(2014-2016 гг.) исследований заключалась 

в изучении различных вариантов предпо-

ливной влажности почвы и норм орошения 

и их влияния на урожайность пожнивной 

кукурузы (районированный сорт Шухрат). 

Стационарные полевые опыты закла-

дывались на территории Гиссарского На-

учно-исследовательского центра ГУ 

«ТаджикНИИГиМ», где уровень грунтовых 

вод находится ниже трёх метров (III гид-

ромодульный район). Сопоставлялись ре-

зультаты четырёх вариантов предполив-

ной влажности (ППВ) почвы: 1. Хозяйст-

венный полив (контроль); 2. Поливы по 

влажности почвы 60-60% от НВ (наи-

меньшей влагоёмкости почвы); 3. 70-70% 

от НВ; 4. 80-80% от НВ. На контроле по-

ливы проводились в сроки и по нормам, 

принятым в хозяйстве, на других вариан-

тах - по влажности почвы в соответствии 

со схемой опыта и по методикам Союз-

НИХИ и ВНИИК [3, 4]. 

По результатам опыта в среднем за го-

ды исследований при проведении поливов 

пожнивной кукурузы по влажности почвы 

60-60, 70-70 и 80-80% от НВ, схема поли-

вов составила 2-2, 4-2 и 6-4, и, соответст-

венно - средняя оросительная норма - 

3787, 4608 и 5401 м3/га (табл. 1). 

Учёты зелёной массы пожнивной куку-

рузы в конце вегетации (фаза молочно-

восковой спелости зерна) показали, что 

различные режимы орошения существен-

но повлияли на рост, развитие и урожай-

ность кукурузы (табл. 2). 

Максимальные урожаи листостебель-

ной массы с початками во все годы иссле-

дований получены при поливах по влаж-

ности почвы на уровне 80% от НВ. Так, в 

условиях 2014 года на этом варианте 

средний урожай составил 721,0 ц/га, в 

2015 и 2016 гг.– 797,0 и 886,0 ц/га, соот-

ветственно. 
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 Таблица 1 

Схемы поливов и оросительные нормы пожнивной кукурузы при различной предполивной 

влажности почвы 

Предполивная влажность почвы 
Схема поливов Оросительная норма, м

3
/га 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Среднее 

Хозяйственный полив (контроль) 2-1 2-2 2-2 5105 5825 6595 5842 

60-60% от НВ  2-1 2-2 2-2 3137 3835 4390 3787 

70-70% от НВ 3-2 4-2 5-2 4053 4495 5275 4608 

80-80% от НВ 5-3 6-4 7-4 4745 5255 6203 5401 

Примечание: схема полива 6-4 означает, что 6 поливов проведено за период до выбрасывания 

метёлок и 4 - от вымётывания до молочно-восковой спелости кукурузы 

 Таблица 2 

Урожайность силосной массы пожнивной кукурузы по вариантам и годам опыта, ц/га 

Предполивная 
влажность почвы 

Повторность Среднее, 
ц/га I II III IV 

2014 год 

1. Контроль 436,1 473,4 441,5 467,0 454,5 

2. 60-60% от НВ 486,0 516,2 512,3 505,5 505,0 

3. 70-70% от НВ 621,3 652,0 641,1 627,6 635,5 

4. 80-80%от НВ 704,0 737,2 726,3 716,5 721,0 

НСР05,  ц/га     12,6 

НСР05,  %     2,2 

2015 год 

1. Контроль 519,4 512,2 473,9 505,5 502,7 

2. 60-60% от НВ 583,3 591,6 570,8 619,4 591,3 

3. 70-70% от НВ 641,1 708,3 700,6 676,0 681,5 

4. 80-80%от НВ 780,0 816,6 826,6 765,0 797,0 

НСР05,  ц/га     74,2 

НСР05,  %     9,7 

2016 год 

1. Контроль 505,1 559,4 575,0 532,5 543,0 

2. 60-60% от НВ 623,0 680,4 661,0 644,4 652,2 

3. 70-70% от НВ 690,5 752,1 730,3 712,3 721,3 

4. 80-80%от НВ 874,4 895,7 883,0 890,9 886,0 

НСР05, ц/га     23,5 

НСР05, %     3,4 

 

Из рисунка 1 явствует, что во все годы с 

повышением предполивной влажности поч-

вы от 60 до 80% от НВ урожайность силос-

ной массы пожнивной кукурузы повышается 

до максимальных значений в опыте. Дис-

персионный анализ показал, что на уровне 

5% значимости наименьшая существенная 

разница (НСР05) при абсолютных и относи-

тельных величинах между сопоставляемы-

ми вариантами орошения имеет сущест-

венное значение. Полученные данные и 

разница между вариантами однозначно до-

казывается, где НСР05 изменяется по годам 

исследований - 12,6 в 2014г., 74,2 в 2015 и 

23,5 ц/га в 2016г., и в относительных цифрах 

- 2,2, 9,7 и 3,4%, соответственно. 

Выявлено, что с повышением предполив-

ной влажности почвы от 60 до 80% от НВ про-

цесс формирования зелёной массы кукурузы 

усиливается, а при частых поливах неболь-

шими нормами обеспечиваются оптимальные 

условия водоснабжения растений. Так, в сред-

нем за годы исследований при поливах по 

влажности почвы на уровне 60% от НВ урожай 

зелёной массы составил 582,8 ц/га (листосте-

бельная масса с початками), а по влажности 

70 и 80% от НВ значительно выше - 679,4 и 

801,3 ц/га, соответственно (табл. 3). 
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Рис.1. Влияние предполивной влажности почвы на урожай силосной массы 

пожнивной кукурузы 
 

 Таблица 3 

Влияние предполивной влажности почвы на урожай зелёной массы 

пожнивной кукурузы, ц/га (2014-2016 гг.) 

Предполивная 

влажность 

почвы 

Год исследований 

Среднее 

Прибавка урожая 

относительно 

контроля 
2014 2015 2016 

1. Контроль 454,5 502,7 543,0 500,1 - 

2. 60-60% от НВ 505,0 591,3 652,2 582,8 82,7 

3. 70-70% от НВ 635,5 681,5 721,3 679,4 179,3 

4. 80-80% от НВ 721,0 797,0 886,0 801,3 301,2 

НСР05, ц/га 12,6 74,2 23,5 36,8  

НСР05,  % 2,2 9,7 3,4 5,1  

 

В хозяйственном контроле при проведе-

нии за период вегетации 3-4 поливов с мак-

симальной оросительной нормой (5842 

м3/га) по сравнению с другими вариантами, 

с межполивными периодами в 20-25 дней и 

относительно низкой влажностью почвы пе-

ред поливами (51-64% от НВ), получен ми-

нимальный урожай зелёной массы пожнив-

ной кукурузы - 500,1 ц/га. 

Экспериментально доказано, что поливы 

по высокой влажности почвы – 80% от НВ, 

обеспечивают максимальную урожайность 

зелёной массы – 801,3 ц/га, что на 301,2 ц/га 

больше в сравнении с режимом орошения, 

принятом в  хозяйстве (контроль). 

В результате дисперсионного анализа 

доказана достоверность полученных ре-

зультатов, где НСР на уровне 5% значи-

мости в среднем составила 36,8 ц/га или 

5,1% (рис.2). 

Данные систематического определения 

влажности почвы и урожайности  силосной 

массы пожнивной кукурузы показали, что 

между ними имеется тесная прямолинейная 

связь (R²=0,82), которая выражается урав-

нением первого порядка, имеющем вид: 

У=13,68 Х - 285,8 , 

где: У – урожай силосной массы кукуру-

зы, ц/га; 

Х – предполивная влажность почвы, % от 

НВ почвы. 

Математические параметры установ-

ленной зависимости (модели) показаны на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Зависимость урожая силосной массы пожнивной кукурузы 

от предполивной влажности почвы 

 

Установлено, что с увеличением предпо-

ливной влажности почвы повышается и 

урожай силосной массы и эта эмпирическая 

зависимость служит для программирования 

и прогнозирования продуктивности кукурузы 

в зависимости от водообеспеченности её 

посевов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях Гиссарской зоны с залегани-

ем грунтовых вод на глубине ниже трёх 

метров от поверхности, для получения вы-

сокого, экономически выгодного урожая 

пожнивной кукурузы, в течение всей вегета-

ции следует поддерживать влажность почвы 

на уровне 80% от НВ. Для этого необходимо 

осуществлять 9 поливов по схеме 6-3 оро-

сительной нормой 5401 м3/га. Такой режим 

обеспечивает получение в среднем свыше 

800,0 ц/га силосной массы кукурузы. 
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ҲОСИЛНОКИИ ҶУВОРИМАККАИ КИШТИ АНГОРӢ ВОБАСТА АЗ РЕҶАИ ОБЁРӢ 

ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ҲИСОР 

Б.С. САНГИНОВА 

Дар мақолаи натиҷаи таҳқиқот (2014-2016с) аз рӯи таъсири реҷаи обёрї ҷуворимакаи киш-

ти ангорӣ дар ташаккулёбӣ, ва ҳосилнокии анбӯҳи сабзи он дар шароити хокҳои хокистаранги 

водии Хисор таҳия карда шудааст. Инчунин меъёри оптималии обёрӣ ва пеш аз обмонии на-

мнокии хок, муҳлати оберии зироат муқарар карда шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: ҳосилнокӣ, ҷуворимаккаи кишти ангорӣ, реҷаи обёрӣ, намнокии пеш 

аз обёрӣ, намиғунҷоиши хурдтарин, хокҳои хокистаранг, мӯҳлати обмонӣ, меъёри обёрӣ. 

PRODUCTIVITY ON DEPENDING IRRIGATION MODE OF STUBBLE CORN 
IN THE CONDITIONS OF HISSOR VALLEY 

B.S.SANGINOVA 

The article presents the results of studies (2014-2016) on the influence of the stubble corn irriga-

tion mode on the formation and yield of its green mass in the conditions of typical gray soils of the 

Hissor valley. The optimal pre-irrigation soil moisture, irrigation dates and crop irrigation norms have 

been established. 

Key words: productivity, stubble corn, irrigation mode, pre-irrigation moisture, the lowest mois-

ture capacity, typical gray soils, irrigation times, irrigation rates. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ, КОЛИЧЕСТВО И МАССА КЛУБЕНЬКОВ 

НУТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ СЕВА 

Академик ТАСХН Т.А. БУХОРИЕВ, Б. ОДИНАЕВ 

По результатам опытов, проведённых в условиях обеспеченной богары, установле-

ны наиболее оптимальные сроки сева нута, способствующие формированию мощного 

симбиотического аппарата и высоких урожаев - для осеннего периода - 15 ноября, для 

зимнего - 1 декабря и весеннего - 1 марта. При указанных сроках сева урожай семян ну-

та составлял 23,2, 21,0 и 19,3 ц/га, соответственно. 

Ключевые слова: сроки сева, нут, количество клубеньков, масса клубеньков, урожай,  

симбиотический аппарат. 

Нут - ценнейшая продовольственная и 

кормовая культура. В нашей стране она 

возделывается в основном на богарных 

землях. Перспективность возделывания ну-

та в условиях республики обуславливается 

его чрезвычайно ценными хозяйственно-

биологическими особенностями - высокой 

засухоустойчивостью, жаровыносливостью 

и невысокой требовательностью к почве. 

Исходя из этого, посевные площади нута в 

Таджикистане из года в год увеличиваются. 

В 2010 году нут высевался на площади 6860 

га, а в 2014 году посевы его занимали 14292 

га или 48% общей площади зернобобовых. 

Однако, несмотря на увеличение посевов, 

урожайность этой ценной культуры остаётся 

очень низкой. Основной причиной низкого 

урожая нута является неусовершенствован-

mailto:Bibijon.sanginova@mail.ru
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ные приёмы агротехники возделывания, в 

частности, сроки сева в условиях богары. 

Некоторые авторы отмечают преимущество 

подзимних посевов нута, а другие считают, 

что в Таджикистане на подзимних посевах 

он сильно повреждается аскохитозом и ре-

комендуют проводить сев в конце февраля, 

начале марта [1-4]. Данные разноречивы, и 

до настоящего времени отсутствуют кон-

кретные научно обоснованные рекоменда-

ции, особенно при зимних сроках сева. 

Цель наших исследований заключалась в 

установлении оптимальных сроков сева 

нута в условиях обеспеченной богары 

Центрального Таджикистана. Опыт прово-

дился на богарных землях экспери-

ментального хозяйства «Зироаткор» Инсти-

тута земледелия, в четырёхкратной пов-

торности. Площадь учётной делянки 25 м2. 

Объектом исследований служил райони-

рованный сорт Муктадир. 

Главной биологической особенностью 

зерновых бобовых культур является усвое-

ние азота воздуха с помощью клубеньковых 

бактерий. Успешное возделывание нута в 

значительной степени определяется нали-

чием в почве клубеньковых бактерий, спе-

цифичных для этой культуры. Однако, не во 

всех почвах происходит естественная ино-

куляция корневой системы нута. Исследо-

вания показали, что при периодическом 

возделывании нута на одном и том же поле 

клубеньки образуются даже без инокуляции 

семян ризоторфином за счёт спонтанных 

клубеньковых бактерий. Сроки сева оказали 

определённое влияние на формирование 

симбиотического аппарата растений. При 

осенних и зимних сроках сева клубеньки 

образовались весной по мере прогревания 

почвы, в первой декаде марта во всех вари-

антах опыта с разницей в 2-3 дня. При по-

севе 15 и 30 марта клубеньки формирова-

лись через 11 дней после всходов. Легге-

моглобин в клубеньках появлялся через 2-3 

дня после их образования. Это даёт осно-

вание предположить, что при благоприят-

ных условиях через 14-16 дней после всхо-

дов нут начинает усваивать азот воздуха. 

Разрушение леггемоглобина отмечалось, 

соответственно, 14 мая, 17 мая и 9 июня. 

Более интенсивное накопление клу-

беньков на корнях нута происходит на 

осенних посевах. В начале вегетации на-

считывалось в зависимости от вариантов 

опыта 5,2–9,0 млн. шт. клубеньков на гек-

таре. В фазе цветения количество клу-

беньков значительно увеличилось. Наи-

большее их число образовалось на посе-

вах, проведённых 15 ноября - 11,0 млн./га, 

что на 0,3-1,7 млн. больше, чем при дру-

гих осенних сроках сева (табл.1). Макси-

мальное количество клубеньков во всех 

вариантах опыта образовалось в период 

налива семян. 

 Таблица 1 

Динамика количества (млн.шт./га) и массы клубеньков (кг/га) нута 
при различных сроках сева 

№ Срок сева Ветвление Цветение Налив  семян Созревание 

 Осенний посев 

1 1 ноября 6,1 / 54 9,3 / 64 12,4 / 78 8,6 / 54 

2 15 ноября 9,0 / 59 11,0 / 68 14,0 / 89 9,2 / 58 

3 30 ноября 8,0 / 64 10,7 / 66 13,0 / 80 9,0 / 56 

 Зимний посев 

1 1 декабря 8,8 / 66 10.7 / 74 13,4 / 86 10,0 / 62 

2 15 декабря 8,0 / 64 10,0 / 70 13,0 / 81 9,0 / 54 

3 30 декабря 7,0 / 68 9,0 / 72 12,7 / 80 9,5 / 60 

4 1 февраля 7,6 / 61 9,3 / 69 12,3 / 78 8,8 / 57 

5 15 февраля 8,0 / 62 10,0 / 60 11,0 / 731 9,0 / 58 

 Весенний посев 

1 1 марта 5,8 / 48 7,4 / 58 9,2 / 65 6,7 / 50 

2 15 марта 6,0 / 55 8,3 / 61 10,0 / 70 6,0 / 53 

3 30 марта 5,2 / 43 8,0 / 61 9,7 / 68 5,8 / 53 
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На осенних посевах – от 12,4 до 14,0; на 

зимних – от 11,0 до 13,4; на весенних – от 9,2 

до 10,0 млн. шт./га. В зимние сроки сева 

формировалось несколько меньшее количе-

ство клубеньков, чем при осенних сроках. В 

период ветвления величина этого показателя 

составляла 7,0-8,8, в фазе налива семян - 

11,0-13,4 млн. шт./га. Наименьшее количест-

во клубеньков насчитывалось при весенних 

сроках сева - в фазе ветвления - 5,2-6,0, в 

период налива семян – 9,2-10,0 млн. шт./га. 

Динамика массы клубеньков в годы иссле-

дований аналогична динамике количества 

клубеньков. Наибольшая масса формирова-

лась при посеве нута осенью – в фазе ветв-

ления она составляла 54-64 кг/га, в период 

налива семян - 78-89 кг/га. Минимальная 

масса клубеньков отмечалась на весенних 

посевах и в данные фазы развития состав-

ляла 43-55 и 65-70 кг/га. 
 

Таблица 2 

Урожайность семян нута в зависимости от 

сроков сева, ц/га 

№ Срок сева 
Год 

Среднее 
2015 2016 2017 

 Осенний посев 

1 1 ноября 21,2 23,5 20,4 21,7 

2 15 ноября  22,7 20,9 26,1 23,2 

3 30 ноября  21,6 18,2 20,5 20,4 

 Зимний посев 

1 1 декабря 20,5 21,9 20,8 21,0 

2 15 декабря 19,3 20,4 21,6 20,4 

3 30 декабря 15,0 23,0 17.4 19,0 

4 1 февраля 13,3 20,6 24,0 19,3 

5 15 февраля 14,9 17,8 20,6 17,7 

 Весенний посев 

1 1 марта 20,0 19,9 18,2 19,3 

2 15 марта 14,8 18,0 17,0 16,6 

3 30 марта 15,7 13,0 16,5 15,0 

 НСР 0,95 =1,87 

 

По результатам наблюдений различия 

между вариантами опыта по массе клубень-

ков были больше, чем по их количеству. По-

этому, по нашему мнению, количество клу-

беньков не может быть основным критери-

ем величины симбиотического потенциала. 

Таким образом, в формировании симбиоти-

ческого аппарата растений нута обнаруже-

ны определённые закономерности. Количе-

ство и масса клубеньков нарастают с нача-

ла вегетации, достигая максимума в период 

налива семян, и постепенно снижаются в 

конце вегетации. 

Наиболее важным и ответственным в 

системе мероприятий по повышению уро-

жайности нута являются сроки сева. По 

данным опыта сроки сева оказали сущест-

венное влияние на пищевой режим расте-

ний, формирование клубеньков, нарастание 

ассимиляционной поверхности растений ну-

та и в конечном итоге - на урожай семян 

(табл. 2). Анализ данных урожайности пока-

зал, что наиболее оптимальным сроком 

осеннего сева является вторая половина 

ноября. При этом получен высокий урожай 

нута - 23,2 ц/га. При зимних сроках сева оп-

тимальным оказалась первая декада де-

кабря, урожай в этом варианте составлял 

21,0 ц\га. При ранневесенних сроках сева 

наиболее благоприятной была первая дека-

да марта, при среднесуточной температуре 

почвы более 5-6 градусов. При этом урожай-

ность составляла 19,3 ц/га. Самый низкий 

урожай (15ц/га) формировался во все годы 

исследований при посеве нута 30 марта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам опытов, заложенных на 

богарных землях Гиссарской долины, уста-

новлены сроки сева, при которых формиру-

ется мощный симбиотический аппарат и 

высокие урожаи семян нута. Для осеннего 

периода оптимальным является 15 ноября, 

для зимнего наиболее благоприятен посев 

1 декабря, для весеннего - 1 марта. Макси-

мальное число и масса клубеньков обра-

зовалось в период налива семян на посе-

вах, проведённых 15 ноября. При указан-

ных оптимальных сроках сева урожай се-

мян нута составлял 23,2, 21,0 и 19,3 ц/га, 

соответственно. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАКУЛИ ҲОСИЛ, МИҚДОР ВА ВАЗНИ БАКТЕРИЯҲОИ ЛУНДАИ НАХӮД 

ВОБАСТА БА МУҲЛАТХОИ КИШТ 

Т.А. БУХОРИЕВ, Б. ОДИНАЕВ 

Аз рӯи натиҷаи таҳқиқоти гузаронида дар шароити заминҳои лалмии аз боришот таъмин, 

бештари муҳлатҳои оптималии кишт муайян карда, қобилияти ташакули миқдору вазни 

бактерияҳои лунда ва ҳосилнокии дони нахӯд барои кишти тирамоҳӣ муҳлати беҳтарин 15 но-

ябр, кишти замистони 1 декабр ва барои кишти баҳорӣ 1 март мебошад. Вобаста ба муҳлатҳои 

муқараргардида, ҳосилнокии дони нахӯд 23,2, 21,0 ва 19,3 с/га-ро ташкил намуд. 

Калимаҳои калидӣ: муҳлати кишт, нахӯд, миқдори бактерияхои лунда, вазни бактерия-

хои лунда, ҳосилнокӣ, дастгоҳи симбиотикӣ. 

 

FEATURES OF YIELD FORMATION, NUMBER AND WEIGHT OF CHICKPEA NODULES, 

DEPENDING ON THE TIMING OF SOWING 

T.A. BUKHORIEV, B. ODINAEV 

The data on the influence of the sowing time on the yield formation, the number and weight of 

chickpea nodules are presented. The most optimal sowing dates contributing to the formation of a 

powerful symbiotic apparatus and the yield of chickpea seeds are revealed: for autumn sowing on 

November 15, winter sowing on December 1 and for spring sowing on March 15. Depending on the 

indicated sowing dates, the yield of chickpea seeds was 23.2, 21.0, 19.3 c / ha, respectively.  

Key words: sowing time, chickpea, nodules mass, nodules quantity, yield, symbiotic apparatus. 
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П О Ч В О В Е Д Е Н И Е  И  А Г Р О Х И М И Я  

УДК 631.459 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИИ ПОЧВ И БОРЬБА С НЕЙ 

В СЕВЕРНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 

Академик ТАСХН Х.М. АХМАДОВ 

В статье рассматриваются основные причины и особенности развития эрозионных 

процессов, их распространение в зависимости от высотно-природных зон, густота, 

плотность, интенсивность роста оврагов и другие характеристики деградации почв. 
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Проблема деградации почв, т.е. сниже-

ние или потеря естественной биологической 

и экологической продуктивности богарных, 

орошаемых, пастбищных и лесных земель, 

происходящих в результате комплекса ан-

тропогенно-природных факторов, вызы-

вающих проявление динамических процес-

сов, ухудшение физических, биологических 

и химических свойств почв, долгосрочная 

потеря и изменение естественного расти-

тельного покрова для территории Северного 

Таджикистана, как и для всей страны, явля-

ется весьма актуальной проблемой, влияю-

щей на многие экономические, социальные и 

экологические вопросы. По нашим данным в 

Сугдской области слабо эродированные и 

дефлированные почвы составляют 4,5% от 

общей её площади, среднеэродированные и 

дефлированные - 58,6 и сильно эродирован-

ные - 34,1%, а площадь не эродированных 

земель всего 2,8%. т.е. общая площадь эро-

дированных и дефлированных эродирован-

ных достигает 97,2% [1]. В 1973 году, по дан-

ным М.Р. Якутилова [2], этот показатель со-

ставлял 69,6%. 

Развитию эрозионных процессов спо-

собствуют особые условия рассматривае-

мого региона - полузасушливые климати-

ческие условия, очень высокая изменчи-

вость количества осадков и внезапные 

осадки большой интенсивности. Значи-

тельная площадь эродированных и дефли-

рованных земель, сильно пересечённый 

рельеф с крутыми склонами и весьма раз-

нообразные ландшафты (от пустынного до 

лесного и нивальной зоны), уничтожение 

лесного покрова, кризис традиционного ве-

дения сельского хозяйства, с которым свя-

зано выведение земель из оборота и по-

стоянное разрушение почвозащитных и во-

доохранных сооружений, нерациональное 

использование земельных и водных ресур-

сов, а также интенсивная эксплуатация 

природных ресурсов для получения 

средств существования, сохранение неус-

тойчивых систем производства, ведут к де-

градации земель и т.д. 

Исходя из особенностей географического 

расположения, природно-климатические 

факторы Северного Таджикистана отлича-

ются от других регионов страны характер-

ными признаками, что влияет на процесс 

эрозии. Максимальная антропогенная на-

грузка на природную среду и изменение 

ландшафтов под её воздействием и пресс 

человеческого фактора на горные экосисте-

мы наблюдаются в долинной и среднегорной 

зонах. Исходя из комплекса природно-

антропогенных факторов и проявления ди-

намических процессов, в том числе и эрозии, 

рассматриваемый регион нами подразделён 

на два района, 46 подрайонов и 4 высотно 
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природно-климатические зоны - долинная, 

предгорно-низкогорная. среднегорная и вы-

сокогорная. 

В долинной зоне эрозионные процес-

сы представлены поверхностной эрозией 

и дефляцией, причём с преобладанием 

последней. Ирригационная и линейная 

эрозия проявляются слабо. Другие виды 

эрозии здесь не встречаются или имеют 

очень незначительную площадь распро-

странения. Площадь дефляции в послед-

ние годы из-за вырубки лесных насажде-

ний увеличивается. Вдоль реки Сырдарья, 

особенно выше Кайраккумского водохра-

нилища, где ранее существовали сакса-

ульники, выполняющие противодифляци-

онную функцию, наблюдается интенсив-

ное развитие эрозионного процесса. Об-

разуются многочисленные дюны и барха-

ны высотой до 3 м. Новообразующиеся 

эоловые формы рельефа постепенно дви-

гаются к сельскохозяйственным угодьям и 

уничтожают их. Кроме передвижений пес-

чаных частиц в рассматриваемой зоне, в 

результате сильных ветров, происходит 

выдувание почвенных частиц с наклонных 

аллювиально-делювиальных каменистых 

равнин. Такой вид дефляции характерен 

только для северной части страны. Ско-

рость выдувания по нашим подсчётам со-

ставляет в среднем за месяц 0,06 мм, что 

равняется смыву почвы на новоорошае-

мых землях Яванской и Обикиикской до-

лин, где наблюдается катастрофический 

размыв и смыв почвы. Процесс выдувания 

почвы происходит постепенно и незамет-

но, что характерно для струйчатой, линей-

ной, овражной и других видов эрозии. Но 

со временем в результате дефляции, поч-

ва превращается в каменистые, скелетные 

и бросовые земли. 

На орошаемых землях Куркатского, Кизи-

ликского массивов и Мерзорабатской доли-

ны, сложенных лёссовидными суглинками, 

пролювиальными, мелкоземистыми, пролю-

виально-щебенистыми отложениями, с укло-

нами поверхности 3-50, в результате непра-

вильного их использования интенсивно раз-

виваются овражно-линейная и поверхност-

ная эрозии, и происходит просадка грунтов. 

Именно в этой зоне наблюдаются особые 

типы эрозии - подземная и вертикальная. 

Последний тип очень опасен, т.к. в результа-

те орошения под воздействием поливных 

вод наблюдается перемещение мелких час-

тиц из верхних слоев почвы в нижние, т.е. 

лессиваж. Этот тип эрозии имеет широкое 

распространение на севере страны на оро-

шаемых каменистых почвах. 

Плотность и густота оврагов на орошае-

мых землях достигает, соответственно, 

12,6 ед./км и 4,2 км/км2, а максимальный 

прирост оврагов - 32,9 м. Смыв почвы здесь 

составляет 0,6-5,4т/га, что намного меньше, 

чем на других орошаемых землях респуб-

лики. Вообще на поливных землях Северно-

го Таджикистана очень часто наблюдается 

совместное проявление водной эрозии и 

дефляции почв. Такой тип эрозии в научной 

литературе называется смешанным. 

Исходя из вышесказанного, все оро-

шаемые территории долиной зоны Таджи-

кистана, в зависимости от давности оро-

шения и проявления в них ирригационной, 

овражной эрозии, дефляции и других ви-

дов деградации почв, нами разделены на 

следующие 5 типов. 

1. Староорошаемые территории со слабо 

выраженной эрозией. Смыв почв здесь со-

ставляет несколько килограммов с гектара. 

Овраги отсутствуют. Дефляция и водная 

эрозия проявляются в равной степени; 

2. Орошаемые земли со слабо- и средне 

выраженной водной эрозией и дефляцией. 

Сюда относятся земли, прилегающие к реч-

ным террасам реки Сырдарья, которые из-

давна используются под возделывание 

хлопчатника и других культур; 

3. Новоорашаемые земли с чётко выра-

женной эрозией. Это предгорные шельфы и 

массивы, где в результате несоблюдения и 

нарушения правил техники и норм полива 

происходит размыв и смыв почвы. На неко-

торых участках, сложенных лёссовидными 

суглинками, наблюдается просадка грунтов 

и образуются подземные овраги; 

4. Орошаемые земли с сильно выражен-

ной дефляцией. Эти земли расположены 

вокруг Кайраккумского водохранилища и в 

результате сильных ветров здесь образуют-
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ся многочисленные дюны и барханы. Кроме 

того, этому способствует вырубка тугайных 

лесов, расположенных на поймах и первой 

надпойменной террасе реки Сырдарья; 

5. Орошаемые каменистые земли со 

слабо выраженной дефляцией и сильно 

лессиваженной эрозией. 

Из вышеназванных категорий земель, 

подверженных деградации, последний тип 

наиболее опасный, т.к. для ежегодного их 

восстановления требуются огромные капи-

таловложения. 

Характерное проявление процессов эро-

зии в долинной зоне Северного Таджики-

стана заключается в том, что здесь дефля-

ция преобладает над другими видами де-

градации почв, Это связано с почвенно-

климатическими условиями данного регио-

на, прежде всего, с незначительным выпа-

дением атмосферных осадков, небольшой 

противоэрозионной стойкостью почвы, 

сильными ветрами, которые связаны с тур-

булентностью потока и сильным сужением 

этой части Ферганской долины. Исходя из 

этого, меняются и формы эоловых образо-

ваний. Например, если в западной, таджик-

ской части Ферганской долины встречаются 

многочисленные барханы и дюны, и проис-

ходит аккумуляция материалов, то на вос-

точной части формируются многоребри-

стые, параллельно вытянутые эоловые 

формы из крупного песка, а барханы и дю-

ны единичны. 

В предгорно-низкогорной зоне Северно-

го Таджикистана встречаются все виды де-

градации почв, но самое широкое распро-

странение здесь имеет водная эрозия и 

дефляции, существующие совместно. Од-

нако в Истаравшанском и Деваштичском 

районах, в зоне старого земледелия интен-

сивно развивается овражная эрозия. Отли-

чительная черта оврагов в этой зоне в том, 

что они имеют широкое каменистое дно и 

вертикальные откосы, лишённые расти-

тельности. Наибольшая густота оврагов 

(0,8-1,2 км/км2) наблюдается на склонах 

Кураминского, Туркестанского и Зеравшан-

ского хребтов. Причём значение плотности 

для первого хребта составляет 1-2, для 

второго и третьего - 5-7 ед./км2. Показатели 

заовражности для всех хребтов незначи-

тельны - 1-4%. На северном склоне Турке-

станского хребта, в зоне богарного земле-

делия, контуры максимальной густоты (бо-

лее 2 км/км2) совпадают с ареалами мак-

симальных показателей плотности, а пло-

щадь оврагов составляет 4-7%, т.е. данная 

территория среднезаовражена. Следует 

отметить, что днища оврагов здесь служат 

руслами селевых потоков, имеющих ог-

ромную разрушительную силу. Образую-

щиеся в течение одного сезона 2-3 мощных 

паводко-селевых потока способствуют ин-

тенсивному развитию оврагов. Среднего-

довой прирост оврагов в Истаравшанском 

и Деваштичском районах составляет 1-5 м. 

Однако встречаются отдельные участки 

(например, около кишлаков Верхний Даль-

ян, Калининабад, южнее пос. Ганчи), где 

этот показатель несколько выше - 5-10м, 

при максимальном значении 20, а иногда и 

до 30 м/г. Причиной интенсивного развития 

оврагов и превращение этих земель в 

«бросовые» служит комплекс антропоген-

но-природных факторов. Из последних 

главная роль принадлежит сильной пере-

сечённости рельефа и огромным водо-

сборным площадям отрицательных форм 

рельефа. Другой, менее крупный массив, 

где наблюдается интенсивный размыв почв 

и происходит деградация земель, находит-

ся в предгорно-низкогорной зоне - Пенджи-

кентском и Айнинском районах. Среднего-

довой прирост линейных форм в рассмат-

риваемой зоне составляет 4-10 м и более. 

Активный прирост этих форм связан с ин-

тенсивностью осадков, пораженностью 

рельефа, большими углами наклона и ан-

тропогенными факторами. В других частях 

предгорно-низкогорной зоны интенсивность 

роста линейных форм незначительна. 

Под естественной травянистой расти-

тельностью с проективным покрытием 30-

40% смыв почвы составляет 10-40 т/га, а на 

участках, где ПП равно 80%, этот показа-

тель незначительный. 

Кроме линейной и поверхностной эрозий 

в зоне распространения лёссовидных суг-

линков, интенсивно развивается подземная 

эрозия и суффозия, наносящие огромный 
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ущерб народному хозяйству. В предгорно-

низкогорной зоне, в основном, преобладает 

ксерофильное редколесье, состоящее из 

насаждений миндаля бухарского, фисташ-

ки, багрянника и др. Наиболее сильно и 

очень сильно эродированные участки рас-

положены в местах произрастания минда-

ля бухарского. 

В среднегорной и высокогорной зонах 

развиваются все виды динамических про-

цессов. Влияние дефляции на земли здесь 

резко снижается и, в основном, проявляется 

водная эрозия естественного происхожде-

ния. Влияние антропогенных нагрузок 

уменьшается. Показатели густоты и плотно-

сти оврагов незначительные. Прирост их 

составляет до 1м/г. Для этих зон наиболее 

характерными растительными формами яв-

ляются широколиственные леса и арчовни-

ки, где эрозионные и динамические процес-

сы проявляются по-разному. 

В широколиственных естественных 

ореховых лесах полнотой 06 смыв почвы 

составляет от 2 до 20 кг/га, т.е. эрозион-

ные процессы практически отсутствуют, 

хотя некоторые лесные массивы располо-

жены на очень крутых склонах. Однако ис-

следования, проводимые нами в широко-

лиственных лесах на различных массивах 

Северного Таджикистана показали, что 

при ливневых осадках этот показатель 

увеличивается до 0,3 т/га, а в изреженных 

лесах достигает 3,2 т/га. 

Одним из главных факторов эрозионных 

процессов в настоящее время является ин-

тенсивный выпас скота, в результате кото-

рого образуются "бараньи" тропы. Прямо-

линейные склоны превращаются в микро-

ступенчатые и биоразнообразие изменяется 

полностью. Максимальное количество их 

достигает 14,2 тыс. шт./га. На крутых скло-

нах количество "бараньих" тропинок и смы-

тость почвы значительно больше, чем на 

пологих. Появление на склонах "бараньих" 

тропинок благоприятствует развитию дегра-

дации почв, особенно эрозии. 

На основе КС нами была составлена 

Карта эрозии почв Северного Таджикиста-

на. Выяснилось, что с точки зрения де-

шифрирования, западная часть Ферган-

ской депрессии, Кураминский, Туркестан-

ский хребты представляют большой инте-

рес. На карте эрозии почв М.Р.Якутилова, 

И.К.Джаббарова [3] северный склон Турке-

станского хребта описан как среднеэроди-

рованный. Однако при дешифровании КС 

на Туркестанском хребте встречаются все 

степени эродированности почв. На КС чёт-

ко выделяются многочисленные отрица-

тельные эрозионные формы рельефа, сви-

детельствующие о сильной расчленённо-

сти местности. Хребты Кураминский, Ма-

голтау сильно повреждены водной эрозией 

с фрагментами маломощного почвенного 

покрова, а на существующих картах эрозии 

почв предгорная зона Кураминского и Тур-

кестанского хребтов отнесены к районам 

среднеповреждаемым ветровой эрозией. 

Однако на КС ветровая эрозия чётко выде-

ляется вокруг Кайракумского водохрани-

лища, в береговой зоне р. Сырдарья, се-

верной и северно-западной частях Ферган-

ской депрессии. Предгорная зона вышена-

званных хребтов, которые сложены аллю-

виальными, делювиальными и пролюви-

альными отложениями, сильно изрезана 

отрицательными эрозионными формами 

рельефа, которым на КС соответствуют 

многочисленные разных размеров полосы 

белого цвета. Полевые наблюдения пока-

зали, что яркий белый цвет на КС вызван 

тем, что эти отрицательные формы релье-

фа заполнены переносимым ветром мате-

риалом. Отсюда можно сделать вывод, что 

в предгорной и низкогорной зонах Кура-

минского и Туркестанского хребтов ветро-

вая эрозия преобладает над водной и яв-

ляется доминирующей. 

В орошаемой и богарной зонах земледе-

лия Северного Таджикистана с давних вре-

мен применяют различные противоэрозион-

ные мероприятия - профилактические, аг-

ротехнические, пастбищно-мелиоративные, 

гидротехнические и другие. 

К числу профилактических относятся 

правильная организация и использование 

горных территорий, сохранение раститель-

ности (возделывание пропашных культур 

на пологих склонах, однолетних - на скло-

нах не круче 10-12°, на более крутых - мно-
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голетние травы, сады, виноградники), не-

допущение строительства дорог и сельско-

хозяйственных работ вдоль склонов, огра-

ничение пастьбы скота ранней весной, ко-

гда почва находится в избыточно увлаж-

нённом состоянии, временное прекраще-

ние пастьбы на сильно вытоптанных участ-

ках и т.д. 

К агротехническим мероприятиям отно-

сится система возделывания сельскохозяй-

ственных культур (обработка почвы, внесе-

ние удобрений и др.). Большое влияние на 

смыв почвы на богарных землях оказывает 

выбор глубины вспашки. Опытами на сред-

несмытых тёмных серозёмах республики 

доказано, что вспашка на глубину 27-30 см 

повышает действие минеральных удобре-

ний, увеличивает запас влаги на 20 и 

уменьшает на 26% смыв почвы по сравне-

нию с пахотой на глубину 20-22 см. 

Производительность смытых почв 

можно повысить путём внесения 

удобрений, особенно на высокогорных 

территориях. 

В зоне тёмных серозёмов самые боль-

шие прибавки урожая (124-177%) подсол-

нечника и озимой пшеницы, горохово-

овсяной смеси, люцерны, кукурузы, судан-

ской травы (48-53%) получены при внесе-

нии минеральных удобрений (азота и фос-

фора) по 90 кг/га д.в. На ослабление эро-

зионных процессов большое влияние ока-

зывают сроки, способы и густота посева 

сельскохозяйственных культур. В горных 

районах рекомендуются повышенные нор-

мы высева по сравнению с равнинными, 

так как густо стоящие растения лучше за-

щищают почву от эрозии, причём сев дол-

жен быть перекрёстный и узкорядный. В 

первом случае растения равномерно по-

крывают почву и способствуют минималь-

ному её смыву, во втором - первое направ-

ление сева проводят вдоль, а второе - по-

перёк склона. 

В зоне богарного земледелия республики 

хорошие результаты даёт боронование поч-

вы поперёк склона на озимых посевах ран-

ней весной. Оно создаёт шероховатую по-

верхность почвы и сокращает сток ливне-

вых вод на 40-60%. 

С давних пор в Таджикистане на склонах 

крутизной выше 10о применялись буферные 

полосы шириной 2-10 м, состоящие из мно-

голетних растений. Полосы размещались на 

расстоянии 20-50 м одна от другой в зави-

симости от крутизны склона в шахматном 

порядке. К сожалению, в последнее время 

создание их практикуется мало, что в какой-

то степени привело к усилению эрозии почв 

на склоновых землях. 

Кроме профилактических мероприятий 

по сохранению естественных пастбищ, не-

обходимо использовать культурные паст-

бища на основе природного травостоя пу-

тём уборки камней, удаления кустарника, 

сорняков, кочек, внесения удобрений. Так, 

применение азотных и фосфорных удоб-

рений по 45 кг/га д.в. в зоне тёмных и ко-

ричневых карбонатных почв со злаковым 

разнотравьем повышает их урожайность в 

2,5-3,0 раза. 

Лесомелиоративные мероприятия вклю-

чают облесение крутых склонов, оврагов, 

конусов выноса, селевых бассейнов. Лесо-

посадки на склонах крутизной до 40° прово-

дятся на террасах, сооружённых выемочно-

насыпным способом. При крутизне более 

40° мы предлагаем использовать узкопо-

лосчатое террасирование. 

Облесение оврага включает посадку 

деревьев на склонах, прилегающих к боко-

вым его частям, вершине, на откосах овра-

гов и по тальвегу. Облесение русел горных 

саев с временными водотоками осуществ-

ляется в сочетании с их предварительной 

гидротехнической мелиорацией. 

Посадочным материалом, в зависимости 

от природных условий, могут быть арча, 

боярышник, багрянник, орех грецкий, унаби, 

фисташка, миндаль, кизильник, шиповник, 

экзохорда и др. Лесопосадки необходимо 

защищать от рубок и пожаров. 

К гидротехническим мероприятиям отно-

сятся строительство склоновых и русловых 

сооружений - террас, запруд и т.д. В по-

следнее время в зоне обеспеченной богары 

Таджикистана широко применяется терра-

сирование горных склонов круче 12°. Так, 

при крутизне 12-20° создаются напашные, а 

на более крутых - выемочно-насыпные тер-
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расы. Ширина их под сады и виноградники 

составляет 4-5 м, под лесные породы - 2-

2,5м. При облесении русел горных саев или 

оврагов по всей их длине строятся запруды, 

как с вертикальными, так и с горизонталь-

ными водовыпусками. По мере прохожде-

ния руслового стока перед запрудой возни-

кает прудок заиления, служащий местом 

для лесопосадок. 

Наиболее надёжным способом борьбы с 

овражной эрозией является частичная или 

полная засыпка оврагов. Необходимо отме-

тить, что засыпать можно овраги, располо-

женные на склонах не круче 10° и имеющие 

глубину не более 15 м. Если овраги распо-

ложены на дне отрицательных форм рель-

ефа, их размеры (глубина и длина) не 

должны превышать 10 и 500 м. 

Большие овраги засыпать не рекоменду-

ется - у них большие водосборные площа-

ди, которые создают постоянную опасность 

повторного размыва. Полную засыпку овра-

гов целесообразно практиковать на тех уча-

стках, которые в перспективе будут освоены 

под посадку многолетних насаждений или 

трав. Для условий Таджикистана заовра-

женные земли после засыпки хорошо в те-

чение 3-5 лет использовать под многолет-

ние травы, а затем - под пропашные культу-

ры. Некоторые крупные склоновые овраги 

можно частично засыпать и использовать 

под лесные насаждения и плодовые культу-

ры. Коренной мелиорации могут подвер-

гаться овраги, прорезывающие водоносные 

горизонты с обязательным устройством 

дренажа и каптажа перед засыпкой оврага, 

сохраняющие дренирующие свойства овра-

га. Необходимо также строительство у вер-

шин и выположенных откосов оврагов рас-

пылителей стока, водозадерживающих ва-

лов и каналов. 

В борьбе с эрозией почв на склонах гор 

необходимо проводить облесение, на пес-

ках - посев саксаула, других кустарников, 

многолетних дикорастущих трав, на пустын-

ных и полупустынных пастбищах республи-

ки необходимо улучшать состав травостоя и 

строго регулировать выпас скота. 

На богарных землях сев сельскохозяйст-

венных культур следует проводить в сжатые 

сроки, все виды обработок почвы перпенди-

кулярно направлению вредно действующих 

ветров. На орошаемых (хлопковых) полях 

рекомендуется: в районах сильных ветров 

(более 15 м/с) на песчаных и супесчаных 

почвах межполосные расстояния устанав-

ливать до 170 м; легко- и среднесуглини-

стых - до 200 м, тяжёлосуглинистых и гли-

нистых - 250-300 м. В районах средней вет-

ровой деятельности (5-15 м/с) эти рас-

стояния должны быть, соответственно, 

200, 250-300, 350-400 м, в районах слабой 

ветровой деятельности (менее 5 м/с), не-

зависимо от механического состава почвы 

- 450 м. Количество рядов в основных по-

лосах в районах сильных ветров должно 

быть 3-4, средних - 2-3, слабых - 2. Длину 

поливных карт (поперёк господствующих 

ветров) можно допустить до 1000 м с на-

резкой арыков через 150-200 м. На поч-

вах, подвергающихся ветровой эрозии, 

густоту стояния хлопчатника можно уве-

личить на 25-30%, а в качестве кулис ис-

пользовать озимую пшеницу и рожь. На 

лёгких почвах необходимо применять поч-

возащитные севообороты. На песчаных и 

супесчаных посев хлопчатника следует 

проводить в дно борозды с оставлением 

стерни промежуточных культур. На легко- 

и среднесуглинистых почвах, подвержен-

ных эрозии, посев необходимо проводить 

в дно борозды глубиной 10-12 см. Под 

хлопчатник следует применять азот и 

фосфор в соотношении 1:1, а на эродиро-

ванных почвах увеличивать годовые нор-

мы на 30-35% по сравнению с неэродиро-

ванными. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Северном Таджикистане эрозионные 

процессы имеют широкое распростране-

ние. В долинной и предгорной зонах пре-

обладает ветровая эрозия, выраженная в 

различных аккумулятивных формах. 

На орошаемых землях преобладает ир-

ригационная эрозия, которая интенсивно 

размывает поливные борозды, образуя не-

глубокие промоины, и со временем эти 

почвы превращаются в сильнокаменистые 

и бросовые земли. 
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Показатели густоты и плотности овра-

гов от долинной зоны к высокогорной уве-

личиваются и максимального значения 

достигают в среднегорной зоне. Здесь в 

основном встречаются кактусовидные ов-

раги, которые расположены на конусах 

выноса. Дно их широкое, каменистое, глу-

бина незначительная. 

Предлагается комплекс противоэрози-

онных мер борьбы с эрозионными про-

цессами. 
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ХУСУСИЯТИ ИНКИШОФИ ТАНАЗЗУЛИ ХОК ВА МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ОН 
ДАР ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ 

Ҳ.М. АҲМАДОВ 

Дар мақола омилҳои асосӣ ва хусусияти инкишофи равишҳои таназзул, зичї ва миқдори 

ҷарӣ, паҳншавии равишҳои таназзул вобаста аз минтақаи баландию табиӣ, шиддатнокии ин-

кишофи ҷарӣ ва дигар нишондодҳои деградатсияи хок, дида баромада мешавад. Гузаронида-

ни чораҳои асосии зидди таназзулӣ вобаста аз маҷмӯи омилҳои табиӣ оварда шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: таназзул, хок, заминҳои обёришаванда, ҷарӣ, миқдор, зичи, 

зидитаназзулӣ, чорабиниҳо. 
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IN NORTHERN TAJIKISTAN 
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The article considers the main causes and features of the development of erosion processes, the 

density and quantity of gullies, the spread of erosion processes depending on the altitude-natural 

zones, the intensity of growth of gullies and other characteristics of soil degradation. The main anti -

erosion measures are given depending on the complex of natural factors. 
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УДК 631.634.(575.3) 

ПЛОДОРОДИЕ БОГАРНЫХ И ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В ИНТЕНСИВНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

Ш. КАРАЕВ, А.Ф. КАРИМОВА, Д. ХОЛОВ 

(Представлено академиком ТАСХН Х.М. Ахмадовым) 

С целью контроля над запасами гумуса в почве осуществлялись агрохимические иссле-

дования в опорном пункте Вахдат и джамоате Чуянгарон г. Вахдат Гиссарской долины. Ус-

тановлено, что наибольшее его количество содержат богарные и орошаемые пахотные 

земли, относящиеся к первой группе с положительным балансом (+306 кг/га в год). В сред-

нем за год расход гумуса составляет 6,0 т/га, и за три года необходимо внести 18,0 т/га на-

воза. В двух хозяйствах почвы характеризуются отрицательным балансом гумуса - ми-

нус 292 кг/га в год. На эродированных (сильно- и очень сильно смытых) и орошаемых 

почвах расходуется 8,0 т/га, и для обеспечения положительного баланса в течение 3 лет 

требуется внести 24,3-30,0 т/га органических удобрений. 

Ключевые слова: плодородие, богарные и орошаемые земли, коричневые карбонатные 

почвы, запасы гумуса, положительные балансы. 

Значение плодородия почв увеличивается 
в ходе интенсификации сельского хозяйства 
и постепенного перехода к промышленным 
методам производства в республике [1, 5]. 

Для повышения плодородия почв Гис-
сарской долины всё чаше ставятся конкрет-
ные задачи по улучшению их гумусового со-
стояния. Акрамов Ю. А. предложил органи-
зовать надлежащий учёт за изменением ор-
ганического вещества почв под влиянием 
освоения и окультуривания в различных 
почвенно-климатических зонах и регионах в 
зависимости от  природных  и хозяйствен-
ных условий [1, 8]. 

Проведение исследований с целью кон-
троля над содержанием гумуса в почве и вы-
числения статистических показателей позво-
ляет своевременно обнаружить нежелатель-
ные потери, чтобы спроектировать систему 

мер по их предотвращению и правильно рас-
считать необходимые дозы органических 
удобрений. В связи с изложенным, с 2011 по 
2017 годы сотрудниками Института почвове-
дения и агрохимии ТАСХН осуществлялись 
агрохимические исследования по определе-
нию количества гумуса в склоновых почвах 
опорного пункта Вахдат и джамоата Чуянга-
рон города Вахдат Гиссарской долины на 
площади 1510га. По 2 образца почвы отбира-
лись в пахотных (0-30 см) и подпахотных сло-
ях (30-50см), анализы выполнялись по ГОСТ 
46-47 в модификации Симакова - определе-
ние гумуса в почвах по методу Тюрина с фо-
токолориметрическим прибором (табл. 1). 

Распределение площади пахотных оро-
шаемых почв по содержанию гумуса в хозяй-
ствах джамоата Чуянгарон г. Вахдат Гиссар-
ской долины приведено в таблице 1. 

 Таблица 1 

Распределение площади пахотных орошаемых почв по содержанию гумуса  
в хозяйствах джамоата Чуянгарон г. Вахдат 

№п/п Группа Степень обеспеченности Площадь, га В % 

1 Очень низкая 0,3 – 0,5 358,63 23,75 

2 Низкая 0,6 -0,9 393,32 26,05 

3 Средняя 1,0 - 1,3 379,7 25,15 

4 Повышенная 1,4 – 1,7 292,4 19,37 

5 Обеспеченная 1,8 – 2,1 71,7 4,75 

6 Весьма обеспеченная 2,1 15,0 1 

 Всего - 1510 100 
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Расчёт произведён по следующей формуле: 

Средневзвешенное содержание = 
группа х П%

100
  ,   где 

П - исследуемые  площади,  %; 

Гр – содержание органического вещества, %; 

Ср.взвеш. содерж. = 
(1х23,75)+(2х26,05)+(3х25,15)+(4х19,37)+(5х4,75)+(6х1,0)

100
 = 

= 
23,75+52,1+74,45+77,48+23,75+6,0

100
 = 2,58 % 

По результатам расчётов степень обес-

печенности гумусом почв третьей группы 

составляет 1,0-1,3%. 

Распределение пахотных почв по содер-

жанию гумуса за 2011-2017 годы в богарных 

и орошаемых условиях опорного пункта 

Вахдат представлено в таблице 2. 

Анализы показывают, что эродиро-

ванные средне- и сильносмытые почвы от 

58 до 73% площади относятся к низким 

категориям по обеспеченности гумусом 

(0,6-0,9%). Орошаемые земли в фер-

мерских хозяйствах Саидов Тагаймурод и 

Джонмахмадов Н. отличаются низким 

содержанием гумуса и составляют от 70 

до 76 %. 

 Таблица 2 

Распределение пахотных почв по содержанию  органического вещества (гумуса) 

богарных и орошаемых земель г. Вахдат (2011-2017 гг.) 

Степень эродированности почв 
Площадь, 

га 

Группа по содержанию органического вещества, % 

0,5 0,6-0,9 1,0-1,3 1,4-1,7 1,8-2,1 >2,1 % 

Богарные земли опорного пункта Вахдат 

Несмытая 10,1 7,3 10,0 26,7 16,0 15,0 25,0 100 

Среднесмытая, крутизна 8-10
0
 3,4 8,0 50,0 30 12,0 _ _ 100 

Сильносмытая, крутизна 10-15
0
 14,49 10,0 62,5 20,0 8,0 _ _ 100 

Очень сильно смытая, 15-20
0 

3,0 11,4 64,6 24,0 - _ _ 100 

Всего площадь  31,0 9.2 46,6 29,6 15,5 _ _ 100 
Орошаемые земли фермерских хозяйств Чуянгарона 

Саидов Тагоймурод 300 20,0 50,2 21,3 8,5 _ _ 70 

Боев Худойберди 400 2,1 10,0 24,3 45,0 10,5 8,2 100 

Эшонзодаи Нур 500 15,0 16,5 40,0 15 8,5 5,0 100 

Джонмахмадов Н. 300 48,0 28,0 15,0 9,0 _ _ 76 

Всего площадь 1500        

 

В таблице 3 приведены средневзве-

шенные величины содержания гумуса в 

богарных и орошаемых почвах различной 

степени эродированности. Содержание 

гумуса в пахотных горизонтах зависит от 

механического состава почвы. В несмытых 

почвах оно составляет 2,15-2,10%, в сред-

не- и сильносмытых суглинистых и глини-

стых - 1,48-1,36%, в супесчаных и песча-

ных - 0,95-0,60%.  

Орошаемые суглинистые и глинистые 

почвы хозяйств Чуянгарона отличает по-

вышенное содержание гумуса – 2,10-

1,65%. В хозяйстве Боев Х. содержание 

гумуса меньше.  

Изменение запасов органического веще-

ства в пахотном слое почв Гиссарской до-

лины под влиянием освоения и окультури-

вания за 34 года отображено в таблице 4. 

Установлено, что в исследуемых районах в 

богарных зонах сильно- и очень сильно 

смытые почвы до 91 и 90 % площадей име-

ют отрицательный баланс гумуса, а оро-

шаемые земли в фермерских хозяйствах 

Саидов Тагоймурод и Джонмахмадов Н. - до 

97 и 94%, соответственно. 

Отрицательный баланс запаса органи-

ческих веществ в почве этих хозяйств свя-

зан с их механическим составом (супесча-

ная и песчаная). Кроме того, при выращи-
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вании сельскохозяйственных культур 

здесь мало уделялось внимания примене-

нию органических и минеральных удобре-

ний, что привело к снижению плодородия 

почв [4, 5]. 

Для обеспечения бездефицитного балан-

са гумуса в почвы первой группы в год не-

обходимо вносить 6,0 т/га, второй группы– 

8,0 т/га навоза. 

Содержание гумуса по группам почв на 

богарных и орошаемых землях за послед-

ние 6 лет показано в таблице 5. 

По полученным данным годовое измене-

ние запаса гумуса в богарных почвах пер-

вой группы составляет до 306 кг/га, а в 

орошаемых землях - до 281 кг/га. На этих 

почвах происходит медленная минерализа-

ция органического вещества. Поэтому для 

положительного баланса гумуса в этих 

группах почв необходимо в год вносить до 6 

т/га навоза, за три года – 18 т/га. 

Сильносмытые богарные почвы 2 группы 

опорного пункта Вахдат г. Вахдат и оро-

шаемые почвы фермерских хозяйств Саи-

дов Т. и Джомахмадов Н. отличаются отри-

цательным балансом органического ве-

щества (-190 и -146 кг/га). 

 Таблица 3 

Средневзвешенное содержание гумуса на богарных и орошаемых землях 

г. Вахдат различного механического состава (2011-2017 гг.), % 

Степень эродированности почв Почвы в целом Суглинистые Глинистые Супесчаные Песчаные 

Богарные земли опорного пункта Вахдат 

Несмытая 1,76 2,15 2,10 1,65 1,12 

Среднесмытая 1,26 1,48 1,36 1,25 0,95 

Сильносмытая 0.85 1,10 0,95 0,75 0,60 

Очень сильносмытая
 

0,75 0,90 0,80 0,65 0,55 

Смытая почва      

Орошаемые земли фермерских хозяйств Чуянгарона 

Саидов Тагоймурод 0,80 1,20 0,90 0,72 0,50 

Боев Худойберди 1,48 2,10 1,65 1,40 0,80 

Эшонзодаи Нур 1,29 1,80 1,40 1,12 0,85 

Джонмахмадов Н. 0,68 1,15 0,95 0,70 0,54 
 

 Таблица 4 

Изменение запаса органического вещества в слое почвы 0-30 см за 34 года на богарных и 
орошаемых землях г. Вахдат 

 

Степень эродированности почв 

Органическое вещество почв 

% 
Запасы, 

т /га 

Изменение 

запаса, т/га 

годы 

1982 2016 1982 2016 1982 2016 

Богарные земли опорного пункта Вахдат 

Несмытая 2,15 2,56 86,0 102,0 +16,0 +18,6 

Среднесмытая 1,48 1,78 61,0 73,0 +7 +11,4 

Сильносмытая 1,10 1,0 46,0 42,0 -4,0 -8,7 

Очень сильно смытая
 0.80 0,72 4,0 30,0 -4,0 -11,7 

Орошаемые земли фермерских хозяйств Чуянгарона 

Саидов Тагоймурод 0,80 0,78 36,0 35,0 -1,0 -2,8 

Боев Худойберди 1,36 1,48 52,2 58,6 +6,4 +12,2 

Эшонзодаи Нур 1,20 1,29 48,6 52,2 +3,6 +7,4 

Джонмахмадов Н. 0,72 0,68 33,4 31,0 -2,4 -7.2 
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 Таблица 5 

Содержание гумуса в почвах по группам на богарных и орошаемых почвах, % 

Содержание 

гумуса по 

группам почв 

Степень смытости почв 

в фермерских хозяйствах 

Условия 

образования 

гумуса 

Средневзвешенные 

величины 

содержания 

гумуса, % 

Годовые 

изменения запаса 

гумуса, кг/га 

1 группа 

Несмытая почва 

Богарные 

1,76 +360 

Среднесмытая почва 1,26 +252 

Среднее 1,51 + 306 

Боев Худойберди Орошаемые 1,48 +303 

Эшонзодаи Нур 1,29 +259 

Среднее 1,38 +281 

2 группа 

Сильносмытая почва  

Богарные 

1,10 -220 

0,80 -160 

Очень сильно смытая Среднее 0,95 -190 

Саидов Тагоймурод 

Джонмахмадов Н. Орошаемые 

0,78 -156 

0,68 -136 

Среднее 0,73 -146 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наибольшее количество гумуса содержат 

богарные пахотные почвы и относятся к 

первой группе. Богарные и орошаемые 

земли опорного пункта и джамоата Чуянга-

рон г. Вахдат в террасах характеризуются 

положительным балансом. Орошаемые, су-

песчаные, песчаные почвы второй группы с 

сильной степенью смытости отличаются от-

рицательным балансом гумуса. 

Баланс гумуса в пахотном слое первой 

группы почв в двух хозяйствах джамоата 

Чуянгарон г. Вахдат за 6 лет положителен, в 

среднем +306 кг/га в год. Бездефицитный 

баланс гумуса обеспечен внесением в год 6 

т/га, за три года 18т/га навоза. 

В двух хозяйствах почвы 2 группы харак-

теризуются отрицательным балансом гуму-

са - минус 292 кг/га. К ним относятся силь-

но- и очень сильно смытые почвы. На оро-

шаемых землях г. Вахдат для обеспечения 

положительного баланса гумуса в год необ-

ходимо вносить 8,0 т/га органики, за три го-

да - 24-30т/га. 

Изменение запасов гумуса в пахотных 

землях г. Вахдат зависит от приёмов совре-

менного земледелия, и естественных исто-

рических условий, под влиянием которых 

формировались гумусовые фонды. 
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 Институт почвоведения и агрохимии ТАСХН 

ҲОСИЛНОКИИ ЗАМИНҲОИ ЛАЛМӢ ВА ОБӢ ДАР ШАРОИТИ ЗИРОАТПАРВАРИИ 

ИНТЕНСИВИИ ТОҶИКИСТОНИ МАРКАЗӢ 

Ш. ҚАРАЕВ, Ф.Д. КАРИМОВА, Д.Р. ХОЛОВ 

Муайян карда шуд, ки тағйирёбии захираи гумус дар хок дар тӯли 6 сол дар хоҷагиҳо 

омӯхта шуда, дар шароити водии Ҳисор ба гурӯҳи якуми мусбати +306 кг/га дар як сол 

моддаҳои органикии хок мансуб аст. Ба ҳисоби миёна дар як сол 6,0 т/га сарф карда мешавад 

ва дар давоми се сол ин нишондод 18,0 т/га-ро ташкил менамояд. 

Барои 2 хоҷагї тавозуни манфии гумус дар як сол ба хок – 292 кг/га моддаҳои озуқавӣ хос 

аст. Захираи моддаҳои озуқавӣ (пору) дар як сол 8,0 т/га-ро ташкил медиҳад, дар тӯли 3 сол 

24 т/га нуриҳои органикӣ пошидан лозим аст, то тавозуни мусбии гумус дар заминҳои эрозия-

шуда (сахт ва хеле сахт шуста) ва обёришаванда таъмин карда шавад. 

Калимаҳои калидӣ: ҳосилхезӣ, хок, карбонати сиёҳчатоб, таъминот, гумус, моддаҳои 

органикӣ, таркиби механикӣ. 

 

RAINFED AND IRRIGATED LANDS IN INTENSIVE AGRICULTURE OF CENTRAL TAJIKISTAN 

SH. QARAEV, F.D. KARIMOVA, D.R. KHOLOV 

It was established that the change in humus reserves in the soil over 6 years in the studied farms 

in the Gissr Valley belongs to the first group of positive +306 kg / ha per year of soil organic matter. 

Accumulation is an average of 6.0 t / ha per year, and over three years, 18.0 t / ha of organic matter 

(fertilizer) must be added. 

 For 4 soil farms is characterized, the negative balance of humus - accumulation is (- 480 kg / ha) 

per year. The soil organic matter accumulation per year is 8.0 tons / ha; for 3 years, 24.3 tons / ha of 

organic fertilizers are required to ensure a positive balance of humus on eroded (very, very strongly 

washed and irrigated soils). 

Key words: fertility, soil, brown carbonate, stock, humus, organic matter, mechanical composition. 
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УДК 631.4.633.511.632.9 

ДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ НОРМ УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТОВ 

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА В УСЛОВИЯХ СТАРООРОШАЕМЫХ  

СЕРОЗЁМОВ СУГДСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.Х. СУЛТАНОВА, Г.Х. НАСРИДИНОВА, О.Х. КАРАБАЕВ 

(Представлено членом-корреспондентом ТАСХН С.Т. Саидзода) 

Авторами изучалось влияние различных норм и соотношений NPK (N150Р80К60, 

N200Р80К60 и N200Р120К60), а также их сочетаний с биопрепаратами Витазим и Субтил-

бен на агрохимические свойства почвы по фазам развития хлопчатника и его продук-

тивность. По результатам исследований наиболее эффективными являются варианты 

N200Р120К60 и N150Р80К60+S с урожайностью 30.1 и 27.6 ц/га хлопка-сырца. Субтилбен, 

подавляя деятельность патогенных грибов и бактерий ризосферы хлопчатника, на 97% 

предохранял растения от болезней - чёрной корневой гнили и гоммоза, и стимулировал 

образование и накопление в почве определенных запасов питательных элементов. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, биопрепараты, хлопчатник, продуктив-

ность, староорошаемые серозёмы, Сугдская область. 

Хлопчатник, как культура требовательная 

к элементам питания, для формирования 

удовлетворительного урожая должен быть 

обеспечен их достаточным количеством в 

период всей вегетации [1, 2, 3]. Этому спо-

собствуют использование органических и 

минеральных удобрений, доступные эле-

менты самой почвы, высвобождаемые от 

минерализации пожнивных остатков и кор-

невых систем предшествующих культур. 

Минеральные формы азота, преимуще-

ственно нитраты, в почве эфемерны, и по-

этому не обладают существенным после-

действием. Этот фактор имеет место осо-

бенно в условиях серозёмных почв. За по-

следние годы не вносились высокие нормы 

азотных удобрений, не возделывались поч-

вообогащающие культуры, в почву также не 

поступало достаточного количества био-

энергетических материалов, формирую-

щихся в конкретных почвенных условиях, а 

также и из других источников [4, 5]. 

Общее количество минерального азота в 

0-50 см слое почвы участка, где проводи-

лись наши опыты (Сугдская область, Спи-

таменский район, Фарходский массив, д/х 

им. Ульджабаева) составляет 33,0 кг/га, что 

недостаточно для нормального развития 

хлопчатника. Заметное увеличение нитра-

тов до 15-17 мг/кг наблюдается в подпахот-

ном слое почвы. Это указывает на заметную 

активизацию процессов азотонакопления на 

фоне внесения азотных удобрений. 

По результатам исследований вегетация 

хлопчатника в контрольном варианте про-

ходит на фоне низкой обеспеченности 

фосфором (12.3 мг/кг Р205 в 0-30см слое 

почвы) и средней обеспеченности (17.3-

19.1мг/кг Р205) - на удобренных вариантах. 

Подпахотные слои содержат от 10.5 до 

13.5 мг/кг Р205. 

В режиме обеспеченности почвы обмен-

ным калием, применение К60 на удобрен-

ных вариантах заметных изменений не вно-

сит. Уровень его содержания по вариантам 

варьирует в 0-30 см слое почвы от 126 до 

157мг/кг, что свидетельствует о низкой 

обеспеченности этим элементом питания. 

На режиме азотного, фосфорного и ка-

лийного питания хлопчатника в фазу буто-

низации отражаются экстремально тёплые 

погодные условия, приводящие к дефициту 

влаги и ослаблению микробиологических 

процессов в почве. Анализируя показатели 

содержания минеральных форм азота, под-

вижного фосфора и обменного калия можно 

отметить, что хлопчатник в период вегета-

ции на отдельных вариантах развивался 

внешне без ощутимых отклонений. На неко-

торое отставание роста и развития хлоп-
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чатника в фазу цветения отразился не уро-

вень содержания питательных веществ, а 

дефицит влаги в почве из-за недополучения 

оптимальной нормы поливной воды [6, 7]. 

В фазу бутонизации и цветения хлопчат-

ника (табл. 1) процесс азотонакопления за-

метно усилился, и в результате количество 

нитратного азота в контрольном варианте в 

пахотном слое составило более 17, а в под-

пахотном – около 15 мг/кг почвы. 

На удобренных вариантах содержание 

нитратов в 0-30 см слое почвы варьирует от 

21.9 до 29.3 мг/кг, в подпахотном - в 1.5 раза 

меньше.  Содержание аммонийного азота 

колеблется от 2.8 до 5.1 мг/кг в пахотном 

слое, что составляет до 40% от суммы ми-

нерального азота в этот период. В подпа-

хотных слоях удобренных вариантов коли-

чество аммонийного азота в 2 раза меньше. 

Это свидетельствует о том, что наиболее 

интенсивно процесс аммонификации орга-

нических веществ почвы и внесённых удоб-

рений в фазу цветения хлопчатника проте-

кает в верхних слоях почвы. 

Влияние азотных удобрений в сочета-

нии с биопрепаратами проявляется весь-

ма заметно. Так, в вариантах N200 на фо-

не РК количество нитратов в пахотном 

слое составило 23.4–24.7 мг/кг, а в вари-

анте NРК+S - до 29.3 мг/кг, в подпахотных 

слоях - соответственно 16.4; 17.2; 15.9 и 

17.8 мг/кг [6]. 

 Таблица 1 

Влияние норм удобрений и биопрепаратов на содержание  питательных веществ 

в почве в фазу цветения хлопчатника (2008-2010 гг.) 

№ 

Варианты 
Глубина, 

см 

Подвижные формы,  мг/кг почвы 

N Р K П N03 NH4 N 
N мин., 

кг/га 
Р205 К20 

1   Без удобрений 0-30 17.2 1.5 5.1 21.1 14.5 159 

30-50 14.3 1.3 4.2 11.9 12.0 139 

2 
120 80 60 - 

0-30 21.9 2.8 7.1 29.4 16.0 170 

30-50 14.4 2.0 4.8 13.6 13.1 159 

3 
200 80 60  

0-30 23.4 4.5 8.7 36.0 18.3 171 

30-50 16.4 2.6 5.7 16.2 13.5 139 

4 
200 120 60 - 

0-30 24.7 5.1 9.6 39.7 25.3 159 

30-50 17.2 2.7 6.6 18.7 13.8 139 

5 
150 80 60 - 

0-30 22.9 4.2 8.5 35.2 19.5 161 

30-50 14.7 2.8 5.5 15.6 14.1 159 

6 
150 80 60 V 

0-30 25.7 4.8 9.5 39.3 18.8 170 

30-50 15.9 2.9 5.9 16.8 15.0 170 

7 
150 80 60 S 

0-30 29.3 4.7 10.3 42.6 19.1 165 

30-50 17.8 3.1 6.4 18.2 15.6 168 

Примечание:  биопрепараты:  S – Субтилбен;  V - Витазим 

 

Режим питательных веществ в почве в 

период вегетации хлопчатника своеобразно 

отражается на показателях роста и разви-

тия. Так, высота растений в фазу бутониза-

ции в контроле составила в среднем 25.3 см 

с набором 2.7 бутонов, 0.1 цветков. На 

удобренных вариантах отмечается некото-

рое увеличение высоты растений и числа 

плодоэлементов. В варианте N120Р80К60 

эти показатели составили 36.2 см; 

3.2шт./раст. и 0.2 шт./раст., что указывает на 

начальную стадию действия внесённых 

удобрений. О различном действии норм и 

сочетаний NPK свидетельствуют данные 

вариантов N150Р80К60, N200Р80К60 и 

N200Р120К60, где высота растений хлоп-

чатника колеблется от 36.5 до 37.8 см. На-

бор плодоэлементов (бутоны и цветы) также 

варьирует от 3.5 до 6.8 шт./растение. Дейст-

вие биопрепаратов Витазим и Субтилбен 

выражается в большем наборе плодоэле-

ментов - от 6.0 до 6.5 шт./растение [8]. 
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Более рельефные изменения наблюда-

ются между удобренными вариантами в 

фазу созревания хлопчатника. Наиболее 

эффективным оказался вариант 

N200Р120К60, на котором формировались 

растения высотой 72.2см, с 8.9 коробочка-

ми и весом  сырца по 5.2 г. 

Стимулирующее действие биопрепара-

тов на формирование плодоэлементов про-

является более отчетливо. Их количество в 

вариантах N150Р80К60+V и N150Р80К60+S 

составляет 14.7 и 16.0 шт./растение. Влия-

ние биопрепаратов также заметно по числу 

коробочек на одно растение, вес сырца ко-

торых составляет 5.2–5.3 г. что на 0.8–0.9 г 

больше по сравнению с контролем. 

Итак, в благоприятных водно-клима-

тических условиях, минеральные удобре-

ния в отдельности и совместно с биопре-

паратами способствовали получению 

удовлетворительного урожая хлопка-

сырца, значительно отличающегося от хо-

зяйственного. Наиболее результативным 

оказалось действие Субтилбена на фоне 

NРК, который создаёт благоприятные ус-

ловия для устойчивого сопротивления рас-

тений хлопчатника болезням, эффективно 

(на 97%) предохраняя их от чёрной корне-

вой гнили и гоммоза [7, 8]. Подавляя дея-

тельность патогенных грибов и бактерий 

ризосферы хлопчатника, Субтилбен также 

стимулирует образование и накопление в 

почве определенных запасов питательных 

элементов. 

По результатам учётов (табл.2) общий 

уровень урожайности хлопчатника снизился 

по сравнению с первым годом на 25-30%, 

что, прежде всего, связано с погодными ус-

ловиями и недостаточной водообеспечен-

ностью растений в ответственные фазы 

развития. Закономерное отсутствие пестро-

ты плодородия почвы опыта доказывает од-

нородность урожая по повторностям кон-

трольного варианта, где он колеблется от 

15.1 до 17.5 ц/га хлопка-сырца. На удобрен-

ных вариантах на фоне экстремальных поч-

венно-водных условий получено в среднем 

от 22.1 до 30.1 ц/га хлопка-сырца, досто-

верность которых по сравнению с контро-

лем и между вариантами, в целом, матема-

тически доказана. Статистически достовер-

ные прибавки получены между вариантами 

3 и 4; 3 и 5; 5,6 и 7. Наиболее эффективны-

ми являются варианты N200Р120К60 и 

N150Р80К60+S с урожайностью 30.1 и 27.6 

ц/га хлопка-сырца. Прибавки урожая по 

опыту от 5.8 до 13.8 ц/га хлопка-сырца [8] 

статистически доказывают влияние биопре-

паратов на воспроизводство плодородия 

почвы и урожайность хлопчатника при 

обеспечении оптимальных почвенно-

агротехнических условий. 

 Таблица 2 

Влияние удобрений и биопрепаратов на  урожайность хлопчатника (2008-2010 гг.), ц/га 

№ 

п/п 

Варианты Урожай по повторностям 
Среднее Прибавка 

N Р К П I II III IV 

1 Без удобрений 15.8 17.5 15.1 16.8 16.3 - 

2 120 80 60 - 22.4 22.2 19.2 24.6 22.1 5.8 

3 150 80 60 - 24.3 25.6 23.4 21.5 23.7 7.4 

4 200 80 60 - 27.9 26.7 26.0 27.8 27.1 10.8 

5 200 120 60 - 30.8 29.2 30.8 29.6 30.1 13.8 

6 150 80 60 V 24.2 27.7 24.7 23.4 24.9 8.7 

7 150 80 60 S 26.7 27.8 28.9 27.0 27.6 11.3 

HCP0.95= 1.50 ц/га  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, анализируя показатели 

минеральных форм азота, подвижного 

фосфора и обменного калия можно отме-
тить, что хлопчатник в период вегетации на 

отдельных вариантах развивался без 

внешне ощутимых отклонений. На некото-

рое отставание в росте и развитии расте-

ний отразился не уровень содержания пи-

тательных веществ, а дефицит влаги в 

почве из-за недополучения оптимальной 

нормы поливной воды. 
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Научный центр защиты растений (НЦЗР) ТАСХН, 

Некоммерческий кооператив «Сароб» (НКК), Сугдская область 

Сугдская опытная почвенно-мелиоративная станция ИП  ТАСХН 
 

 

ТАЪСИРИ МЕЪЁРИ ГУНОГУНИ НУРИҲО ВА БИОПРЕПАРАТҲО БА МАҲСУЛНОКИИ ПАХТА  

ДАР ШАРОИТИ ХОКҲОИ КӮҲНАОБЁРИШАВАНДАИ ХОКИСТАРАНГИ ВИЛОЯТИ СУҒД 

М.Х. СУЛТАНОВА, Г.Х. НАСРИДИНОВА, О.Х. КАРАБАЕВ 

Муаллиф таъсири меъёри гуногунї ва таносубии NPK (N150Р80К60, N200Р80К60 ва 

N200Р120К60), инчунин дар якҷоягӣ бо биоперепарати Витазим ва Субтилбен дар давраҳои на 

шъунамои пахта, маҳсулнокии он ва хусусиятҳои агрокимиёвии хокро омӯхтааст. Аз рӯи натиҷаи 

таҳиқот аз ҳама бештар самаранокӣ дар варианти N200Р120К60 ва N150Р80К60+S бо ҳосилнокии 

30.1 ва 27.6 с/га дида мешавад. Субтилбен фаъолияти патогени замбурӯғҳо ва бактерияҳои ризо-

сферии пахтаро 97% паст менамояд, ки растаниро аз касалии пусиши сиёҳи реша ва гаммоз эмин 

дошта, пайдоиш ва ҷамъ намудани  захираи элементҳои ғизоиро дар хок ба эътидол меоварад. 

Калимаҳои калидӣ: нуриҳои маъданӣ, биоперепаратҳо, пахта, маҳсулнокӣ, хокҳои 

кӯҳнаобёришавандаи хокистаранг, вилояти Суғд. 

 

EFFECT OF DIFFERENT STANDARDS OF FERTILIZERS AND BIOPREPARATIONS ON COTTON 
PRODUCTIVITY IN CONDITIONS OF OLD-IRRIGATED SEROGES OF SUGHD REGION 

M.KH. SULTANOVA, G.KH. NASRIDINOVA, O.KH. KARABAEV 

The authors studied the effect of mineral fertilizers at various rates and NPK ratios 

(N150P80K60, N200P80K60 and N200P120K60), as well as their combinations with biological 

products Vitazim and Subtilben on the agrochemical properties of the soil by the phases of cotton 

development and its productivity. According to the research results, the most effective options are 

N200P120K60 and N150P80K60 + S with a yield of 30.1 and 27.6 c / ha of raw cotton. Subtilben, 

suppressing the activity of pathogenic fungi and bacteria of the cotton sphere by 97%, protected 

plants from diseases - black root rot and gommosis, and stimulated the formation and accumulation 

of certain reserves of nutrients in the soil. 

Key words: mineral fertilizers, biopreparations, cotton, productivity, old-irrigated seroges, Sughd 

region. 
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УДК 633.18 

ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ РИСА 

Ш.ДЖ. САФАРОВ 

(Представлено академиком ТАСХН Асозода Н.М.) 

Автором описываются эксперименты по применению различных микроэлементов 

при возделывании риса, проведённых в дехканском хозяйстве “Файзулобобо-2004” го-

рода Турсунзаде. Впервые были заложены опыты по изучению влияния предпосевной 

обработки семян, а также подкормки посевов в период вегетации (в фазы кущения и 

трубкования) на их развитие и урожайность. Протравливание семян в растворах меди, 

сернокислого марганца, борной кислоты, сернокислого цинка способствует появлению 

дружных и крепких всходов, растения становятся значительно устойчивее против бо-

лезней и вредителей, урожайность их, благодаря внесению микроэлементов, значи-

тельно повышается с прибавкой до 12,8 ц/га относительно контроля. 

Ключевые слова: возделывание риса, микроэлементы, протравливание семян, подкорм-

ка посевов, развитие и урожайность. 

Многие исследователи на основании своих 

работ приходят к выводу, что микроэлементы 

бор, медь, марганец, молибден, цинк нужны 

растению в малых количествах, но без них 

так же, как и без элементов, потребляемых в 

больших количествах, жизнь растений пре-

кращается. Недостаток их вызывает заболе-

вания, резко снижая урожайность [1-5]. 

Отмечается, что значение микроэлемен-

тов для роста риса полностью не изучено, 

но есть основания полагать, что они играют 

важную роль на всех стадиях его развития. 

В литературных источниках не обнару-

жено данных об использовании микроэле-

ментов на посевах риса в условиях Тад-

жикистана. В связи с этим, впервые нами 

были заложены опыты по исследованию 

эфективности предпосевной обработки 

семян риса растворами микроэлементов в 

дехканском хозяйстве “Файзулобобо-2004” 

города Турсунзаде на площади более 4 га 

по следуюшей схеме: 

1. Контроль – без обработки семян; 

2. Замачивание семян риса в растворе 

сернокислой меди, 0,1 г. на литр воды; 

3. Замачивание семян риса в растворе 

сернокислого марганца, 0,5 г на литр воды; 

4. Замачивание семян риса в растворе 

борной кислоты, 0,1 г на литр воды; 

5. Замачивание семян риса в растворе 

сернокислого цинка, 0,5 г на литр воды. 

Семена сорта Ходжа-Ахмат перед посе-

вом замачивались в растворах микроэле-

ментов в течение 22 часов. 

mailto:gavkhar.nasridinova@mail.ru
mailto:oblomurod_khasanovich@mail.ru


ПОЧВОВЕДЕНИЕ И АГРОХИМИЯ 

42 

В период вегетации на опытном участке 

определялась густота стояния растений, 

измерялась их высота, проводился учёт 

урожая и другие наблюдения. Приведён-

ные данные (табл. 1) свидетельствуют об 

эффективности обработки семян перед по-

севом. Так, если на контроле получен ми-

нимальный урожай риса - 56,4 ц/га, то при 

посеве обработанными семенами урожай-

ность варьирует в диапазоне от 58,9 до 

68,7 ц/га с существенной прибавкой. Мак-

симальный урожай (68,7ц/га) с использова-

нием борной кислоты превышал контроль 

на 12,3 ц/га. 

Таблица 1 

Влияние предпосевной обработки семян микроэлементами на урожайность риса 

№ п/п Вариант опыта  Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га 

1 Контроль 56,4 - 

2 Сернокислая медь 58,9 +2,5 

3 Сернокислый марганец 60,6 +4,2 

4 Борная кислота 68,7 +12,3 

5 Сернокислый цинк 59,6 +3,2 

Точность опыта, % - 1,62 

НСР 0,95 - 1,78 

 

Статистическая обработка свидетельст-

вует о достоверности результатов опыта. 

Влияние микроэлементов на урожай-

ность риса изучалось с 2012 по 2015 годы. 

Эксперименты проводились в дехканском 

хозяйстве «Файзулобобо-2004» города Тур-

сунзаде на площади до 0,83 га в четырёх-

кратной повторности. Варианты опыта: вне-

сение на посевы риса сернокислого цинка, 

сернокислой меди, борной кислоты, соли 

кобальта, соли хрома. 

В 2012 году микроэлементы испытывали 

в дозах 2-3-4-5 кг на 1 га, и в дальнейшем с 

2013 по 2015 гг. - в количестве 3 кг на 1 га. 

Вышеуказанные дозы применяли в начале 

кущения растений, а с 2013 года - в начале 

фазы выхода в трубку, равномерно разбра-

сывая на посевах риса. 

Ежегодно на опытных вариантах и кон-

троле подсчитывалась густота стояния 

растений, измерялась их высота, прово-

дились учёты урожая, числа сорняков, а 

также другие наблюдения. Показатели вы-

соты и густоты стояния растений риса в 

среднем за четыре года представлены  в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Высота и густота стояния растений на посевах риса при внесении микроэлементов 

(среднее за 2012-2015 гг.) 

Вариант опыта  

Доза внесения микроэлементов, кг/га 

Высота растений в делянках, см Густота стояния растений, шт./м
2
 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Контроль 106,7 104,4 105,2 106,9 285,3 277,3 286,5 288,4 

Сернокислая медь 106,6 103,0 106,1 108,7 299,2 293,7 293,5 295,6 

Борная кислота 108,8 105,5 108,1 108,6 293,0 287,7 306,9 302,3 

Соли кобальта 106,4 105,9 107,3 109,6 296,1 298,3 290,9 300,6 

 

Как видно, наиболее высокие растения 

формировались на второй делянке при под-

кормке посевов сернокислой медью (106,6 

см), борной кислотой (108,8см), солью ко-

бальта (106,4 см) и на пятой делянке с вне-

сением борной кислоты (108,6 см) и соли 

кобальта (109,6 см). 

Густота стояния растений риса на разных 

вариантах несколько различается, однако с 

использованием микроэлементов густота 

посевов значительно увеличивается по 

сравнению с контролем.  

Внесение на посевы риса сернокислой 

меди, борной кислоты, соли кобальта спо-
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собствует значительному повышению его 

урожайности (табл. 3). Прибавка урожая на 

обработанных микроэлементами вариантах 

опыта составляет от 6,7 до 12,8 ц/га относи-

тельно контроля. Максимальная урожай-

ность получена при использовании борной 

кислоты - 63,7 ц/га в 2014 году и 63,9 - в 

2015, и сернокислого марганца - 60,6 и 61,2 

ц/га, соответственно. 

Таблица 3 

Урожайность риса на различных вариантах опыта 

Вариант опыта Доза внесения микроэлементов  3 кг/га 

2014 год 2015 год 

Урожай, 

ц/га 

Прибавка 

относительно 

контроля, ц/га 

Урожай, 

ц/га 

Прибавка 

относительно 

контроля, ц/га 

Контроль 52,2 - 51,1 - 

Сернокислая медь 58,9 6,7 60,7 9,6 

Борная кислота 63,7 11,5 63,9 12,8 

Сернокислый марганец 60,6 8,4 61,2 10,1 

Сернокислый цинк 59,6 7,4 61,4 10,3 

Точность опыта, % - 0,6 - 0,9 

НСР 0,95 - 1,9 - 1,1 

 

По результатам статистической обработ-

ки предпосевная обработка семян, и под-

кормка посевов микроэлементами в период 

вегетации являются эффективными техно-

логическими приёмами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материалы проведённых исследований 

свидетельствуют о весьма положительном 

влиянии микроэлементов на всхожесть се-

мян риса, рост, развитие и продуктивность 

растений. Замачивание семян перед посе-

вом в растворах микроэлементов, особенно 

бора и цинка, способствует появлению 

дружных и крепких всходов, при подкормке 

посевов создаются благоприятные условия 

для развития растений. В итоге урожай-

ность риса существенно возрастает, сроки 

созревания сокращаются на 4-6 дней по 

сравнению с контролем. 
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ТАЪСИРИ МИКРОЭЛЕМЕНТҲО БА РУШД ВА ҲОСИЛНОКИИ ШОЛӢ 

Ш.Ҷ. САФАРОВ 

Муаллиф таҷрибаҳоро оид ба истифодаи микроэлементҳои гуногун дар парвариши шолӣ, 

ки дар хоҷагии деҳқонии «Файзулобо-2004»-и шаҳри Турсунзода гузаронида шудаанд, тасвир 

мекунад. Бори аввал таҷрибаҳо оид ба омӯхтани таъсири коркарди тухмӣ пеш аз кишт, инчу-

нин ғизо додани зироатҳо дар давраи нашъунамо (дар давраи панҷазанӣ ва найчаронӣ) ба 

рушд ва ҳосили онҳо оварда шудааст. Заҳролудкунии тухмӣ бо маҳлулҳои мис, кислотаи сул-

фати марганес, кислотаи бор, сулфати рӯҳ, қобилияти саросар ва мустаҳкам неш зада баро-

маданни ниҳолҳоро таъмин намуда, ба зидди касалию ҳашаротҳои зараррасон хело устуво-

ранд, ҳосилнокии онҳо бо сабаби ворид намудани микроэлементҳо 12,8с/га нисбат ба 

назоратӣ зиёд мегардад. 

Калимаҳои калидӣ: парвариши шолӣ, микроэлементҳо, заҳролудкунии тухмӣ, ғизодиҳии 

киштҳо, рушд ва ҳосилнокӣ. 

 

THE INFLUENCE OF MICROELEMENTS ON THE DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY OF RICE 

SH. J. SAFAROV 

The author describes experiments on the use of various microelements in rice cultivation, carried 

out in the dehqon farm "Faizulobo-2004" in the city of Tursunzoda. For the first time, experiments 

were laid to study the influence of pre-sowing seed treatment, as well as fertilizing crops during the 

growing season (in the tillering and booting phases) on their development and yield. Seed dressing 

in solutions of copper, manganese sulfate, boric acid, zinc sulfate contributes to the emergence of 

friendly and strong shoots, plants become much more resistant to diseases and pests, their produc-

tivity, thanks to the introduction of trace elements, significantly increases with an increase of up to 

12.8 c / ha relative to control. 

Key words: rice cultivation, microelements, seed dressing, crop feeding, development and 

productivity. 
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З А Щ И Т А  Р А С Т Е Н И Й  

УДК 633.51: 632.4: 632.732 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СОРТООБРАЗЦОВ ПШЕНИЦЫ  

К ЖЕЛТОЙ И БУРОЙ РЖАВЧИНЕ В УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ ТАДЖИКИСТАНА 

О.С.ДАВЛАТОВА, А.У. ДЖАЛИЛОВ, М.Х.СУЛТАНОВА 

(Представлено членом-корреспондентом ТАСХН Саидзода С.Т.) 

Приводятся результаты изучения турецких сортообразцов озимой пшеницы на ус-

тойчивость к жёлтой и бурой ржавчине в условиях естественного инфекционного фона. 

По данным иммунологической оценки 20 из них проявили высокую устойчивость и 7 

характеризовались умеренной устойчивостью. 

Ключевые слова: пшеница, турецкие сортообразцы, оценка, устойчивость, жёлтая и 

бурая ржавчина, вредоносность. 

Основным источником производства 

важных продуктов питания для населения 

являются зерновые культуры. Они поража-

ются различными болезнями, возбудителя-

ми которых являются грибы, бактерии, ви-

русы и другие микроорганизмы. 

В повышении урожайности зерновых 

культур важное место принадлежит защите 

растений от ржавчинных болезней, которые 

значительно снижают урожай зерна и его 

качество, и иногда приводят к гибели посе-

вов. Степень их вредоносности зависит от 

экологических условий возделывания и 

особенностей культуры. 

Весьма весомый вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности населе-

ния в Таджикистане вносят хлебные зерно-

вые злаки, в том числе, пшеница. Ранее её 

посевы занимали небольшие площади на 

богарных землях, и предназначались в ос-

новном на фуражные цели. С приобретени-

ем страной независимости, пшеницу стали 

возделывать повсеместно, с увеличением 

площадей со 140-145 тыс. га в 90-е, до 335-

340 тыс. га – в 2000-е годы. Резкое расши-

рение посевов вызвало распространение 

опасных болезней и вредителей этой куль-

туры. Поэтому защита зерновых культур 

является одной из первостепенных задач, 

решение которой требует правильной ди-

агностики болезней, оценки степени их 

вредоносности и разработки защитных ме-

роприятий [1, 2]. 

Ржавчинные грибы – облигатные паразиты 

с узкой специализацией, возбудители болез-

ни многих растений. Поражённые растения 

покрываются подушечками (пустулами) раз-

ных оттенков жёлтого, оранжевого или крас-

но-бурого цвета. Высокую вредоносность в 

условиях Таджикистана представляют 

Puccinia striiformis West. – возбудитель жёлтой 

ржавчины и Р. triticina Eriks. - возбудитель бу-

рой листовой ржавчины пшеницы [3]. 

Большое практическое значение для се-

лекции ржавчиноустойчивых сортов имеют 

работы по изучению характера наследова-

ния устойчивости к бурой и жёлтой ржавчи-

не [4]. П.П. Лукьяненко были установлены  

некоторые закономерности наследования 

признака устойчивости к бурой ржавчине 

гибридами в зависимости от исходных ком-

понентов скрещивания. Для селекционных 

целей пригодны лишь те комбинации, у ко-

торых в F1 доминирует устойчивость. Луч-

шие результаты получаются в тех случаях, 

когда одна родительская форма устойчива к 

заболеванию во все фазы развития, а дру-

гая - средневосприимчивая. 

Полевые опыты проводились в Опытно-

производственном хозяйстве (ОПХ) «Зиро-

аткор» и хозяйстве им. Латифа Муродова 

Гиссарского района. Первичную оценку ус-
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тойчивости к бурой и жёлтой ржавчине ту-

рецких сортообразцов озимой пшеницы 

(465 линий из ИКАРДА-СИММИТ), провели 

в 2013 году в условиях инфекционного фо-

на. Из их числа были выделены 30 сорто-

образцов для дальнейшего изучения. 

Коллекционные сортообразцы высевали 

на участках по одному погонному метру, в 

трёхкратной повторности. Первый учёт бо-

лезни осуществляли в начале проявления 

(обычно в фазе выхода в трубку), после-

дующие - с интервалом 7-8 суток до молоч-

но-восковой спелости зерна (не менее трёх 

учётов). Основными фитопатологическими 

параметрами оценки сортов на устойчивость 

к возбудителю жёлтой ржавчины являлись: 

тип реакции растений (балл) по шкале 

Gassner G. и W.Straib [5]; степень поражения 

растений (%) по шкале Peterson R.F. et al. [6]. 

Биометрические показатели - высоту расте-

ний, общую и продуктивную кустистость, вес 

одного колоса, количество зёрен в колосе и 

их массу,  массу 1000 зёрен определяли пу-

тём измерений, учётов и взвешиваний на 

аналитических весах. 

Необходимо отметить, что погодные ус-

ловия 2013 года оказались весьма благо-

приятными для развития жёлтой ржавчины. 

Максимальное выпадение осадков отмече-

но в марте и апреле - 110.8 и 146.5 мм, со-

ответственно, при относительно низких 

среднемесячных температурах - 11.8 и 

14.9оС. В этих условиях первичное прояв-

ление жёлтой ржавчины зафиксировано в 

середине апреля, а интенсивное развитие 

болезни - в конце третьей декады месяца. 

В условиях эпифитотийного развития жёл-

той ржавчины в 2013 году из исходного ма-

териала (465 наименований) было отобрано 

30 устойчивых к жёлтой и бурой ржавчине 

сортообразцов пшеницы. В последующие 

годы (2014-2016 гг.) они служили объектами 

более детального изучения на устойчивость 

к этим заболеваниям. 

Важными факторами погоды, влияющими 

на развитие жёлтой ржавчины пшеницы, 

являются влажность и температура воздуха. 

Распределение осадков в марте, апреле и 

мае в фазах трубкования, колошения, цвете-

ния в 2014-2016 годы было неравномерным. 

В 2014 году наибольшее их количество 

отмечали в марте и апреле - 100.9 и 100.4 

мм, при относительно низких среднемесяч-

ных температурах - 9.40С и высокой макси-

мальной температуре воздуха – 21.6оС. В 

2015 году большое выпадение осадков так-

же отмечалось в марте и апреле - 80.3 и 

109.2 мм, на фоне низких среднемесячных 

температур воздуха – 9.7 и 15.3оС. В мае 

выпало всего 38.4 мм при высокой средне-

месячной температуре воздуха – 21.6оС. 

Наиболее благоприятным по погодным ус-

ловиям для развития жёлтой ржавчины 

пшеницы оказался 2016 год. В этот год за 

эти же месяцы выпало 39.5, 26.7 и 19.8 мм 

осадков, при среднемесячной температуре 

воздуха 13.0, 15.7 и 22.0оС, и относительной 

влажности воздуха 72.0, 67.0 и 58.0%. 

В 2016 году жёлтая ржавчина развилась до 

эпифитотийного уровня. В 2014 году 25 сор-

тообразцов (80.7%) отличались высокой ус-

тойчивостью к жёлтой ржавчине. Из их чис-

ла 10 проявили иммунный тип реакции (i), 

12 - устойчивый (тип реакции 1 балл). Уме-

ренную устойчивость показали 6 сортооб-

разцов (9.7%) с типом реакции 2 балла, 

включая стандартный сорт Ормон. Два об-

разца (9.7%) характеризовались слабовос-

приимчивым типом реакции (3 балла). В ус-

ловиях 2015 года также 25 сортообразцов 

(80.7%) были устойчивыми к жёлтой ржав-

чине. Из них 14 проявили иммунный тип 

реакции (i), 11 - тип реакции 1 балл. Уме-

ренной устойчивостью с типом реакции 

2 балла характеризовались 3 сортообразца 

(9.7%), включая стандартный сорт Ормон, 

и также 3 (9.7%) имели слабовосприимчи-

вый тип устойчивости (тип реакции 3 бал-

ла). В 2016 году общая степень поражения 

всех сортообразцов была выше по сравне-

нию с предыдущими годами по причине 

благоприятных погодных условий для раз-

вития жёлтой ржавчины. Высокой устойчи-

востью отличались 20 сортообразцов 

(64.5%), которые показали тип реакции i и 

1 балл. Умеренную устойчивость имели 

7 сортообразцов (32.3%) с типом реакции 

2 балла. Слабовосприимчивую реакцию 

проявили 3 сортообразца (10%) с типом 

реакции 3 балла (табл. 1). 
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Таблица 1 

Устойчивость турецких сортообразцов пшеницы к жёлтой и бурой ржавчине (2014-2016 гг.) 

№ Происхождение линий 

Жёлтая 

ржавчина, 

%/тип реакции 

Бурая 

ржавчина, 

%/тип реакции 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 
VORONA/HD2402/5/SMB/HN4//SPN/3WTS//YMH/HYS/4/NWT/3/TAST/ 

SPRW//TAW12399.75(51) 
10/2 10/2 30/2 50/3 50/3 10/3 

2 RSK/CA8055//CHAM6/3/KS82117/MLT (59) 0 0 30/2 0 0 0 

3 RSK/CA055//CHAM6/4/NWT/3/TAST/SPRW//TAW12399.75 (61) 0 0 30/2 0 0 0 

4 RSK/CA055//CHAM6/6BUC/5/NAPHAL/C/13449/4/SEL14.53/3/Cham-8 (62) 0 0 10/1 0 0 0 

5 ATAY/3/MJI/GLEN//TRT/4/130L1.12/KAUZ/NEMURA (63) 0 0 10/1 0 0 0 

6 BEZ/NAD//KZM(ES85.24)/3/MILAN/4/SPN/NAC//ATTILA (88) 0 0 0 0 0 0 

7 KARL/NIOBRARA//TAM200/KAUZ (114) 50/3 50/3 30/3 0 0 0 

8 TAM200/KAUZ//NS-55-25 (122) 0 0 10/1 0 0 0 

9 SPN/NAC//ATTILA/3/SHARK/F4105W2.1  (142) 20/2 10/2 10/2 0 0 0 

10 BLUEGIL-2/CAMPION  (168) 60/3 60/3 30/3 0 0 0 

11 OK82282//BOW/NKT/3/F4105/4/KS97P0630-4-5 (177) 20/2 20/2 30/2 0 0 0 

12 
KS82142/SERI/9WA476/3/391//NUM/5/W22/5/ANA/6/TAM200/7/85ZHO

NG56/8/KS82W409/SPN (178) 
0 0 20/2 0 0 0 

13 TAM200/8KAUZ//NS-55-25 (179) 0 5/1 5/1 0 0 0 

14 BUC/PVN//MILAN/3/TX96V2427 (183) 0 5/1 10/1 0 0 0 

15 VORONA/HD2402/3/RSK/CA8055//CHAM6 (184) 0 0 5/1 0 0 0 

16 JAGGER/4/PASTOR/3/KAUZ*2/OPATA//KAUZ (185) 0 0 5/1 0 0 0 

17 HK1/6/NVSR3/5/BEZ/TVR/5/CFN/BEZ//SU92/C113645/3NAI60 (192) 0 0 0 0 0 0 

18 BONITO//KAREE/TUGELA (197) 0 0 0 0 0 0 

19 F94578G3-1/F94228G1-2 (198) 10/1 0 0 0 0 0 

20 08 15FAWWON-SA-48 (199) 5/1 10/1 0/i 0/i 0/i 0/i 

21 
CNDO/R143//ENTE/MEXI2/3/AE.SQUARROSA(TAUS)/4/WEAVER/5/SO

M/6/LAGOS-4 (207) 
10/1 5/1 5/1 10/1 0/i 0/i 

22 08Dis-Nur-Esk-234 (237) 0 0 5/1 0 0 5/1 

23 08Dis-Nur-Esk250 (238) 5/1 5/1 10/1 0 0 0 

24 TRILIA-5/MV17//TAM200/KAUZ (244) 5/1 5/1 10/1 0 0 0 

25 PYN/BAU//F474S10.1/3/ADMIS (245) 0 0 0 0 0 0 

26 TAM200/3/SPN/NAC//ATTILA (251) 5/1 5/1 0 0 0 0 

27 HD2281/PVN/3/KAUZ*2/TRAP//KAUZ/4/ID800994.W/VEE (252) 0 0 20/2 0 0 0 

28 ID80094.W/VEE//BAU/KAUZ/3/PYN/BAU (253) 5/1 0 0 0 0 0 

29 Mv17/Zm (255) 20/2 5/2 20/2 0 0 0 

30 Ормон (стандарт) 40/2 20/2 40/2 20/2 20/2 20/2 
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Таблица 2 

Биометрические показатели сортообразцов озимой пшеницы (в среднем за 2014-2016 гг.) 

№ Сорта и линии пшеницы 

Вес 

одного 

колоса, 

г 

Кол-во 

зёрен 

в колосе, 

шт. 

Масса 

зерна 

с одного 

колоса, г 

Масса 

1000 

зёрен, г 

Средняя 

урожай- 

ность за 

3 года, г 

1 VONA/HD2402/5/SMB/HN4//SPN/3WTS//YMH/HYS/4/NWT/3/

TAST/SPRW//TAW12399.75(51) 
3.70 53.1 2.40 48.8 308.9 

2 RSK/CA8055//CHAM6/3/KS82117/MLT (59) 5.48 66.9 3.52 53.7 297.4 

3 RSK/CA055//CHAM6/4/NWT/3/TAST/SPRW//TAW12399.75 (61) 4.00 67.9 2.97 48.9 318.9 

4 RSK/CA055//CHAM6/6BUC/5/NAPHAL/C/13449/4/SEL14.53/3/

Cham-8 (62) 
4.73 61.1 3.13 50.7 337.3 

5 ATAY/3/MJI/GLEN//TRT/4/130L1.12/KAUZ/NEMURA (63) 4.15 61.9 2.69 49.5 461.2 

6 BEZ/NAD//KZM(ES85.24)/3/MILAN/4/SPN/NAC//ATTILA (88) 4.20 72.4 2.80 35.5 475.9 

7 KARL/NIOBRARA//TAM200/KAUZ (114) 4.05 56. 9 2.62 43.9 325.9 

8 TAM200/KAUZ//NS-55-25 (122) 4.30 65.1 2.69 41.7 439.3 

9 SPN/NAC//ATTILA/3/SHARK/F4105W2.1  (142) 5.19 65.5 3.22 49.1 477.6 

10 BLUEGIL-2/CAMPION  (168) 4.99 70.2 3.34 45.6 341.4 

11 OK82282//BOW/NKT/3/F4105/4/KS97P0630-4-5 (177) 4.81 71.8 3.28 43.2 350.9 

12 KS82142/SERI/9WA476/3/391//NUM/5/W22/5/ANA/6/TAM200/

7/85ZHONG56/8/KS82W409/SPN (178) 
4.28 68.9 3.10 44.5 321.9 

13 TAM200/8KAUZ//NS-55-25 (179) 4.55 69.7 3.16 45.1 504.5 

14 BUC/PVN//MILAN/3/TX96V2427 (183) 4.73 76.9 3.08 42.3 497.8 

15 VORONA/HD2402/3/RSK/CA8055//CHAM6 (184) 4.10 73.4 2.75 42.4 456.1 

16 JAGGER/4/PASTOR/3/KAUZ*2/OPATA//KAUZ (185) 4.21 72.7 3.04 37.9 466.6 

17 HK1/6/NVSR3/5/BEZ/TVR/5/CFN/BEZ//SU92/C113645/3NAI60 

(192) 
3.83 88.6 2.72 43.2 499.8 

18 BONITO//KAREE/TUGELA (197) 3.84 84.6 2.55 41.1 497.1 

19 F94578G3-1/F94228G1-2 (198) 4.19 67.2 2.97 44.1 524.3 

20 0815FAWWON-SA-48 (199) 5.08 84.9 3.76 49.9 516.7 

21 CNDO/R143//ENTE/MEXI2/3/AE.SQUARROSA(TAUS)/4/WEA

VER/5/SOM/6/LAGOS-4 (207) 
4.87 70.7 3.24 49.9 523.7 

22 08Dis-Nur-Esk-234 (237) 3.72 60.8 3.32 43.1 549.1 

23 08Dis-Nur-Esk250 (238) 4.17 61.4 2.60 43.7 508.4 

24 TRILIA-5/MV17//TAM200/KAUZ (244) 4.62 72.3 3.04 41.7 465.4 

25 PYN/BAU//F474S10.1/3/ADMIS (245) 4.95 77.0 3.17 40.0 480.3 

26 TAM200/3/SPN/NAC//ATTILA (251) 4.39 72.7 2.99 41.1 450.3 

27 HD2281/PVN/3/KAUZ*2/TRAP//KAUZ/4/ID800994.W/VEE (252) 4.60 67.7 3.28 51.7 329.4 

28 ID80094.W/VEE//BAU/KAUZ/3/PYN/BAU (253) 4.42 75.1 2.99 38.9 481.5 

29 Mv17/Zm (255) 4.43 78.8 2.95 35.7 347.1 

30 Ормон (стандарт) 3.46 46.8 2.80 36.8 369.1 
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Основными элементами структуры уро-

жая пшеницы, при любой его величине, яв-

ляются: количество колосьев на единице 

площади; число зёрен с колоса; масса 

1000 зёрен. 

Большое значение признаку высокой 

продуктивности растений придавал В.Ф. Во-

робьев [7]. В качестве одной из роди-

тельских форм для селекции им 

использовались местные образцы 

пшеницы, обладающие повышенной про-

дуктивностью. В наших опытах самая 

высокая корреляционная зависимость уро-

жайности установлена между массой зерна 

с одного колоса и массой зерна с одного 

растения (табл. 2). 

Среднюю озернённость колоса – от 70 

до 80 штук (38.7%) имели 12 сортообраз-

цов с массой зерна от 2.75 до 3.34 г, у дру-

гих 12 образцов данный показатель варьи-

ровал в пределах 60-70 штук (38.7%), с 

массой зерна от 2.60 до 3.52 г. Два (6.5%) 

сортообразца имели озернённость колоса 

53.2 и 56.9 шт., с массой зерна 2.40 и 2.62 г. 

Озернённость колоса стандартного сорта 

Ормон составляла 46.8 шт. с массой зерна 

2.80 г (табл. 2). 

Самыми высокими показателями струк-

турных элементов урожайности отличались 

сортообразцы TAM200/8KAUZ//NS-55-25(179), 

F94578G3-1/F94228G1-2(198), 0815FAWWON-

SA-48(199), CNDO/R143//ENTE/MEXI2/3/AE. 

SQUARROSA(TAUS)/4/WEAVER/5/SOM/6/L

AGOS-4 (207), 08Dis-Nur-Esk-234 (237), 

08Dis-Nur-Esk250 (238). Урожайность их 

в среднем варьировала от 508.4 до 

549.1 г/м2. 

Несколько ниже урожайность отмечалась у 

сортообразцов SPN/NAC//ATTILA/3/SHARK/ 

F4105W2.1(142), BUC/PVN//MILAN/3/TX96V 

2427(183), HK1/6/NVSR3/5/BEZ/TVR/5/CFN/ 

BEZ//SU92/C113645/I60 (192) от 477.6 г до 

499.8 г (табл. 2). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Иммунологическая оценка сортообраз-

цов озимой пшеницы на устойчивость к воз-

будителю жёлтой ржавчины в полевых ус-

ловиях свидетельствует о высокой устойчи-

вости 20 сортообразцов, проявивших тип 

реакции i и 1 балл. Умеренной устойчиво-

стью характеризовались 7 сортообразцов с 

типом реакции 2 балла. Высокой урожайно-

стью выделялись номера 179; 198; 199; 207; 

237; 238 с хорошей озернённостью колоса и 

массой 1000 зёрен. 
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БАҲОДИҲИИ УСТУВОРИИ НАВЪУ НАМУНАҲОИ ГАНДУМ БА ЗАНГИ ЗАРД ВА СИЁҲТОБ 

ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ҲИССОРИ ТОҶИКИСТОН 

О.С. ДАВЛАТОВА, А.У. ҶАЛИЛОВ, М.Х. СУЛТАНОВА 

Натиҷаи омӯзиши навъу намунаҳои гандуми тирамоҳии туркӣ оид ба устуворӣ ба занги зард 

ва сиёҳтоб, ки дар шароити фонди сунъи сироятёфта оварда шудааст. Аз рӯи маълумоти 

баҳогузории имуннологӣ 20-то аз онҳо устувории баландро ба касалии мазкур ва 7-тои дигари 

он устувории миёнаро нишон доданд. 

Калимаҳои калидӣ: гандум, навъу намунаҳои туркӣ, баҳо, устуворӣ, занги зард ва 

сиёҳтоб, зараррасонӣ. 

 

ESTIMATION OF STABILITY OF WHEAT VARIETIES TO YELLOW AND BROWN RUST IN THE 

CONDITIONS OF THE HISSOR VALLEY OF TAJIKISTAN 

O.C. DAVLATOVA, A.U. JALILOV, M.KH. SULTANOVA 

The results of the study of Turkish winter wheat cultivars for resistance to yellow and brown 

rust in a natural infectious background are presented. According to the immunological evalua-

tion, 20 cultivars showed high resistance to these diseases, 7 cultivars were characterized by 

moderate resistance. 

Key words: wheat, Turkish varieties, assessment, resistance, yellow and brown rust, harmfulness. 
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З О О Т Е Х Н И Я  И  В Е Т Е Р И Н А Р И Я  

УДК 636.22-28.083 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВЫМЕНИ КОРОВ ТАДЖИКСКОГО ТИПА 

ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ 

Н.Г. РИОЕВА 

(Представлено академиком ТАСХН Д.К.Комилзода) 

Рассматриваются результаты опытов, проведённых в племенном хозяйстве ОАО 

«Баракати Чорводор» города Гиссара. Задача исследований заключалась в изучении 

морфологических показателей и функциональных свойств вымени коров таджикского 

типа чёрно-пёстрой породы. Коровы первотёлки с ваннообразной формой вымени по 

промерам превосходили коров с чашеобразной и округлой формой. Индекс их вымени 

составил 46,5 %, что на 2,2 и 4 % больше по сравнению со сверстницами других опыт-

ных групп. По результатам исследований у коров с ваннообразной формой вымени 

равномерное развитие её четвертей, значительно более высокая молочная продуктив-

ность и большая скорость молокоотдачи. 

Ключевые слова: морфофункциональные свойства, коровы, таджикский тип, чёрно-

пёстрая порода, формы вымени, молочная продуктивность, скорость молокоотдачи. 

Оценка морфофункциональных особен-

ностей вымени коров является основной 

частью процесса отбора молочных коров. 

По свойствам вымени можно определить 

продуктивность, его структуру, пригодность 

к машинному доению и др. В процессе се-

лекции молочного скота и перехода на про-

изводственную технологию молочных про-

дуктов происходит постепенное улучшение 

основных характеристик вымени.  

В настоящее время в молочном ското-

водстве нашей страны происходит пере-

ход на машинное доение. Вопрос приспо-

собленности вымени коров к доильным 

установкам в молочных залах в условиях 

нашей республики изучен недостаточно. 

Цель нашей работы заключалась в изу-

чении влияния формы вымени на молочную 

продуктивность коров. Исследования про-

водились на 45 коровах первотёлках чёрно-

пёстрой породы таджикского типа в услови-

ях племенного хозяйства ОАО «Баракати 

Чорводор» города Гиссара. Из них состав-

лены 3 группы в зависимости от формы вы-

мени по 15 голов в каждой. Все животные 

находились в одинаковых условиях содер-

жания и кормления. В первую группу во-

шли коровы с ваннообразным выменем; во 

вторую отнесены коровы с чашевидной 

формой вымени; в третью группу - живот-

ные с округлой его формой. 

Функциональные свойства вымени и 

свойства молокоотдачи оценивались путём 

контрольных доек в течение смежных суток. 

По данным промеров, вымя коров первой 

группы, относительно других групп было 

больше – по обхвату на 8,5 и 12,6 см., по 

длине - на 6,5 и 8,7 см.; ширине - на 1,4 и 

3,6 см (табл. 1). 

У коров с ваннообразным выменем рас-

стояние от его дна до земли составляло 

68,3 см, что на 3,8 см больше, чем у коров 

с чашеобразной формой вымени, и на 4,9 

см - по сравнению с коровами с округлой 

его формой. Кроме того, длина сосков их 

вымени также в среднем была больше. По 

длине передних сосков коровы первой 

группы превосходили коров второй и 

третьей группы на 0,2 см, по длине задних 

сосков - на 0,4 см. 
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Таблица 1 

Промеры вымени коров 

Промер 
Форма вымени 

I группа II группа III группа 

Ширина вымени, см 31,6±0,3 30,2±0,2 28,0±0,2 

Длина вымени, см 39,9±0,5 33,4±0,6 31,2±0,5 

Обхват вымени, см 126,9±1,2 118,4±1,3 114,3±1,2 

Длина передних сосков, см 6,5±0,2 6,3±0,2 6,3±0,2 

Длина задних сосков, см 5,6±0,2 5,2±0,3 5,2±0,3 

Расстояние между передними сосками, см 13,0±0,9 10,1±0,8 11,0±0,7 

Расстояние между задними сосками, см 11,2±0,6 7,5±0,5 6,7±0,7 

Расстояние между  боковыми сосками, см 10,0±0,5 8,2±0,7 6,3±0,6 

Окружность сосков, см 7,2±0,0 7,1±0,01 7,1±0,01 

Расстояние от дна вымени до пола, см 68,3±0,8 64,5±0,9 63,4±0,8 

 

По расстоянию между сосками лучшие 

показатели также были у коров первой 

группы. Они превосходили коров второй и 

третьей групп по расстоянию между перед-

ними сосками на 2,9 и на 0,9 см; между 

задними - на 3,7 и 4,5 см; между боковыми 

на 1,8 и 3,7 см, соответственно. По окруж-

ности сосков достоверных различий не на-

блюдалось, но преимущество отмечалось у 

животных второй группы. 

Молочность коровы тесно связана с ве-

личиной её вымени. У высокопродуктивных 

коров вымя обычно больших размеров и с 

большой ёмкостью. Интенсивные процессы 

молокообразования протекают у коров с 

большей величиной и ёмкостью вымени. 

Функциональные показатели вымени ко-

ров характеризуются суточным удоем, про-

должительностью и интенсивностью дое-

ния, а также индексом вымени животных. 

Установлено, что за сутки от коров 

первой группы надоили больше молока, 

чем от животных других исследуемых 

групп. Они превосходили животных вто-

рой группы на 1,2 кг, коров третьей груп-

пы - на 3,2 кг (табл. 2). 

Таблица 2 

Функциональные показатели вымени коров подопытных групп 

Показатель 
Форма вымени 

I группа II группа III группа 

Суточный удой, кг 25,2±0,3 24±0,32 22±0,37 

Продолжительность доения, мин. 12,5± 0,24 12,4 ± 0,21 12,4 ± 0,25 

Интенсивность молокоотдачи, кг/мин. 2,02± 0,04 1,93± 0,03 1,77 ±0,04 

Индекс вымени, % 46,5±0,006 44,3±0,006 42,5±0,005 

 

Быстрее всех в сутки выдаивались коро-

вы второй и третьей группы. На их доение 

было затрачено 12,4 минуты, что на 0,1 ми-

нуту меньше, по сравнению с первой. 

Интенсивность молокоотдачи характери-

зует скорость выдаивания коров. У коров 

первой группы данный показатель на 0,9 

кг/мин. выше, чем у второй и на 0,29 кг/мин. 

- чем у третьей группы. 

Индекс вымени характеризует равно-

мерность развития его четвертей (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение удоя по четвертям вымени 

Ведущую позицию по индексу вымени 

также занимали коровы первой группы 

(46,5 %), превосходя на 2,2 % сверстниц 

второй и на 4,0 % - третьей группы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования показали, что промеры 

вымени ваннообразной формы - обхват, 

глубина, длина и ширина, имели большие 

значения по сравнению с чашеобразной и с 

округлой формой. Оно отличалось и 

равномерным развитием четвертей. От 

подопытных коров с ваннообразной 

формой вымени надоили больше молока, 

интенсивность их молокоотдачи также 

была выше. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Прудов, А. И. Морфологические и 

функциональные свойства вымени симмен-

тал х красно-пёстрых голштинских коров / А. 

И. Прудов, Л. Б. Разуменко // Повышение 

продуктивности отечественных молочных 

пород путём использования генетического 

потенциала голштинского скота.-Саранск, 

1989. - С.126-129. 

2. Козанков, А. Г. Морфологические и 

функциональные свойства вымени симмен-

тальских и голштинских коров / А. Г. Козанков 

// Использование мировых генетических ре-

сурсов для совершенствования отечествен-

ных пород скота. -Воронеж, 1990. - С.45-48. 

Таджикский аграрный университет имени Шириншох Шохтемур (ТАУ) 

ХУСУСИЯТҲОИ МОРФОЛОГӢ ВА ФУНКСИОНАЛИИ СИНАИ МОДАГОВҲОИ 
ТИПИ ТОҶИКИИ ЗОТИ СИЁҲАЛО 

Н.Г. РИОЕВА 

Натиҷаи таҳқиқоти дар хоҷагиҳои зотпарварии “Баракати чорводор”-и шаҳри Ҳисор гузарони-

да, дида мешавад. Вазифаи таҳқиқот ин омӯзиши нишондодҳои морфологӣ ва хусусиятҳои фун-

ксионалии шакли синаи ванашакли модаговҳои типи тоҷикии зоти сиёҳало дошта ва нисбати си-

наи косашакл ва гирдшакл мебошад, ки аз рӯи тамоми нишондодҳо беҳтаранд. Индекси 

нишондиҳандаҳои синаи ин модаговҳо 46,5%-ро ташкил медиҳад, ки нисбат ба дигар 

модаговҳои гурӯҳи таҳқиқотӣ 2,2 ва 4% зиёд мебошад. Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот модаговҳои 

синаҳояшон намуди ванашакл нисбат ба дигар модаговҳо маҳсулоти шириашон ва суръати 

ширдиҳиашон баланд мебошанд. 

Калимаҳои калидӣ: хусусиятҳои морфофунксионалӣ, модаговҳо, типи тоҷикӣ, зоти 

сиёҳало, шакли синаҳо, маҳсулоти ширӣ, суръати ширдиҳӣ 
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MORPHOFUNCTIONAL PROPERTIES OF COWS UDDER OF THE TAJIK TYPE 
OF BLACK-MOTLEY BREED 

N. G. RIOEVA 

The results of experiments carried out in the breeding farm of JSC “Barakati Chorvodor of 

the city of Hissor” are considered. The aim of the study was to study the morphological parame-

ters and functional properties of the udder of black-motley Tajik cows. Cows of first-calf heifers 

with a bath-like udder shape surpassed cows with a bowl-shaped and rounded udder in its di-

mensions. Their udder index was 46.5%, which is 2.2 and 4% more in comparison with their 

peers in other experimental groups. According to the research results, cows with a tub -shaped 

udder have uniform development of its quarters, significantly higher milk productivity and a 

higher milk flow rate. 

Key words: morphological and functional properties, cows, Tajik type, black-motley breed, udder 

shape, milk productivity, milk flow rate. 
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПОСЛЕРОДОВОГО ГНОЙНО-КАТАРАЛЬНОГО 

ЭНДОМЕТРИТА КОРОВ 

Б.С. ДАВЛАТОВ 

(Представлено академиком ТАСХН Д.М.Мирзоевым) 

Автором подчёркивается, что воспаление слизистой оболочки матки у крупного ро-

гатого скота в послеродовой период - весьма распространённая патология, являющая-

ся одной из причин бесплодия коров. Успех её лечения зависит от выбора и комбина-

ции маточных препаратов для быстрого восстановления слизистой эндометрия. В ис-

следованиях использовался лекарственный внутриматочный пенообразующий препа-

рат Сепранол - для стимуляции отделения последа, профилактики и лечения острого 

послеродового эндометрита. По результатам опыта наиболее эффективным является 

метод, когда в полость матки подопытных коров вводят по 2 суппозитория Сепранола 

два раза в сутки (утром и вечером) в течение трёх дней и антибиотик Нитокс-200 в/м, 1 

мл на 10 кг живой массы, однократно. При этом выздоровело 91,7% животных с 80,0% 

оплодотворяемостью, индекс осеменения составил 1,53. 

Ключевые слова: лечение, послеродовые гнойно-катаральные эндометриты, Сепранол, 

внутриматочный пенообразующий препарат, суппозитории, Нитокс-200. 

Успех лечения коров с острым гнойно-

катаральным эндометритом зависит от вы-

бора и комбинации маточных препаратов 

для быстрого восстановления слизистой 

эндометрия. Острые, хронические и скры-

тые эндометриты являются одной из причин 

бесплодия коров. 

Бесплодие высокопродуктивных коров 

наносит большой экономический ущерб. 

Убытки складываются из недополучения 

mailto:nrioeva@mail.ru
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телят, молока и мяса, а также затрат на 

кормление, содержание, уход за потеряв-

шими продуктивность животными и их ле-

чение. Если у коровы после отёла наруше-

ны восстановительные процессы в матке, 

и после длительного заболевания она ос-

таётся бесплодной и ежегодно не приносит 

при этом здорового телёнка, то все её ос-

тальные высокие качества не имеют ника-

кого значения. 

Наблюдения и исследования показывают, 

что распространение клинического эндо-

метрита среди коров достигает 30% (A. 

Busato, 2000) [1].  

Воспаление слизистой оболочки матки у 

крупного рогатого скота в послеродовой пе-

риод – одна из самых распространённых 

патологий в большинстве животноводческих 

хозяйств. Клинической формой болеет каж-

дая третья корова, в высокопродуктивных 

стадах диагностируют заболевание у 

20-30%  животных. 

Главным этиологическим фактором в 

возникновении и развитии эндометритов 

считают условно-патогенную и патогенную 

микрофлору, которая попадает в половые 

пути самок гематогенным и лимфогенным 

путями, а также из внешней среды до отё-

ла, во время отёла и сразу же после его 

завершения. 

Известно, что молочное скотоводство 

очень специфично. В частности, так как ор-

ганизм животного после отёла начинает в 

полной мере работать на молокообразова-

ние, учитывая методы современного вос-

производства высокопродуктивного молоч-

ного скота, гинекологические заболевания 

стали преобладающими. В настоящее вре-

мя на одно из первых мест выходят причи-

ны, приводящие к патологии послеродового 

периода [2]. 

Наиболее часто встречающейся акушер-

ско-гинекологической патологией воспали-

тельного генеза является эндометрит (вос-

паление слизистой оболочки матки). 

Один из самых располагающих факторов 

для появления эндометрита - это субинво-

люция матки. Частота её возникновения в 

высокопродуктивных стадах достигает 70% 

от числа отелившихся коров. Усугубляют 

положение неудовлетворительная подго-

товка животных к отёлу, осложнённые роды, 

задержание последа, а также интенсивный 

раздой новотельных коров [3].  

А.П. Студенцов [4] подчеркивал, что при-

чина бесплодия обычно является прошед-

шим фактором, может быть уже забытым, 

но она оставляет след в организме в виде 

морфологических изменений и функцио-

нальных нарушений в половом аппарате. 

Эти изменения и нарушения проявляются в 

конкретной форме бесплодия. 

Нужно отметить, что лечение коров, 

больных эндометритом, относится к весьма 

трудоемким манипуляциям в ветеринарной 

практике. В связи с этим ведутся изыскания 

новых, более результативных приёмов те-

рапии коров, больных эндометритом. 

В клинической практике широко приме-

няют химиотерапевтические препараты 

различных групп химических соединений. 

Разновидность лекарственных средств по-

стоянно увеличивается, что вызывает за-

труднения при выборе наиболее подходя-

щего препарата. Для лечения больных эн-

дометритом коров наукой и практикой пред-

ложено множество схем и методов, которые 

не всегда приемлемы к условиям того или 

иного хозяйства. В связи с этим, для лече-

ния и профилактики эндометритов коров 

нами был использован лекарственный пре-

парат Сепранол, разработанный «Нита-

Фарм» ООО Российской Федерации, содер-

жащий в одной суппозитории активные ве-

щества хлоргексидин гидрохлорид и про-

пранолол гидрохлорид. 

Сепранол представляет собой внутрима-

точный пенообразующий препарат для сти-

муляции отделения последа, профилактики 

и лечения острого послеродового эндомет-

рита. Хлоргексидин, входящий в его состав 

обладает широким антибактериальным 

спектром действия в отношении грамполо-

жительных и грамотрицательных бактерий, 

простейших и грибов, противовоспалитель-

ным действием, улучшает пролифератив-

ные процессы в половых органах. Пропра-

нолол гидрохлорид стимулирует активность 

матки и является бета-адреноблокатором 

адренорецепторов миометрия. 
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Задача наших исследований состояла в 

определении терапевтической эффектив-

ности препарата Сепранол для лечения 

коров с острым гнойно-катаральным эндо-

метритом. 

При выборе метода лечения мы стре-

мились подойти к терапии заболевания 

комплексно - уничтожить болезнетворную 

микрофлору в полости матки и снять вос-

паление. 

Работа проводилась в 2019-2020 гг. на 

кафедре «Хирургия, акушерство и внутрен-

них незаразных болезней животных» фа-

культета ветеринарной медицины Таджик-

ского аграрного университета им. Ш. Шоте-

мура, на базе ООО А. Юсупова Гиссарского 

района и Коммерческого кооператива «Нав-

руз» Шахринавского района. 

Объектами исследований служили 24 ко-

ровы чёрно-пёстрой породы с гнойно-

катаральным эндометритом, в возрасте 4-6 

лет, средней упитанности. Клинические ис-

следования (измерение температуры тела, 

подсчёт пульса и числа дыхательных дви-

жений) животных проводили до начала ле-

чения, в конце терапии и на 14–й день по-

сле её завершения. 

Состояние полового аппарата подопыт-

ных коров контролировали регулярно (от 

начала терапии до полной его инволюции) 

посредством наружных и внутренних иссле-

дований. При ректальном исследовании оп-

ределяли форму, величину и местоположе-

ние матки, состояние её стенок, чувстви-

тельность и степень регидности. 

При исследовании яичников устанавли-

вали их форму, величину, наличие крупных 

фолликулов и жёлтых тел, а также чувстви-

тельность, плотность, местоположение и 

подвижность. 

О терапевтической эффективности ис-

пытуемого препарата судили по времени 

проявления первого и последующих поло-

вых циклов, их полноценности, оплодотво-

ряемости. 

При проявлении клинических признаков 

острого гнойно-катарального эндометрита в 

полость матки подопытных коров первой 

группы вводили по 2 суппозитория Сепра-

нола два раза в сутки (утром и вечером) в 

течение трёх дней и Нитокс-200, в/м по 1 мл 

на 10 кг живой массы однократно (1 группа, 

n-12). Больным второй группы  Сепранол в 

той же дозе вводили 1 раз в сутки в течение 

четырёх дней и Нитокс-200, в/м 1 мл на 10 кг 

живой массы однократно (2 группа, n-12). 

Таблица 1 

Схема лечения подопытной группы коров с острым гнойно-катаральным эндометритом 

Наименование препарата Способ введения Доза Дни лечения 

Нитокс-200 внутримышечно 1мл на 10кг ж/м Однократно 

Сепранол внутриматочно 2 суппозитория 1, 2, 3, 4 дня 

 

Уже на вторые сутки после введения 

Сепранола по 2 суппозитория два раза в су-

тки количество выделяемого экссудата уве-

личивалось, а в последующие дни терапии - 

постепенно уменьшалось. На четвёртый 

день лечения наблюдали выделение про-

зрачной слизи, на 5-6 сутки - прекращение 

выделений из матки у большинства живот-

ных первой группы. 

Выделение прозрачной слизи у коров 

второй группы отмечали через пять дней, 

выделения из матки у большинства живот-

ных прекращались на 8-9 сутки после нача-

ла лечения. В конце опыта и через 14 дней 

после терапии у больных коров, которым 

применяли Сепранол и Нитокс-200, отмеча-

ли улучшение клинических показателей 

(табл. 1). 

Эффективность Сепранола и Нитокса-

200 при лечении коров с острым гнойно-

катаральным эндометритом представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 1 

Клинические показатели коров при лечении острого гнойно-катарального эндометрита 

Показатель 

Перед терапией После лечения 
На 14-й день 

после завершения терапии 

Группа 

1 2 1 2 1 2 

Температура тела, 
0
С 39,7

+
0,55 39,8

+
0,45 39,4

+
0,51 38,7

+
0,15 37,9

+
0,15 37,8

+
0,34 

Пульс, уд./мин 69,03
+
1,2 69,13

+
0,92 66,03

+
0,54 66,00

+
1,53 61,00

+
0,24 61,25

+
0,58 

Дыхание, дв./мин 20,06
+
0,55 20,62

+
1,22 19,44

+
0,58 19,38

+
1,05 19,70

+
0,22 19,28

+
0,54 

Таблица 2 

Результаты лечения коров с острым гнойно-катаральным эндометритом 

Количество 

коров в опыте 

Метод 

лечения 

Выздоровело Пришло в охоту после 

лечения, через дней 

Оплодотворилось Индекс 

осеменения гол. % гол. % 

12 №1 11 91,7 31,0±1,55 8 80,0 1,53 

12 №2 10 83,3 33,0±1,92 6 66,6 1,60 

 

Следует отметить, что наиболее эффек-

тивным оказался метод лечения коров под-

опытной группы №1, который привел к вы-

здоровлению 91,7% животных, с 80,0% опло-

дотворяемостью от числа выздоровевших. 

При этом индекс осеменения составил 1,53. 

Лечение коров с острым гнойно-катаральным 

эндометритом антибиотиком Нитокс-200 и 

пенообразующим суппозиторием Сепранол 

позволило увеличить их оплодотворяемость.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Успех лечения зависит от выбора и ком-

бинации маточных препаратов для быстрого 

восстановления слизистой эндометрия. 

Следует помнить, что основным местом син-

теза простагландинов является эндометрий, 

а поражённый эндометрий теряет способ-

ность к их выработке. В свою очередь имен-

но простагландины являются одним из глав-

ных регуляторов полового цикла. Анализ по-

лученных результатов исследований свиде-

тельствует о весьма высокой эффективности 

лечения коров с острым гнойно-катаральным 

эндометритом сочетанием ветеринарных 

препаратов Сепранол и Нитокс-200. 
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ТАБОБАТИ ИЛТИҲОБИ ШАДИДИ ФАСОДОРУ КАТАРАЛИИ БАЧАДОНИ МОДАГОВ 

Б.С. ДАВЛАТОВ 

Муаллиф қайд менамояд, ки қабати илтиҳоби лубобмонанди бачадони чорвои калони 

шохдор – касалии паҳнгардида буда, яке аз сабабҳои безурётии чорво мегардад. Барори та-

бобати он аз интихоб ва маҷмуи маводҳои табобатии бачадон барои ҳатмӣ барқарор наму-

дани қабати илтиҳоби лубобмонанд вобаста аст. Дар таҳқиқот маводи табобатии Сепранол – 

маводи кафкпайдокуни дохили бачадон барои бартарафкунии зараррасонӣ, пешгирӣ ва та-

бобати илтиҳоби бати зоиш. Аз рӯи натиҷаи таҳқиқот, яке аз усулҳои нисбатан самаранок ин 

ҳангоми дар дохили бачадони модагов таҳқиқотӣ ворид намудани 2 суппозиторияи Сепранол 

ду маротиба дар як шабонарӯз (Саҳар ва бегоҳ) дар давоми се рӯз ва дар дохили мушак як 

маротиба ворид намудани антибиотики Нитокс-200 ба миқдори 1 мл дар 10 кг вазни зинда, 

ба ҳисоб меравад. Дар ин ҳолат 91,7% чорво бо 80%-и бордоршавӣ, интекси бордоркунӣ 

1,53-ро ташкил намуд. 

Калимаҳои калидӣ: табобат, илтиҳоби фасодору катаралии бачадон баъди таваллуд, 

Сепранол, маводи кафкунандаи дар дохили бачадон, суппозиторӣ, Нитокс-200. 

 

TREATMENT OF ACUTE POSTPARTUM PURULENT-CATARRHAL ENDOMETRITIS OF COWS 

B.S. DAVLATOV 

The author emphasizes that inflammation of the uterine lining in cattle in the postpartum period is 

a very common pathology, which is one of the causes of infertility in cows. The success of its treat-

ment depends on the choice and combination of uterine drugs for the rapid restoration of the endo-

metrial mucosa. The studies used the drug Sepranol, an intrauterine foam-forming drug to stimulate 

the separation of the placenta, prevent and treat acute postpartum endometritis. According to the 

results of the experiment, the most effective method is when 2 suppositories of Sepranol are inject-

ed into the uterine cavity of the experimental cows twice a day (morning and evening) for three days 

and the antibiotic Nitox-200 i/m, 1 ml per 10 kg of live weight, once. At the same time, 91.7% of ani-

mals recovered with 80.0% fertility, the insemination index was 1.53. 

Key words: treatment, postpartum purulent-catarrhal endometritis, Sepranol, intrauterine foam 

preparation, suppositories, Nitox-200. 
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УДК 619.616.006 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И МОЛОКА ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ 

ЛЕЙКОЗОМ КОРОВ 

М. НАБИЕВ, С.А. МУРВАТУЛЛОЕВ, О. ЗУУРБЕКОВА 

(Представлено академиком ТАСХН Д.М. Мирзоевым) 

Приводятся результаты серологических и гематологических исследований на лейкоз 

дойных коров голштейн-фризской породы скота. Пробы крови и молока отобраны у 9 

гематологически больных и 5 здоровых животных. В крови у больных обнаружено 

большое количество опухолевых лимфоцитов и пролимфоциты. Установлено, что со-

держание кальция в крови на начальной стадии лейкозного процесса на 1,45 мг/% 

(0,85%), а белка на 0,7 мг/% (0,9%) выше, чем у здоровых. При этом уровень фосфора и 

резервной щёлочности, соответственно, на 0,34 (1,1%) и 11,6 (2,3%) ниже. В молоке 

больных коров жира и белка содержится меньше - на 0,06% и 0,03%, соответственно, 

чем здоровых, а лактозы - на 1,1% выше. Плотность и сухой остаток молока на 1,45% и 

2,2% выше, чем у неинфицированных животных. 

Ключевые слова: лейкоз, дойные коровы, кровь, молоко, биохимические показатели. 

Инфекционный процесс, обусловленный 

онкогенным вирусом лейкоза крупного ро-

гатого скота, вызывает в организме живот-

ных, особенно в крови, множество морфо-

логических и метаболических изменений. 

Изменения состава крови в свою очередь 

влияет на функции других органов, в част-

ности, на молочную железу, на количество и 

качество образуемого молока. Молоко лей-

козных животных, как фактор, имеет не-

сколько значений. В неблагополучных по 

болезни фермах оно имеет эпизоотологиче-

ское значение, как фактор передачи инфек-

ции [1, 2]. При этом наибольшую опасность 

представляет молоко от коров больных 

маститом, так как в нём содержится значи-

тельное количество лейкоцитов. 

Установлено, что с молозивом и молоком 

коров, инфицированных ВЛКРС, новорож-

денные телята получают антитела и колост-

ральный иммунитет сохраняется у них в те-

чение 4-5 месяцев [3]. 

Производство молока от больных лейко-

зом коров имеет экономическое значение. 

Установлено, что у инфицированных ВЛКРС 

коров удои молока снижаются от 7 до 10,2% 

по сравнению со здоровыми животными, а 

по сообщению Л. К. Семёновой удои боль-

ных коров снизились на 24,6% [4]. Экономи-

ческий ущерб в течение года составляет от 

390,2 до 1381,83 рублей, в зависимости от 

породы скота [5]. 

Молоко больных лейкозом животных из-

за своего низкого качества имеет и опреде-

ленное социальное значение, так как влия-

ет на здоровье человека. Так, у инфициро-

ванных и больных лейкозом коров, отмече-

но незначительное повышение жирности 

молока, установлено достоверное снижение 

его питательной ценности в связи с умень-

шением общего белка (16,8%) по сравне-

нию со здоровыми животными и большин-

ства аминокислот, в том числе пяти незаме-

нимых - изолейцина, лейцина, метионина, 

фенилаланина, триптофана [6, 7]. 

Жирность молока большинства больных 

коров повышается в среднем на 4,2%, по 

сравнению со здоровыми [4]. Однако, за-

метных отклонений в молочной продуктив-

ности инфицированных коров, в содержа-

нии белка и жира в молоке не выявлено [8]. 

Известно, что в молоке и мясе инфици-

рованных вирусом лейкоза коров обнару-

живаются  как  инфицированные, так и опу-

холевые клетки. Полученные от них пище-

вые продукты не могут быть полностью 

очищены от вредных метаболитов путём 

пастеризации или температурной обработ-

ки. Хотя эпидемиологическими исследова-

ниями показано, что потребление сырого 
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молока от инфицированных ВЛКРС коров 

не приводит к увеличению заболеваемости 

человека гемобластозами. Имеются отдель-

ные сообщения о раке молочной железы [9, 

10], шейки матки и папилломатозе [11, 12],  

причиной  которого является ВЛКРС. 

Таким образом, вопрос о влиянии лей-

козного процесса на молочную продуктив-

ность коров и качество их молока остаётся 

недостаточно выясненным. Целью настоя-

щей работы является изучение влияния 

лейкозного процесса на состав крови и мо-

лока коров при гематологическом проявле-

нии болезни. Проведены серологические и 

гематологические исследования на лейкоз 

крупного рогатого скота на молочно-

товарной ферме хозяйства им. А. Юсупова 

города Гиссар Республики Таджикистан. 

Образцы крови и молока были отобраны у 9 

коров старше пяти лет, инфицированных 

ВЛКРС с общим количеством лейкоцитов от 

8,6 до 24 тыс. в 1 мкл крови и 5 здоровых 

коров с нормальными показателями белых 

кровяных клеток. Все животные голштейн-

фризской породы, завезённые из Ислам-

ской республики Иран. Гематологические и 

биохимические исследования подопытных 

животных выполнены трёхкратно с интер-

валом 14-16 дней с использованием обще-

принятых в ветеринарии методов. 

Средние показатели результатов трёх 

гематологических исследований приведены 

в таблице 1. Как видно, у гематологически 

больных лейкозом животных наблюдается 

различной степени лимфоцитоз. У семи из 

них из общего количества лейкоцитов крови 

от 70 до 86% составляли лимфоциты. У 

двух (№ 5829 и 5750) инфицированных ко-

ров количество лимфоцитов находилось в 

пределах нормы. 

Таблица 1 

Общее количество лейкоцитов и лейкоформула крови  

больных лейкозом и здоровых коров (n=3) 

№ 

п/п 

Инв. 

№ 

Кол-во 

лейкоцитов, 

тыс.\мкл 

Процент форменных элементов крови 

М П С Э Мон Б Л 

 БОЛЬНЫЕ 

1 5817 16,4 4 4 2 0 12 1 76 

2 5768 12,0 1 12 9 0 8 0 70 

3 5825 14,0 0 8 7 0 4 0 81 

4 5812 24,0 0 4 4 0 6 0 86 

5 5845 20,0 0 8 0 0 4 0 84 

6 5849 16,0 0 13 2 1 8 0 75 

7 5829 12,6 0 15 21 1 8 0 55 

8 5750 8,6 5 13 2 4 13 0 63 

9 5827 14,0 0 15 10 1 4 0 70 

 ЗДОРОВЫЕ 

1 5730 6,0 0 6 32 0 2 0 60 

2 1203 4,6 0 3 26 3 9 0 66 

3 1100 8,0 1 16 18 1 10 1 53 

4 258 10,0 0 17 26 3 7 0 47 

5 1044 9,0 0 11 16 1 11 0 61 

Примечание: М – миэлоциты, П – палочкоядерные лейкоциты, 

С – сегментоядерные лейкоциты, Э –эозинофилы, 

Мон – моноциты, Б – базофилы, Л - лимфоциты 

 

Изучение мазков крови под микроскопом 

показало, что у большинства животных с 

повышенным количеством лейкоцитов 

встречаются молодые клетки, которые в 

периферической крови здоровых животных 

не встречаются. Кроме того, у них обнару-

жены пролимфоциты и опухолевые лим-

фоциты (рис.1, 2, 3). 



Доклады ТАСХН, № 3, 2020 

61 

      

Рис. 1. Опухолевые лимфоциты 

 

  

Рис. 2. Увеличение количества 

пролимфоцитов в крови 

Рис. 3. Увеличение количества 

лимфоцитов крови 

 

С целью изучения влияния лейкозного 

процесса на показатели состава крови и 

молока нами проведены биохимические 

исследования. Как видно (табл. 2), содер-

жание кальция в крови животных на на-

чальной стадии лейкозного процесса при 

лимфоцитозе составляет 70-86%, что на 

1,45 мг/% (0,85%), а уровень белка - на 0,7 

мг/% (0,9%) выше, чем у здоровых. При 

этом уровень фосфора и резервной щё-

лочности, соответственно, на 0,34 (1,1%) и 

11,6 (2,3%) ниже. 

Биохимические исследования молока 

проводились у одних у тех же подопытных 

животных, за исключением одной коровы 

(№5829) из группы больных, которая перед 

отёлом была переведена в группу сухо-

стойного стада (табл. 3). Исследования по-

казали, что в молоке больных лейкозом ко-

ров уровень жира на 0,06%, белка - на 

0,03% ниже, чем у здоровых, то есть раз-

ница не существенная. При этом уровень 

лактозы был выше на 1,1%, плотность и 

сухой остаток молока, соответственно, на 

1,45% и 2,2 % выше, чем у неинфициро-

ванных животных. Повышение плотности и 

количества сухого остатка молока больных 

лейкозом коров, по-видимому, связано с 

переходом большого количества лейкоци-

тов из крови в молоко. 
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Таблица 2 

Результаты биохимического анализа крови больных лейкозом и здоровых коров  (n=3) 

Статус 

группы 

Инв. № 

животного 

Количество 

лейкоцитов, 

тыс./мкл 

Кальций, 

мг/% 

(норма 

10-12,5) 

Фосфор, 

мг/% 

(норма 

4,5-6,0) 

Резервная 

щёлочность, мг/% 

(норма 420-600) 

Белок, 

мг/% 

(норма 

7,3-8,0) 

Больные 

животные 

5817 16,4 14,25 2,94 510 7,88 

5768 12,0 17,5 2,75 510 7,88 

5825 14,0 8,47 2,96 520 7,02 

5812 24,0 7,37 3,42 500 8,17 

5845 20,0 11,25 2,41 560 6,45 

5849 16,0 3,87 3,67 460 7,00 

5829 12,6 6,87 7,5 490 7,87 

5750 8,6 6,37 3,89 560 7,31 

5827 14,0 10 2,77 520 7,93 

В среднем 15,2 9,55 3,59 514,4 7,5 

Здоровые 

животные 

5730 6,0 4,12 4,13 520 7,02 

1203 4,6 7,25 5,89 520 7,88 

1100 8,0 8,25 2,87 560 4,19 

258 10,0 8,75 2,94 510 7,59 

1044 9,0 12 3,82 520 7,31 

В среднем 7,52 8,1 3,93 526 6,8 

РАЗНИЦА 7,68 (50%) 1,45 (0,85%) - 0,34 (1,1%) - 11,6 (2,3%) 0,7 (0,9%) 

 

Таблица 3 

Результаты биохимического анализа молока больных лейкозом и здоровых коров (n=3) 

Статус 

группы 

Инв. № 

животного 

Количество 

лейкоцитов, 

тыс./мкл 

Жирность, % 

(норма 

3,3-3,6) 

Белок, % 

(норма 

3,0-3,4) 

Лактоза, 

г/% 

3-6,2 

Плотность, 

% (норма 

10,2-10,3) 

Сухой 

остаток, % 

(норма 8-12 

Больные 

животные 

5817 16,4 3,2 3,3 5 16,46 9,15 

5768 12,0 3,0 3,05 4,65 14,61 8,5 

5825 14,0 4,1 2,95 4,7 14,56 8,6 

5812 24,0 3,5 3,3 4,85 15,26 8,63 

5845 20,0 2,15 3,55 5,3 19,76 9,9 

5849 16,0 3,6 3,0 4,6 14,25 9,5 

5750 8,6 3,7 3,2 4,8 15,21 8,8 

5827 14,0 2,25 2,2 3,35 15,05 6,15 

В среднем 15,2 3,2 3,1 4,7 15,65 10,6 

Здоровые 

животные 

5730 6,0 3,25 3,05 4,55 13,71 8,4 

1203 4,6 2,75 3,5 5,3 14,21 9,09 

1100 8,0 2,9 3,2 4,35 14,31 8,0 

258 10,0 4,5 2,9 4,4 14,32 8,3 

1044 9,0 2,9 3,0 4,6 14,56 8,4 

В среднем 7,52 3,26 3,13 3,6 14,2 8,4 

РАЗНИЦА 7,68 (50%) -0,06 -0,03 1,1 1,45 2,2 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В крови больных коров с лейкоцитозом 

до 24 тыс./мкл и лимфоцитозом 70-86% об-

наружено большое количество опухолевых 

лимфоцитов и пролимфоциты. Установле-

но, что содержание кальция в крови живот-

ных на начальной стадии лейкозного про-

цесса на 1,45 мг/% (0,85%), а белка на 0,7 

мг/% (0,9%) выше, чем у здоровых. Уровень 

фосфора и резервной щёлочности, соответ-
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ственно, на 0,34 (1,1%) и 11,6 (2,3%) ниже. В 

молоке больных лейкозом коров содержа-

ние жира на 0,06%, белка - на 0,03% ниже. 

При этом уровень лактозы на 1,1%, плот-

ность и сухой остаток молока, соответст-

венно, на 1,45% и 2,2% выше, чем у неин-

фицированных животных. 
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Институт проблем биологической безопасности ТАСХН (ИПББ) 

НИШОНДОДҲОИ БИОКИМИЁВИИ ХУН ВА ШИРИ МОДАГОВҲОИ СОЛИМ ВА ГИРИФТОРИ ЛЕЙКОЗ 

М. НАБИЕВ, С. А. МУРВАТУЛЛОЕВ, О. ЗУУРБЕКОВА 

Натиҷаи таҳқиқоти серологӣ ва ҳематологӣ ҷиҳати лейкози чорвои калони шохдори дӯшоии 

типи ҳолштейн-фриз оварда шудааст. Намунаи хун ва шир аз 9 ҳайвони бемори касалии 

ҳематологӣ ва 5 чорвои калони шохдори дӯшоии солим интихоб карда шуданд. Дар хуни 

ҳайвонҳои бемор миқдори зиёди лимфоситҳои омосӣ ва пролимфоситҳо ба мушоҳида раси-

данд. Муқаррар карда шуд, ки миқдори калтсий дар хуни ҳайвонҳои дар марҳилаи аввали ра-

ванди лейкоз қарордошта 1,45 мг/% (0,85%), ва миқдори сафеда 0,7 мг/% (0,9%), нисбат ба  

ҳайвонҳои солим баландтар аст. Ҳамзамон микдори фосфор ва захираи ишқорӣ мутаносибан 

0,34 (1,1%) ва 11,6 (2,3%) нисбат ба ҳайвонҳои солим пасттар аст. Муайян карда шуд, ки дар 

шири ҳайвонҳои гирифтори лейкоз миқдори равған 0,06% ва сафеда 0,03% нисбат ба ҳайвонҳои 

солим пасттар буда, миқдори лактоза  1,1% зиёдтар, зичӣ ва боқимондаи хушки шир мутобиқан 

1,45% ва 2,2% нисбат ба ҳайвонҳои сироятнадошта  баландтар буд. 

Калимаҳои калидӣ: лейкоз, модаговҳои дӯшоӣ, хун, шир, нишондодҳои биокимиёвӣ. 
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BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD AND MILK, HEALTHY AND SICK 

WITH LEUCOSIS OF COWS 

M. NABIEV, S.A. MURVATULLOEV, O. ZUURBEKOVA 

The results of serological and hematological studies on leukemia of dairy cows of the Holstein-

Friesian cattle breed are presented. Blood and milk samples were taken from 9 hematologically sick 

and 5 healthy animals. A large number of tumor lymphocytes and prolymphocytes were found in the 

patients' blood. It was found that the calcium content in the blood at the initial stage of the leukemic 

process is 1.45 mg /% (0.85%), and the protein content is 0.7 mg /% (0.9%) higher than in healthy 

people. At the same time, the level of phosphorus and reserve alkalinity, respectively, is 0.34 (1.1%) 

and 11.6 (2.3%) lower. The milk of sick cows contains 0.06% fat, and 0.03% less protein than 

healthy cows, and lactose - 1.1% higher. The density and dry matter of milk are 1.45% and 2.2% 

higher than that of uninfected animals. 

Key words: leukemia, dairy cows, blood, milk, biochemical parameters. 
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УДК 619:616.98:578.824.91 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ЭФЕМЕРНОЙ ЛИХОРАДКИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ РЕСПУБЛИКИ 

С.Х. ДАВЛАТОВ 

(Представлено академиком ТАСХН И.Саттори) 

По результатам исследований установлено, что эфемерная лихорадка крупного рогато-

го скота причиняет животноводческим хозяйствам значительный экономический ущерб. 

Самыми неблагополучными природно-экологическими зонами по данному заболеванию 

являются юго-западный Таджикистан, северный Таджикистан и Гиссарская долина. 

Ключевые слова: экономический ущерб, эфемерная лихорадка, крупный рогатый скот, 

животноводческие хозяйства, эпизоотология. 

Среди инфекционных болезней сни-

жающих экономическую эффективность 

животноводства в Центральной Азии и, в 

том числе, в Таджикистане, значительное 

место занимает эфемерная лихорадка 

крупного рогатого скота [1, 2, 3]. В резуль-

тате заболевания снижаются молочная и 

мясная продуктивность, наблюдаются па-

резы и параличи животных, рождаются 

слаборазвитые и нежизнеспособные теля-

та, происходят аборты, падёж и вынужден-

ный убой животных, а также возрастают 

материальные затраты на лечебно-

профилактические мероприятия. 

mailto:sangin.murvatulloev@gmail.com
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В настоящее время эфемерная лихорад-

ка в Центральной Азии и Таджикистане 

встречается в спорадической форме с ин-

тервалом каждые 2-3 года [2, 6]. 

Спорадические случаи эфемерной ли-

хорадки крупного рогатого скота отмеча-

лись в 1946, 1952, 2002, 2017 и 2018 гг. в 

южных приграничных районах Таджикиста-

на и Узбекистана, в поймах рек Амударья и 

Вахш (1, 4). 

Согласно клинико-эпизоотологическим 

данным за 2017-2019 годы эфемерная ли-

хорадка крупного рогатого скота была заре-

гистрирована в 16 районах Хатлонской об-

ласти и в 5 районах Гиссарской долины [1]. 

Цель настоящих исследований заключа-

лась в определении экономического ущерба 

от эфемерной лихорадки крупного рогатого 

скота в животноводческих хозяйствах Рес-

публики Таджикистан. 

Экономический ущерб подсчитан на 

основании клинико-эпизоотологических 

данных за 2017 и 2018 гг. при эфемерной 

лихорадке у разных пород и возрастов 

животных, выращиваемых в республике. 

Исследования выполняли по методике 

И.А. Бакулова (1975) и в соответствии с 

«Организацией и экономикой ветеринар-

ного дела» [5]. 

Исходные данные для подсчёта эко-

номического ущерба представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Эпизоотическая ситуация по эфемерной лихорадке крупного рогатого скота 

за 2017-2018 гг. в разрезе хозяйств 

п/н Название хозяйства и района 

Кол-во 

животных, 

гол. 

Заболело 

животных, 

гол. 

% 

Вынуждено 

забито Аборт, 

% 

Паралич, 

% Кол-во 

живот-х 
% 

1 ООО «Баракат» Яванского района 

Хатлонской области 
1200 280 23 18 6,4 5,3 4,3 

2 Племенное хозяйство 

имени Л. Муродова города Гиссар 
900 130 14 6 4,6 5,0 10 

3 Племенное хозяйство 

«Баракати чорводор» города Гиссар 
1500 350 23 12 3,4 2,9 2 

4 Дехканское хозяйство «Умед» 

района Рудаки 
65 30 46 4 8,6 11 10 

 

Экономический ущерб при эфемерной 

лихорадке крупного рогатого скота опреде-

ляли в 4 животноводческих хозяйствах рес-

публики - ООО «Баракат» Яванского района 

Хатлонской области, племенном хозяйстве 

имени Л.Муродова, ООО «Баракати чорво-

дор» города Гиссар и дехканском хозяйстве 

«Умед» района Рудаки. 

Исходные данные исчисления прямых и 

дополнительных убытков нижеследующие: 

- ущерб от снижения удоев молока коров; 

- ущерб от снижения прироста массы жи-

вотных; 

- ущерб от потери приплода; 

- ущерб от вынужденного убоя животных; 

- ущерб от вынужденного убоя молодня-

ка животных; 

-экономический ущерб, предотвращён-

ный в результате лечения животных. 

1.Ущерб от снижения молочной продук-

тивности (У1) коров вычисляли по формуле 

У1=Мз*(Вз-Вб)*Т*Ц, 

где: Мз - количество заболевших животных, 

голов; Вз-Вб - среднесуточная продуктив-

ность здоровых и больных животных, кг; Т - 

средняя продолжительность наблюдения за 

изменением продуктивности животных, 

дней; Ц - средняя цена молока, сомони. 

2. Ущерб от снижения прироста массы 

тела (У2) определяли уравнением 

У2=Мз*(Вз-Бб)*Т*Ц, 

где: Мз - количество заболевших живот-

ных, голов; Вз-Вб - среднесуточная про-

дуктивность здоровых и больных живот-

ных, кг; Т - средняя продолжительность 

наблюдения за изменением продуктивно-
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сти животных, дней; Ц - средняя цена при-

роста, сомони. 

3. Ущерб от потери приплода (У3) рас-

считывали по формуле 

У3=(Кр*Рв-Рф)*Сп, 

где: Кр - коэффицент рождаемости, приня-

тый по плановому показателю; Рв - возмож-

ный контингент маток для расплода; Рф - 

фактическое количество родившихся телят, 

голов; Сп - условная стоимость одной голо-

вы приплода при рождении, сомони. 

4. Ущерб от вынужденного убоя живот-

ных определяли по формуле 

У4 = М*Ж*Ц - Сф, 

где: У4 - ущерб от вынужденного убоя 

взрослых животных, сомони; М - количество 

забитых животных; Ж - средняя живая мас-

са одного животного, кг; Ц - цена реализа-

ции единицы продукции, сомони; Сф - фак-

тическая денежная выручка от реализации 

продуктов убоя, сомони. 

5. Ущерб от вынужденного убоя молод-

няка животных подсчитывали по формуле  

У4м=М*(СП+ВП*Т*Ц)-Сф, 

где: У4м - ущерб от падежа, вынужденного 

убоя молодняка животных (телят до 6 меся-

цев), сомони; М - количество забитых живот-

ных; Сп - стоимость приплода при рождении, 

сомони; ВП - валовая продукция, созданная 

за день жизни животного; Т - продолжитель-

ность жизни молодняка, дней; Ц - цена реа-

лизации единицы продукции, сомони; Сф – 

фактическая денежная выручка от реализа-

ции продуктов убоя, сомони. 

6. Экономический ущерб, предотвращён-
ный в результате лечения заболевших жи-
вотных определяли по формуле 

Пу1=Мо*Кз1*Кп*Ц-У, 

где: Мо - общее поголовье восприимчивых 
или наличных животных в хозяйстве; Кз1 - 
коэффициент возможной заболеваемости 
животных; Кп-удельная величина потерь ос-
новной продукции в расчёте на одно забо-
левшее животное, кг/т; Ц - средняя цена 
единицы продукции, сомони; У-фактический 
ущерб, сомони. 

Анализ эпизоотической ситуации по 
эфемерной лихорадке крупного рогатого 
скота показал, что в молочно-товарном 
комплексе ООО «Баракат» Яванского рай-
она Хатлонской области заболеваемость 
составила 23%. Из числа заболевших в 
различных сроках вынужденно забито 6,4% 
и абортировало 5,3% (табл. 1). 

Расчёты экономического ущерба от эфе-
мерной лихорадки в животноводческих хо-
зяйствах республики в 2017-2018 гг. пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Экономический ущерб от эфемерной лихорадки крупного рогатого скота 

п/п Название хозяйства и района 

Экономические ущербы 

Ущерб от 

снижения 

молока, 

сомони 

Ущерб от 

снижения 

прироста 

массы тела, 

сомони 

Ущерб от 

потери 

приплода, 

сомони 

Ущерб от 

вынужд. 

убоя 

сомони 

Ущерб 

от лечения 

животных, 

сомони 

Всего 

ущерба, 

сомони 

1 ООО «Баракат» Яванского района 

Хатлонской области 
8400 46750 5415 8000 22440 91005 

2 Племенное хозяйство 

имени  Л. Муродова города Гиссар 
3360 12250 21660 - 5880 43150 

3. Племенное хозяйство 

«Баракати чорводор» города Гиссар 
15400 87500 10830 12000 42000 167730 

4. Дехканское хозяйство 

«Умед» района Рудаки 
3360 7500 2166 1000 3600 17626 

 

Как видно, экономический ущерб при 

эфемерной лихорадке крупного рогатого 

скота в ООО «Баракат» Яванского района 

Хатлонской области составил 91005 сомони. 

При вспышке эфемерной лихорадки в 

племенном хозяйстве имени Л. Муродова го-

рода Гиссар из 900 голов крупного рогатого 

скота заболело 130 голов, или 14%. В раз-
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личные сроки здесь абортировало 5%, пара-

личи и парезы различной формы наблюда-

лись у 10% заболевших. Экономический 

ущерб от снижения молочной продуктивно-

сти составил 3360 сомони, от снижения при-

роста массы тела - 12250 сомони и от потери 

приплода - 21660 сомони. Всего экономиче-

ский ущерб от эфемерной лихорадки в дан-

ном хозяйстве составил 43150 сомони. 

В ООО «Баракати чорводор» города Гис-

сар при вспышке эфемерной лихорадки в 

2017-2018 гг. заболело 350 голов крупного 

рогатого скота, что составило 23%. 

В различные сроки от этой инфекции вы-

нужденно забито 3,4% животных, от чего 

экономический ущерб составил 12000 со-

мони, а ущерб от потери приплода - 10830 

сомони и всего данное хозяйство понесло 

167730 сомони экономических потерь. 

В дехканском хозяйстве «Умед» района 

Рудаки при вспышке эфемерной лихорадки 

заболело 46% животных, вынужденно заби-

то 8,6%, абортировало 11%. Общий эконо-

мический ущерб в данном хозяйстве соста-

вил 17626 сомони. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В животноводческих комплексах и фер-

мерских хозяйствах страны эфемерная ли-

хорадка среди крупного рогатого скота реги-

стрируется в спорадических случаях. В ре-

зультате инфекции снижается молочная и 

мясная продуктивность скота, наблюдаются 

парезы и параличи, происходят аборты, па-

дёж и вынужденный убой животных. 

При вспышке эфемерной лихорадки 

крупного рогатого скота в 2017-2018 гг. в че-

тырёх животноводческих хозяйствах рес-

публики экономический ущерб от болезни 

составил 319511 сомони. 
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ЗАРАРИ ИҚТИСОДИИ ТАБИ ЭФИМЕРИИ ЧОРВОИ КАЛОНИ ШОХДОР 
ДАР ХОҶАГИҲОИ ЧОРВОДОРИИ ҶУМҲУРӢ 

С. Х. ДАВЛАТОВ 

Натиҷаи таҳқиқот муайян намуд, ки табларзаи эфемерии серӯзаи ҳайвони калони шохдор 

ба хоҷагиҳои чорводорӣ зарари калони иқтисодӣ мерасонад. Нуқтаи аз ҳама носолим нисбат 

ба таби эфемерии чорвои калони шохдор, минтақаи табии экологии қисмати ҷанубу шарқи 

Тоҷикистон, шимоли Тоҷикистон ва водии Ҳисор ба ҳисоб меравад. 

Калимаҳои калиди: зарари иқтисодӣ, таби эфимерӣ, чорвои калони шохдор, хоҷагиҳои 

чорводорӣ, эпизоотология. 
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ECONOMIC DAMAGE FROM EPHEMERAL FEVER OF CATTLE IN LIVESTOCK FARM OF THE REPUBLIC 

S.H. DAVLATOV 

The article presents the economic damage from Ephemeral fever of cattle in livestock farms in 

the Republic of Tajikistan. It has been established that Ephemeral fever of cattle causes significant 

economic damage to livestock farms. The most unfavorable natural and ecological zones for 

Ephemeral fever of cattle are southwestern Tajikistan, northern Tajikistan and Hissor valley. 

Key words: economic damage, ephemeral fever, cattle, livestock farms, epizootiology. 
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АДАПТАЦИЯ ВИРУСА ЯЩУРА ТИПА О К ОРГАНИЗМУ ДВУХ-ТРЁХДНЕВНЫХ КРОЛЬЧАТ 

М.И. КОСУМБЕКОВ, Ш.Н. ДЖУМАЕВ, К.Б. МАХМУДОВ, О.С. ЗУУРБЕКОВА 

(Представлено академиком ТАСХН И. Саттори) 

Описываются результаты изучения адаптации вируса ящура типа О, выделенного в 

Республике Таджикистан от крупного рогатого скота и его накопление в организме 

двух-трёхдневных крольчат. По мере увеличения числа пассажей наблюдалось зако-

номерное повышение инфекционной активности – от 2,5 до 6,75 и 7,0 lg ЛД50/мл, а также 

сокращение сроков гибели животных – от 72  часов после заражения в первом пасса-

же до 24 часов в 7-8 пассажах. Титр комплементсвязывающих антител к вирусу начи-

нал обнаруживаться с третьего пассажа (1:2) и к восьмому составил 1:8. Данный ви-

рус хорошо адаптируется и накапливается в организме новорожденных крольчат на 

протяжении 7-8 пассажей. 

Ключевые слова: вирус ящура, адаптация, новорожденные крольчата, инфекционная 
активность, комплементсвязывающие антитела, пассажи. 

Ящур - остро протекающая, высококонта-
гиозная болезнь парнокопытных, с клиниче-
скими проявлениями в виде лихорадки, ве-
зикулярным поражением слизистых оболо-
чек рта, кожи венчика и вымени. У молодых 
переболевших животных поражается мио-
кард и скелетные мышцы. Ящур относится к 
наиболее опасным заболеваниям, главным 
образом, потому, что он чрезвычайно конта-
гиозен для большого числа видов сельско-
хозяйственных животных. Наиболее вос-
приимчивы к ящуру крупный рогатый скот, 
свиньи, овцы, козы, а также северные оле-
ни. Вирус ящура распространён по всему 
миру, способен наносить экономике стран 

значительный ущерб. Ликвидация ящура в 
масштабах отдельно взятой страны не мо-
жет гарантировать в последующем её дли-
тельное благополучие [1, 2]. 

Жизнедеятельность вируса ящура мож-
но поддерживать серийными пассажами на 
естественно-восприимчивых животных - 
КРС, свиньях, овцах, козах. Однако данный 
метод весьма затратный и связан с опас-
ностью выноса вируса за пределы учреж-
дения. Поэтому чаще в лабораторных ус-
ловиях стандартные и полевые штаммы 
вируса поддерживают на морских свинках, 
белых мышатах-сосунах, крольчатах и 
культуре ткани [3, 4]. 

mailto:dsokhibnazar@bk.ru


Доклады ТАСХН, № 3, 2020 

69 

В настоящее время лабораторных жи-
вотных, в том числе двух-трёхдневных 
крольчат в лаборатории ящура используют 
для накопления вирусной массы, поддер-
жания вируса в активном состоянии и изго-
товления биопрепаратов для диагностики и 
профилактики ящура. 

Цель нашей работы заключалась в изу-
чении процесса адаптации вируса ящура 
типа О, выделенного в Республике Таджи-
кистан от крупного рогатого скота и его на-
копление в организме двух-трёхдневных 
крольчат. Для заражения лабораторных жи-
вотных использовали 10% суспензию, при-
готовленную на фосфатном буферном рас-
творе (рН 7,6) из афт языка крупного рогато-
го скота. Крольчат заражали подкожно в до-
зе 2 мл. За животными вели клинические 

наблюдения до их гибели. Сразу же после 
смерти или при развитии агонального со-
стояния крольчат замораживали при минус 
20°С. Из мускулатуры и внутренних органов 
(сердце и легкие) готовили 10% суспензию, 
титрование которой проводили на мышах 4-
7-и дневного возраста по общепринятой ме-
тодике с вычислением титра вируса по Риду 
и Менчу в 1 мл. 

Для завершения адаптации вируса 
ящура типа О к организму новорожденных 
крольчат, потребовалось проведение 7-8 
пассажей. По мере увеличения числа пас-
сажей наблюдалось закономерное повы-
шение инфекционной активности и ком-
плементсвязывающих антител к вирусу, а 
также сокращение сроков гибели живот-
ных (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты адаптации вируса ящура типа О к организму новорожденных крольчат 

Изолят вируса 
(тип) 

Показатель 
Число пассажей 

I II III IV V VI VII VIII 

О Сроки гибели крольчат в часах 72 66 60 48 36 28 24 24 

 

Как видно, гибель крольчат в первом пас-
саже наступала через 72 часа после зара-
жения, во 2 пассаже – спустя 66 часов, в 3 
пассаже - 60 часов, 4 пассаже - 48 часов, в 
5 пассаже - 36, 6 пассаже - 28 часов, в 7-8 
пассажах - через 24 часа. В первых четырёх 
пассажах отмечалась сравнительно низкая 
инфекционная активность вируса - 2,5-4,0 lg 
ЛД50/мл, а с пятого происходило её повыше-
ние с 5,0 до 5,6 lg ЛД50/мл. В последних 7 и 8 
пассажах титр вируса составлял 6,75 и 7,0 
lg ЛД50/мл, соответственно. 

После каждого пассажа в реакции связы-
вания комплемента (РСК) определяли титр 
комплементсвязывающих антител в разве-
дении 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 и 1:32. 

Комплементсвязывающие антитела на-
чинали обнаруживаться с третьего пассажа 
(1:2) и до 5 пассажа были сравнительно 
низкими - в титре 1:2, с шестого по седьмой 
- в титре 1:4, а в восьмом пассаже титр 
комплементсвязывающих антител составил 
1:8 (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика изменения инфекционной активности и комплементсвязывающих антител 

к вирусу ящура типа О 

Изолят вируса 
(тип) 

Число пассажей потребо- 
вавшихся для адаптации 

Инфекционная активность 
адаптированного вируса в lg ЛД50/мл 

Комплемент- 
связывающие антитела 

О 

I 2,5 - 

II 3,23 - 

III 3,6 1:2 

IV 4,0 1:2 

V 5,0 1:2 

VI 5,6 1:4 

VII 6,75 1:4 

VIII 7,0 1:8 
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Как видно, инфекционная активность 

изолята вируса ящура типа О, адаптиро-

ванного к организму крольчат, находи-

лась в пределах 2,5-7,0 lg ЛД50/мл, а тит-

ры комплементсвязывающих антител - в 

пределах 1:2-1:8. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, исследования показали, 

что при пассировании вируса ящура типа О 

на новорожденных крольчатах увеличивает-

ся инфекционная активность, и в процессе 

пассирования повышается титр комплемен-

тсвязывающих антител к вирусу. 

Крольчата двух-трёхдневного возраста 

являются одними из лучших животных для 

адаптации штаммов вируса ящура, их хра-

нения с целью изготовления вакцин и диаг-

ностических препаратов. 
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МУТОБИҚКУНОНИИ ВИРУСИ ВАБОИ СУМДАРДИ ТИПИ О 
ДАР ОРГАНИЗМИ ХАРГӮШЧАҲОИ ДУ-СЕ РӮЗА 

М.И. ҚОСУМБЕКОВ, Ш.Н. ҶУМАЕВ, К.Б. МАҲМУДОВ, О.С. ЗУУРБЕКОВА 

Дар мақола натиҷаҳои омӯзиши мутобиқкунонии вируси вабои сумдарди типи О, аз ҷорвои 

калони шохдор ва пайдоиши он дар организми харгушчаҳои 2-3 рӯза дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ошкоргардида, тасвир ёфтааст. Баландшавии фаъолнокии сироятии вирус аз кӯчати якум 2,5 то 

6,75 ва 7,0 lg ЛД50/мл, ҳамчунин  кутоҳшавии мӯҳлати фавтидани ҳайвонотҳо то 72  соат баъди 

сироятёбӣ дар кӯчати якум то 24 соат дар 7-8 кучат расид. Титр подтанҳои бандшудаи компле-

мент ба вирус аз кӯчати 3-юм (1:2) сар шуда, то кӯчати 8-ум ба 1:8 расид. Вируси мазкур дар ор-

ганизми харгӯшчаҳои навзод дар давоми 7-8 кӯчат хуб мутобиқ ва ҷамъ мешавад. 
 

Калимаҳои калидӣ: вируси вабои сумдард, мутобиқкунонӣ, харгӯшчаҳои навзод, фаъолно-
кии сироятӣ, комплемент алоқамандии подтанҳо, кӯчат. 
 

 
ADAPTATION OF FOOT AND MOUTH DISEASE VIRUS TYPE O TO THE ORGANISM 

OF TWO-THREE-DAYS RABBITS 
M.I. QOSUMBEKOV, SH.N. JUMAEV, K.B. MAHMUDOV, O.S. ZUURBEKOVA 

The results of studying the adaptation of the virus type O, isolated in the Republic of Tajikistan 

from cattle and its accumulation in the body of two-three-day old rabbits, are described. As the num-

ber of passages increased, a regular increase in infectious activity was observed - from 2.5 to 6.75 

and 7.0 lg LD50 / ml, as well as a reduction in the time of death of animals - from 72 hours after in-

fection in the first passage to 24 hours - at 7 8 passages. The titer of complement-binding antibodies 

to the virus began to be detected from the third passage (1:2) and by the 8th passage was 1: 8. This 

virus adapts well and accumulates in the body of newborn rabbits for 7-8 passages. 
 

Key words: foot and mouth disease, adaptation, passage, infectious activity, complement bind-
ing antibody, passages. 
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УДК  619:616.98:615/636.5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМФОИДНЫХ КЛЕТОК У ПТИЦ, 

ПРИВИТЫХ ПРОТИВ БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА 

С.Ю. ЖБАНОВА, Р.А. АТОВУЛЛОЗОДА, Ф.Д. ХАСАНОВ, А.А. НЕГМАТОВ, Р.Ш.РОЗИКОВ 

(Представлено академиком ТАСХН Д.М. Мирзоевым) 

В результате исследований лимфоидных клеток кур, вакцинированных против бо-

лезни Ньюкасла, определено содержание розеткообразующих клеток (РОК) в тимусе, 

бурсе, селезёнке и в крови, и их способность к розеткообразованию с сенсибилизиро-

ванными вирусами псевдочумы эритроцитами барана (ЭБ). Параллельно определялись 

титры антител к вирусу в сыворотке крови в реакции задержки гемагглютинации (РЗГА). 

РОК обнаружены в селезёнке и крови кур и отсутствовали в тимусе и фабрициевой 

сумке. Установлено, что клетки лимфоидных органов птицы образуют только специфи-

ческие розетки, а спонтанных розеток с ЭБ не образуют. Розеткообразующей способно-

стью обладают лимфоциты в стадии дифференцировки, не связанной с бурсой. 

Ключевые слова: болезнь Ньюкасла, лимфоидные клетки, птица, розеткообразование, 

эритроциты баранов, реакция задержки гемагглютинации (РЗГА). 

Иммунная система птиц участвует в за-

щите организма и наделена двумя основ-

ными специфическими способностями. В 

первую очередь - это выработка антител, а 

во-вторых - образование и функционирова-

ние клеточных факторов приобретённого 

иммунитета, осуществляющего регуляцию 

иммунного ответа [1, 2]. 

Для определения антигенеративных 

клеток, обладающих специфическими ре-

цепторами к данному антигену, применяет-

ся реакция розеткообразования, основан-

ная на сродстве рецепторов лимфоцитов к 

антигену [3, 4]. 

Цель наших исследований заключалась в 

изучении способности лимфоидных органов 

(тимус, бурса, селезёнка, кровь) птиц в раз-

личном возрасте к выработке розеткообра-

зующих клеток (РОК) с сенсибилизирован-

ными вирусами псевдочумы эритроцитами 

барана (ЭБ), после проведения профилак-

тической иммунизации против болезни 

Ньюкасла. 

Работа выполнялась в лаборатории по 

изучению болезней птиц Института ветери-

нарной медицины Таджикской Академии 

сельскохозяйственных наук. Объекты иссле-

дований - цыплята и куры кросса  Hisex White 

в возрасте 60, 110, 180 дней. Птицы содержа-

лись в изолированных клетках и получали 

полнорационный комбикорм. 

Иммунизация осуществлялась живой 

вакциной Вольвак ND LaSota MLV штамм 

«Ла-Сота» (серия 1704017А, дата выпуска 

mailto:maruf77@bk.ru
mailto:m.kamoljon@mail.ru
mailto:shuhrat7777@mail.ru
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06.04.2017, срок годности 06.04.2020, раз-

работчик Бёрингер Ингельхайм Ветмедика 

ГмбХ, Германия. Производитель вакцины 

Бёрингер Ингельхайм Ветмедика С.А. де 

С.В., Мексика). Птиц вакцинировали интра-

назально в соответствии с руководством по 

применению. 

Вскрытие птиц  проводили на 5, 10 и 15 

сутки после вакцинации и определяли со-

держание розеткообразующих клеток в ти-

мусе, фабрициевой сумке, селезёнке и кро-

ви. Параллельно определяли титр антител к 

вирусу в сыворотке крови в реакции за-

держки гемагглютинации (РЗГА). В качестве 

антигена для адсорбции на эритроцитах ис-

пользовали вирус вакцины, которой птицы 

были иммунизированы. 

Изучена способность лимфоидных кле-

ток птиц, вакцинированных против псевдо-

чумы, к розеткообразованию с сенсибили-

зированными вирусами псевдочумы эрит-

роцитами барана (ЭБ). 

К 1 мл плотного осадка ЭБ, трёхкратно 

отмытых физиологическим раствором до-

бавляли 64 мл вирусного материала (1 мл 

вирусвакцины плюс 63 мл физиологического 

раствора) и взвесь инкубировали в термо-

стате при 370С в течение часа, периодически 

встряхивая. По окончании инкубации избы-

ток вируса удаляли, четырёхкратно отмывая 

эритроциты физиологическим раствором, 

центрифугируя их каждый раз по 7 мин при 

1500 об/мин. Из осадка готовили 0,5% взвесь 

ЭБ (около 1∙108 клеток в 1 мл) и использова-

ли в реакции розеткообразования. 

Суспензию клеток готовили на холоде, 

растирая кусочки лимфоидных органов в 

стеклянном гомогенезаторе в среде Игла. 

Полученную взвесь фильтровали через 4 

слоя капроновой сетки, отмывали трижды 

холодной средой Игла с последующим цен-

трифугированием в течение 5 мин при 1500 

об/мин. Осадок клеток суспензировали в 

среде и доводили до концентрации 1∙107 

клеток в 1 мл. 

Лимфоциты из крови выделяли, разделяя 

в градиенте плотности фиколл-верографин 

(можно использовать фиколл-урографин), 

плотность градиента равна 1,077. Для отде-

ления плазмы от лейкоцитов кровь центри-

фугировали 10 мин при 1500 об/мин. Полу-

ченную плазму (около 6 мл) осторожно на-

слаивали на градиент фиколл-верографин 

(3 мл). После наслоения препарат центри-

фугировали в течение 35-40 мин при 1750 

об/мин при комнатной температуре. В цен-

трифужном стакане образуются 4 фазы: 

плазма, лимфоциты, фиколл-графин, эрит-

роциты. Лимфоциты отсасывали и отмыва-

ли в среде Игла двукратным центрифугиро-

ванием при 1500 об/мин в течение 5 минут. 

Выделенные лимфоциты представляли со-

бой однородную популяцию с незначитель-

ной примесью эритроцитов (до 2%). Взвесь 

разводили до концентрации 1∙107 клеток в 1 

мл. Жизнеспособность клеток определяли с 

помощью трепанового синего, который ок-

рашивает погибшие клетки в синий цвет. 

Клеточную суспензию использовали в реак-

ции розеткообразования, если жизнеспо-

собность составляла не менее 90%. 

В центрифужной пробирке смешивали 

0,5 мл взвеси клеток и 0,5 мл приготовлен-

ного раствора сенсибилизированных эрит-

роцитов. Пробирки закрывали пробками, 

инкубировали 15 минут при 370С, после че-

го помещали в холодильник на 16-18 ч. 

Осадок клеток осторожно ресуспензировали 

и в камере Горяева подсчитывали количе-

ство лимфоцитов, связавших 3 эритроцита 

и более. Конечные результаты выражали в 

процентах РОК от общего числа лимфоид-

ных клеток в данном органе. Параллельно 

ставили контроль с несенсибилизирован-

ными эритроцитами. При этом розеток не 

обнаруживали. Кроме того, в предваритель-

ной серии опытов на 110 цыплятах (в воз-

расте 60 и 110 дней) было установлено, что 

клетки лимфоидных органов птицы образу-

ют только специфические розетки, а спон-

танных розеток с ЭБ не образуют. 

РОК были обнаружены в селезёнке и 

крови кур, а в тимусе и фабрициевой сумке 

отсутствовали. 

Содержание РОК в селезёнке значитель-

но снижалось к 15-20 дню после иммуниза-

ции. Количество их в крови нарастало с 

увеличением титра антител в сыворотке 

крови (см. таблицу). 
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Содержание РОК в селезёнке, крови (%), 

и уровень антител у кур-несушек в возрасте 

180 дней  в зависимости от времени 

после вакцинации (n=30) 

Время после 

иммунизации, 

сутки 

РОК Уровень 

антител 

в РЗГА (log2) 
в селезёнке в крови 

5 4,6±0,20 0,8±0,10 5,7±0,2 

10 1,3±0,10 1,0±0,04 6,7±0,2 

15 0,4±0,02 1,3±0,04 7,5±0,2 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При содержании кур в обязательном по-

рядке проводится вакцинация против НБ, 

необходимая для создания надёжного им-

мунитета. Отсутствие вирусспецифических 

розеткообразующих клеток в тимусе и кор-

реляция между их количеством в крови и 

уровнем антител в сыворотке крови позво-

ляют отнести розеткообразующую популя-

цию клеток к В-лимфоцитам, способным к 

розеткообразованию после иммунизации 

вирусом болезни Ньюкасла. 

Фабрициева сумка, которая считается 

местом дифференцировки В-лимфоцитов 

не содержала РОК. Определено, что розет-

кообразующей способностью обладают 

лимфоциты в стадии дифференцировки, не 

связанной с бурсой. Нельзя отрицать уча-

стия бурсанезависимой иммуноглобулин-

продуцирующей системы в увеличении ко-

личества РОК в крови. Отмечено, что в се-

лезёнке происходит значительное снижение 

содержания РОК через 15 дней после вак-

цинации против болезни Ньюкасла. С уве-

личением титра антител против НБ в сыво-

ротке крови количество розеткообразующих 

клеток в крови нарастает. 

На основании полученных данных уста-

новлено, что метод розеткообразования 

даёт возможность определять клетки-

продуценты антител или их предшест-

венников. 
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МУАЙЯН НАМУДАНИ ҲУҶАЙРАҲОИ ЛИМФОИД ДАР ПАРАНДАҲО ЭМГУЗАРОНИИ 
БАР ЗИДДИ БЕМОРИИ НЮКАСЛ 

С.Ю. ЖБАНОВА, Р.А. АТОВУЛЛОЗОДА, Ф.Д. ХАСАНОВ, А.А. НЕГМАТОВ, Р.Ш.РОЗИКОВ 

Дар натиҷаи таҳқиқот оид ба эмгузаронї бар зидди бемории Нюкасл муайян шуд, ки тарки-

би розетикии ҳуҷайраи лимфоид дар парандаҳое, ки қобилияти онҳо дар шакли пайвастагӣ бо 

вирусҳои ҳассосшудаи псевдо-вабо аз ҷониби эритроситҳои гӯсфанд мебошад. Таркиби 

ҳуҷайраҳои розетка бавӯҷудоваранда дар Тимус, бурса, испурч ва хун муайян карда шуд. Дар 

баробари ин, натиҷаҳои таҳқиқоти титрии антителаҳо ба вируси бемории Нюкасл дар хунобаи 

хун дар аксуламали гемагглютинатсия оварда шудаанд. Таркиби ҳуҷайраҳои розетка 

бавӯҷудоваранда дар испурч ва хуни мурғ пайдо шуда, вале дар тимус ва бурса вуҷуд надошт. 

Муайян карда шуд, ки қобилияти ташаккулёбии пайвастагӣ ба лимфоситҳо бо бурса 

алоқаманд нест. 

Калимаҳои калидӣ: бемории Нюкасл, ҳуҷайраҳои лимфоидӣ, паранда, ташаккулёбии 

пайвастагӣ, эритроситҳои гӯсфанд, реаксияи боздошти гемагглютинатсия. 
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DETERMINATION OF LYMPHOID CELLS IN BIRDS INVOLVED AGAINST NEWCASTLE'S DISEASE 

S.YU. ZHBANOVA, R.A. ATOVULLOZODA, F.D. KHASANOV, A.A. NEGMATOV, R.SH. ROZIKOV 

As a result of studies of lymphoid cells of chickens vaccinated against Newcastle disease, the 

content of rosette-forming cells (RFC) in the thymus, bursa, spleen, and in the blood was deter-

mined, and their ability to form rosettes with sensitized pseudo-plague viruses by sheep erythro-

cytes (SE). In parallel, the titers of antibodies to the virus in the blood serum were determined in the 

reaction of delayed hemagglutination (DH). RFCs were found in the spleen and blood of chickens 

and were absent in the thymus and bursa. It was found that the cells of the lymphoid organs of birds 

form only specific rosettes, and do not form spontaneous rosettes with SE. The rosette-forming abil-

ity is possessed by lymphocytes at the stage of differentiation, not associated with bursa. 

Key words: Newcastle disease, lymphoid cells, poultry, rosette formation, sheep erythrocytes, 

hemagglutination delay reaction (HDR). 
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УДК 619:614-7 

СОДЕРЖАНИЕ ФТОРА В ВОДАХ НЕКОТОРЫХ РЕК ТАДЖИКИСТАНА С РАЗНЫМИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ 

П.АСОЕВ, М.Х.ФАТХУЛЛОЕВА, К.З.МУСАЯМОВА
 

(Представлено академиком ТАСХН Д.М. Мирзоевым) 

На основании проведённых исследований сделано заключение, что интоксикация 

организма животных фтористыми соединениями в зоне техногенного воздействия Та-

дАЗа питьевой водой маловероятна. Она происходит, в основном, через воздух и кор-

мовые растения. 

В сравнительном аспекте содержание фтора в водах реки Ширкент Турсунзадевского 

района (загрязнённая зона) на 0,01 и 0,04 мг/л выше, чем в реке Каратаг Шахринавского 

района (условно-чистая зона) и Ванч-Даргоба Ванчского района (чистая зона), соответ-

ственно. 

Ключевые слова: содержание фтора, реки, питьевые воды, техногенные зоны, Турсун-

задевский район, Шахринавский район, Ванчский район, интоксикация, животные. 

Проблема охраны окружающей среды 

Таджикистана от загрязнения в настоящее 

время становится более острой и приобре-

тает с каждый годом всё большую актуаль-

ность. Природные воды являются общена-

родным достоянием. В значительной степе-

ни они влияют на развитие народного хо-

зяйства страны, рост благосостояния и здо-

ровье населения. 

21 декабря 2016 года Генеральная Ас-

самблея ООН единодушно одобрила резо-

люцию A/RES/71/222 под названием «Меж-

дународное десятилетие действий «Вода 

для устойчивого развития, 2018-2028 годы», 

mailto:apple777lana@inbox.ru
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спонсорами которой выступили 177 госу-

дарств – членов ООН. Инициатором провоз-

глашения Международного десятилетия 

действий «Вода для устойчивого развития» 

является Президент Республики Таджи-

кистан Эмомали Рахмон. 

Поэтому проблема рационального ис-

пользования и охраны природных вод от за-

грязнения и истощения является делом го-

сударственной важности и требует неот-

ложного решения. 

Фтор широко распространен в природе (в 

земной коре, в водах, им теперь локально 

загрязнён воздух) и относится, как бром и 

йод, к числу биологически активных эле-

ментов. В организм человека и животных он 

попадает главным образом, с кормовыми 

культурами и питьевой водой [1]. Другие ис-

следователи [2], изучив физиологическое 

воздействие фтора на организм человека и 

животных, отмечают весьма узкий предел 

оптимального содержания его в питьевой 

воде, благотворно влияющий на здоровье - 

0,7-1,5 мг/л. 

Вопросы гидрохимии фтора в зоне техно-

генного влияния Таджикского алюминиевого 

завода и за её пределами изучены мало. 

Работы Д.Н. Пачаджанова и Д.Л. Патиной 

о содержании галогенов фтора, брома и йо-

да в некоторых природных водах Таджики-

стана были проведены ещё в 1965 году до 

строительства и ввода в эксплуатацию 

алюминиевого [3]. 

Цель настоящих исследований заключа-

лась в определении содержания фтора в во-

дах некоторых рек Таджикистана с разными 

экологическими условиями местности: реки 

Ширкент в Турсунзадевском районе, проте-

кающей в 2-3 км западнее территории ТадА-

За (загрязнённая зона), Каратаг в Шахринав-

ском районе, расположенном восточнее Та-

дАЗа на расстоянии 15 км (условно-чистая 

зона) и реки Ванч-Даргоб в Ванчском районе, 

находящемся в 405 км от завода в западном 

направлении (экологически чистая зона). 

Содержание фтора в водах этих рек оп-

ределяли объёмным методом - титрование 

хромом в лаборатории геохимии и аналити-

ческой химии Института химии им. В.И. Ни-

китина (см. таблицу). 

Содержание фтора в водах рек Таджикистана с различными 

экологическими  условиями местности 

Название реки 

Дата 

отбора 

проб 

Район 
Экологи- 

ческая зона 

ПДК 

по фтору, 

мг/л 

Фтор, 

мг/л 

Ширкент (совхоз Правда) 10.03.2017 Турсунзадевский загрязнённая 0,7 0,2 

Каратаг (выше моста) 12.03.2017 Шахринавский условно-чистая 0,7 0,19 

Ванч-Даргоб (дараи- Зинг 08.05.2017 Ванчский (Западный Памир) чистая 0,7 0,16 

 

По данным таблицы концентрация фтора 

во всех исследованных реках оказалась 

значительно ниже предельно допустимой 

концентрации (ПДК) - от 0,16 до 0,20 мг/л. 

По нормам ПДК, утвержденным главной са-

нитарной инспекцией СССР от 12 января 

1969 года предельно допустимой концен-

трацией фтора в воде является 0,7 мг/л. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следовательно, по результатам исследо-

ваний интоксикация организма животных 

фтористыми соединениями в зоне техно-

генного воздействия (ТадАЗа) питьевой во-

дой маловероятна. Она происходит в ос-

новном, через воздух и кормовые растения. 

Наши данные согласуются с исследования-

ми [4] о загрязнении кормовых растений при 

поступлении в них фтора из воздуха. Но в 

сравнительном аспекте содержание фтора 

в водах реки Ширкент Турсунзадевского 

района (загрязнённая зона) по сравнению с 

реками Каратаг Шахринавского района (ус-

ловно-чистая зона) и Ванч-Даргоб Ванчско-

го района (чистая зона) оказалось выше, 

соответственно, на 0,01 и 0,04 мг/л. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Войнар А.О. Физиологическая роль мик-

роэлементов в организме животных и челове-

ка и задачи исследований в этом направле-



ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ 

76 

нии// Микроэлементы в сельском хозяйстве и 

медицине. - Рига, 1956.- С. 500-501. 

2. Любашевский Н. М., Емельянов А.М., 

Бактиярова М.Ф., Джураев М. И. Актуальные 

проблемы животноводства в зоне химическо-

го загрязнения фтором // Новое в профилак-

тике и лечении животных: Межвузовский сб. 

науч. трудов.- Пермь, 1991. – С. 80-87. 

3. Микей Н.И. Содержание фтора в атмо-

сферных осадках и поверхностных водах 

различного происхождения//Тр. гос. гидро-

логического института.-В.102.-Л.: Гидроме-

теоиздат, 1963. – С. 36-56. 

4. Патина Д.Л., Пачаджанов Д.Н. Фтор в 

некоторых поверхностных водах Таджики-

стана// Геохимия.-1973.-№ 3. – С. 20-25. 

Институт ветеринарной  медицины ТАСХН 

Институт химии им. В.И. Никитина НАНТ 

МИҚДОРИ ФТОР ДАР БАЪЗЕ ДАРЁҲОИ ТОҶИКИСТОН, 
КИ ШАРОИТИ ЭКОЛОГИАШОН ГУНОГУН АСТ 

П. АСОЕВ, М.Н. ФАТХУЛЛОЕВА, К.З. МУСАЯМОВА 

Дар асоси гузаронидани таҳқиқотҳо хулоса бароварда шуд, ки аҳролудшавии организми 

ҳайвонот бо пайвастагиҳои фтор дар минтақаи техногенӣ бо таъсирнокии оби нӯшокӣ имконно-

пазир аст. Ин пайвастагиҳо асосан ба воситаи ҳаво ва растаниҳои хӯроки чорво ба вуҷуд мео-

янд. Дар шакли муқоисавӣ миқдори фтор дар дарёи Ширкенти шаҳри Турсунзода (минтақаи иф-

лос) дар 0,01 ва 0,04 мг/л баланд, нисбат ба дарёи Қаратоғи ноҳияи Шаҳринав (минтақаи шартӣ 

– тоза ) ва Даргоби Ванҷи ноҳияи Ванҷ (минтақаи тоза) мебошад. 

Калимаҳои калидӣ: миқдори фтор, дарёҳо, оби нӯшокӣ, минтақаи техногенӣ, шаҳри 

Турсунзода, ноҳияи Шаҳринав, ноҳияи Ванҷ, заҳролудшавӣ, ҳайвонот. 

FLUORINE CONTENT IN WATER OF SOME RIVERS OF TAJIKISTAN 
WITH DIFFERENT ECOLOGICAL CONDITIONS 

P. ASOEV, M.H. FATHULLOEVA, K.Z. MUSAYAMOVA 

On the basis of the studies carried out, it was concluded that the intoxication of the animal body 

with fluoride compounds in the zone of technogenic impact of TadAZ with drinking water is unlikely. 

It occurs mainly through the air and food plants. In a comparative aspect, the fluorine content in the 

waters of the Shirkent River in the Tursunzoda district (polluted zone) is 0.01 and 0.04 mg / l higher 

than in the Qaratogh river of the Shahrinav district (conditionally clean zone) and Vanj-Darghob of 

the Vanj district (clean zone), respectively. 

Key words: fluorine content, rivers, drinking water, technogenic zones, Tursunzoda district, 

Shahrinav district, Vanj district, intoxication, animals. 
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Т Е Х Н О Л О Г И И  И  С Р Е Д С Т В А  М Е Х А Н И З А Ц И И  

С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А  

УДК 663.915. 8 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

Академик ТАСХН ДЖ.С. ПИРИЗОДА, ЮЛДАШЕВ З.Ш. 

Повышение энергоёмкости сельскохозяйственного производства и постоянный рост 

цен на энергоносители являются одними из основных факторов, увеличивающих важ-

ность энергоэффективности и энергосбережения в потребительских энергетических сис-

темах. В основу управления энергопотреблением положен метод конечных отношений, 

сущность которого заключается в том, что эффективность любого энергетического про-

цесса оценивают объективным показателем – относительной энергоёмкостью. Это отно-

шение энергетических параметров (энергия или мощность) на входе и выходе рассмат-

риваемого структурного элемента, включающее сверхединицы в свое численное значе-

ние потери энергии в элементе, отнесенные к передаваемой энергии (мощности). Приве-

дены зависимости отдаваемой мощности асинхронных электродвигателей от температу-

ры окружающей среды и высоты над уровнем моря и пример последовательности рас-

чёта энергоёмкости насосных агрегатов в результате экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: асинхронные двигатели, насосные агрегаты, энергоёмкость, энер-

гетические характеристики. 

Условия эксплуатации электрооборудо-

вания, в том числе электродвигателей в 

сельском хозяйстве Республики Таджики-

стан в значительной степени отличаются от 

условий их работы и эксплуатации в про-

мышленности. Питающие сети и электро-

оборудование, в том числе электродвигате-

ли, в промышленности, как правило, обслу-

живаются квалифицированными специ-

алистами. В сельскохозяйственном произ-

водстве электродвигатели работают в тяжё-

лых условиях - из-за сезонности производ-

ства с большой перегрузкой, кратковремен-

но и с большими перерывами. Технологиче-

ские процессы сельскохозяйственного про-

изводства выполняются в неблагоприятной 

окружающей среде, негативно действующей 

на работу электродвигателей. Оборудова-

ние большинства насосных станций на 

70…90% изношено, что приводит к увели-

чению потерь энергии и удельной энергоём-

кости подъёма 1м3 воды [1].  

Допустимая мощность электродвигателя, 

согласно ГОСТ 183-74, определяется по до-

пустимой температуре статорной обмотки 

при температуре окружающей среды 40°С и 

работе его на высоте до 1000 м над уров-

нем моря. Реальная температура окружаю-

щей среды и высота над уровнем моря зна-

чительно влияют на отдаваемую мощность 

электродвигателя [2]. 

Асинхронные электродвигатели могут 

работать длительно при температуре окру-

жающей среды, превышающей максималь-

ную рабочую [2]. Во избежание недопусти-

мого превышения температуры обмоток, от-

даваемая мощность должна быть снижена 

до значений, указанных в таблице 1. 

Асинхронные электродвигатели, 

имеющие сервис-фактор, равный 1.15, 

допускают длительную эксплуатацию при 

номинальной мощности и номинальном 

напряжении при температуре окружаю-

щей среды до +50°С. 
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Таблица 1 

Влияние температуры окружающей среды на отдаваемую мощность электродвигателей  

Температура окружающей среды, °С 40 45 50 55 60 

Отдаваемая мощность, % 100 96 92 87 82 

 

Согласно ГОСТ 28173-89, электродвига-

тели выдерживают 1.5-кратную перегрузку 

по току в течение 2 минут. Однако, в произ-

водственных условиях не всегда установ-

ленная защита способна отреагировать на 

перегрузку в течение 2 минут. Это связано 

с тем, что по мере эксплуатации электро-

оборудования происходит изменение па-

раметров элементов, например, теплового 

реле [3]. 

Электродвигатели, согласно техническим 

условиям, предназначены для эксплуатации 

на высоте до 1000 м над уровнем моря. При 

превышении этой высоты необходимо сни-

жение нагрузки на валу электродвигателя в 

соответствии с показателями таблицы 2. 

Таблица 2 

Влияние высоты над уровнем моря на отдаваемую мощность электродвигателей 

Высота над уровнем моря, м 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

Отдаваемая мощность, % 100 98 95 92 88 84 80 74 68 

 

Как видно (табл. 1 и 2), при эксплуатации 

одного и того же двигателя, например, при 

температуре окружающей среды 55°С и вы-

соте над уровнем моря 4500 м отдаваемая 

мощность составит 64,4% (0,74*0,87=0,644) 

от номинальной мощности. 

В Республике Таджикистан, где города и 

районы расположены на различных высотах 

над уровнем моря (от 400 до 4000 м и бо-

лее), при выборе нагрузки на валу электро-

двигателя необходимо учитывать темпера-

туру окружающей среды и высоту располо-

жения района над уровнем моря и, где экс-

плуатируется электродвигатель. 

Повышение энергоёмкости сельскохо-

зяйственного производства и постоянный 

рост цен на энергоносители являются од-

ними из основных факторов, увеличиваю-

щих важность вопроса энергоэффективно-

сти и энергосбережения в потребительских 

энергетических системах (ПЭС). 

Обоснование актуальности проблемы 

энергосбережения в сельскохозяйственном 

производстве, в частности, в энерготехно-

логических процессах (ЭТП) с использова-

нием асинхронных двигателей (АД) и мето-

дика определения относительной энерго-

ёмкости работы электродвигателей приве-

дены в работе [4]. 

В основу управления эффективностью 

энергопотребления в ПЭС положен метод ко-

нечных отношений (МКО) [5]. Сущность его 

заключается в том, что любой энергетический 

процесс оценивают объективным показате-

лем – относительной энергоёмкостью. Это 

отношение энергетических параметров (энер-

гия или мощность) на входе и выходе рас-

сматриваемого структурного элемента, вклю-

чающее сверхединицы в своё численное зна-

чение потери энергии в элементе, отнесён-

ные к передаваемой энергии (мощности). 

Для анализа эффективности энергетиче-

ских процессов необходима постоянная ре-

гистрация конечных энергетических пара-

метров на элементе и ЭТП в течение пред-

ставительного интервала времени. С учё-

том изложенного разработаны информаци-

онно-измерительные системы (ИИС), со-

вмещающие в себе возможности коммерче-

ского, технического и технологического 

энергоаудита и некоторые функции обра-

ботки данных [6, 7]. 

Одним из объектов исследований, где 

проводилась регистрация энергетических 



Доклады ТАСХН, № 3, 2020 

79 

параметров, являлась насосная станция 

предприятия АПК. В водозаборе установле-

ны насосные агрегаты первого подъёма. 

При их помощи вода из водоёма через 

фильтр и расходомер подается в резер-

вуар. Резервуар представляет собой ка-

питальное инженерное сооружение ём-

костью 300 м3. Мощность сетевых насос-

ных (СН) агрегатов (два - рабочие, один - 

резерв) первого подъёма составляет 15 

кВт, мощность насосных агрегатов (три - 

рабочие, один - резерв) второго подъёма 

– 30 кВт. Пульт управления (ПУ) СН пер-

вого подъема, расходомер и фильтр рас-

положены в здании насосной станции. 

Согласно разработанной программе и 

методике экспериментальных исследова-

ний, на насосной станции проводилась ре-

гистрация энергетических параметров на-

сосных агрегатов и показаний расходомера 

при работе двух насосных агрегатов (СН1 и 

СН2) первого подъёма по отдельности и при 

совместной их работе. Для этого при помо-

щи ИИС регистрировались фазные напря-

жения и токи, скорость вращения АД и рас-

ход воды по показаниям расходомера. Ве-

личина давления (напора) измерялась при 

помощи монометров, которые установлены 

на выходе насосных агрегатов и возле рас-

ходомера. 

После подключения измерителей к со-

ответствующему насосному агрегату в 

ПУ, настройки каналов и проверки рабо-

тоспособности регистратора проводи-

лась регистрация параметров насосных 

агрегатов. 

Из-за отсутствия возможности в 

производственных условиях измерения 

момента вращения на валу АД после-

довательность определения харак-

теристик АД как элемента ЭТП была 

следующая. 

По каталожным и паспортным данным 

определяется тип и номинальные пара-

метры асинхронного двигателя, который 

установлен на насосном агрегате (на-

пример, на насосных агрегатах первого 

подъёма установлены трёхфазные асин-

хронные двигатели): тип АИР160S2У3;  

Рном=15 кВт;  Uном =380 В; Iном =30 А; 

nном=2940 об/мин.;  ηн  =0,88;   cosφн 

=0,86;   m =118 кг. 

В справочной литературе, каталогах 

заводов–изготовителей приведены для 

каждого типа нового АД зависимости 

cosφ и η от коэффициента загрузки Кз, 

например, при значениях 0,25; 0,50; 0,75; 

1,0 и 1,25*К3 [8]. 

Для определения энергетических ха-

рактеристик и энергоёмкости работы АД 

(новый, который не был в капитальном 

ремонте) Qэ строятся зависимости cosφ 

и η от коэффициента загрузки К3 по из-

вестным значениям. Путём интерполя-

ции графика по заданным точкам опре-

деляются значения cosφ и η и для про-

межуточных значений К3 (например, с 

0,50 до 1,25 * К3, с шагом 0,05). 

По значениям η(К3) и cosφ(К3) вычис-

ляется относительная энергоёмкость ра-

боты асинхронного двигателя Qэ(К3) 

Qэ (K3) = S1 (K3) /P2 (K3) = 1/(n (K3)*cosφ(K3),   (1) 

где S1 (K3) - полная потребляемая мощ-

ность из сети, определяемая по формуле 

S1 (K3) = P1 (K3) / cosφ(K3) = P2 (K3) /(n (K3)*cosφ(K3) (2) 

Потребляемая активная мощность из се-

ти P1 (K3) определяется по формуле 

P1 (K3) = P2 (K3) /(η (K3),              (3) 

где: P2 (K3) = K3 * P2н - активная мощность 

АД на валу при K3; P2н - номинальная мощ-

ность на валу АД. 

Вычисляется фазный ток Iф (K3) в зави-

симости от S1 (K3) 

Iф (K3) = S1 (K3) / 3 * Uном             (3) 

По вычисленным значениям энергетиче-

ских характеристик АД строятся зависимо-

сти η = f(K3), cosφ = f(К3), Iф = f(K3) и Qэ = 

f(K3). Величина Qэ(K3) - это относительная 

энергоёмкость работы асинхронного двига-

теля, у которого η = f(K3) и cosφ = f(К3) со-

ответствует его паспортным характеристи-

кам. Она представляет собой минимальное 
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значение относительной энергоёмкости 

работы АД по нормативам завода при ко-

эффициенте загрузки K3. 

По результатам регистрации определя-

ется фактический фазный ток Iффак АД при 

работе в составе насосного агрегата. По 

кривой Iф = f(K3) при токе равном Iффак оп-

ределяется фактический коэффициент 

загрузки фак

3К  и по его значению - факти-

ческие энергетические параметры АД  

ηфак и cosφфак. 

Для дальнейших расчетов энергетиче-

ских характеристик АД  (Sфак; Pфак; Qфак и 

др.) будут использоваться ηфак
  и cos φфак

   с 

допущением, что при работе насосного аг-

регата производительность насоса практи-

чески не меняется во времени (не дроссе-

лируется) и, следовательно, можно принять, 

что  производительность и напор на выходе 

насосного агрегата постоянны. 

Результаты экспериментальных исследо-

ваний и расчетов приведены в таблице. 

Вычисляется производительность насос-

ного агрегата и время работы насосного аг-

регата 
31м

t
, затраченное на подъем  

31V м  

воды: 

         (5) 

где: V- объём воды, м3; Т- время работы на-

сосного агрегата, сек; Пр - производитель-

ность насосного агрегата, л/сек. 

Измеряется напор воды на выходе на-

сосного агрегата Нн , возле расходомера 

Нрас. и величина вакуума Нвак. Общий напор 

на насосном агрегате вычисляется по фор-

муле: 

, м                (6) 

Полезная мощность насоса Рп опреде-

ляется по формуле 

PH = (ПP * y * H) / 102,             (7) 

где: у - плотность воды, кг/л; Н - полный на-

пор, м. 

Ввиду того, что АД и насос соединены 

между собой непосредственно через муфту, 

то можно считать мощность на валу АД 

равной мощности на валу насоса: 

.                        (8) 

На основе вышесказанного определяется 

коэффициент полезного действия насоса 

.     (9) 

Коэффициент полезного действия насос-

ного агрегата (АД+насос) определяется по 

формуле 

               (10) 

Расход энергии на подъем 1 м3 воды: 

.              (11) 

Время работы насоса для обеспечения 

суточного объёма воды для хозяйства (су-

точная потребность Vсут=400 м3): 

;                (12) 

Расход энергии на обеспечение суточно-

го объёма воды составит: 

.             (13) 

Стоимость электроэнергии за сутки 

,              (14) 

где: Ст – стоимость 1кВт*ч. 

Стоимость подъёма 1 м3 воды 

.        (15) 

Энергоёмкость работы насоса определя-

ется как отношение мощности на валу на-

соса к полезной мощности насоса 

               (16) 

Энергоёмкость насосного агрегата оп-

ределяется как произведение энергоём-

кости электродвигателя и энергоёмкости 

насоса: 

              (17) 

Результаты экспериментальных исследо-

ваний приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Результаты экспериментальных исследований энергоэффективности насосных агрегатов 

первого подъёма (по данным Юлдашева З.Ш.) 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Насосные агрегаты 
При 

работе 
СН1 

При 
работе 

СН2 

При совм. 
работе 

СН1 и СН2 

1 Время работы в период измерений, T Сек 1891 1471 1110* 
2 Объём воды за период измерений, V м3(л) 24(24000) 27(27000) 25(25000)* 
3 Время работы для подъема 1м

3
 воды 

(среднее за период измерений), t1м
3
 

Сек 78,79 54,48 44,4* 

Час 0,0219 0,0151 0,123* 

4 Производительность насоса 
(среднее за период измерений), Пр 

л/с 12,69 18,35 22,52* 
м

3
/с 0,01269 0,01835 0,02252* 

м
3
/час 45,69 66,077 80,957* 

5 Давление (напор) воды: 
 -на выходе насоса: 
 -на выходе расходомера: 
 - вакуум ( разряжение) 

кгс/см
2
 (м) 2,4(24) 4,2(42) 

СН1 - 4,8(48)* 
СН2 - 5,2(52)* 

кгс/см
2
 (м) 1,38(13,8)* 2,3(23)* 32,5* 

кгс/см
2
 (м) 0,2(2) 0,2(2) 0,2(2) 

6 Общий напор, Н кгс/см
2
 (м) 2,6(26) 4,4(44) - 

7  Ток фазы (средний), ср

фI . (Iном=30 А)  А 
22,88 25,72  
21,75* 22,66*  

8 Напряжение фазы (среднее), ср

фU  В 
219,1 217,5  
215,6* 215,6*  

9 Полная мощность, S1 кВА 
15,039 16,782  
14,07* 14,656*  

10  КПД электродвигателя, η
фак

 
- 

0,878 0,881  
0,877* 0,878*  

11 cosφ
фак

 
- 

0,81 0,83  
0,8* 0,805*  

12 K3 = Р2 ⁄ Р2н ,  Р2н = 15 кВт 
- 

0,71 0,82  
0,658* 0,69*  

13 Потреб. мощность, Р1 кВт 
12,18 13,93  

11,256* 11,80*  
14 Мощность на валу,  Р2 кВт 

10,69 12,27  
9,88* 10,36*  

15 Энергоёмкость работы двигателя, Qэ, 
(номинальная паспортная  
энергоёмкость Qэ = 1,32) 

- 
1,41 1,367  

1,425* 1,412*  

16 Расход энергии на подъём 1 м
3
 воды, Э1м

3 
кДж/м

3 959,66 758,9  
499,77* 523,92* 1023,69* 

17 Время работы насоса для обеспечения 
суточной потребности, tсут 

час/сут. 
8,755 6,054  
4,941* 4,941*  

18 Расход ЭЭ для обеспечения 
суточной потребности, Эсут мДж/сут. 

(кВт*ч/сут.) 

383,88 
(106,64) 

303,59 (84,33)  

200,217 
(55,62)* 

209,89 
(58,30)* 

410,687 
(114,08)* 

19 Стоимость ЭЭ для обеспечения суточной 
потребности, Ээсут (при стоимости 1кВт*ч =1 рубль) 

руб./сут. 
106,64 84,33  
55,62* 58,30* 114,08* 

20 Стоимость подъёма 1 м
3
 воды, С1м

3 
руб./м

3
 

0,267 0,211  
0,139* 0,146* 0,285* 

21 Ном. мощность  двигателя, Р2н кВт 15.0 15.0  
22 Полезная мощность насоса, Рп кВт 3.24 7.92  
23 Мощность на валу насоса, Рп = Рнас кВт 10,69 12,27  
24 КПД насоса, ηнас - 0,303 0,65  
25 КПД насосного агрегата, ηагр - 0,266 0,573  
26 Энергоёмкость работы насоса, нас

эQ   3,3 1,54  

27 Энергоёмкость работы насосного агрегата, агр

эQ   4,65 2,1  

*- параметры соответствуют режиму, при котором сетевые насосные агрегаты работают параллельно 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам экспериментальных ис-

следований на насосной станции можно 

сделать следующие выводы. 

1. При одинаковых по мощности АД на-

сосных агрегатов второй агрегат имеет 

производительность на 45% больше, чем 

первый; 

2. Второй насосный агрегат имеет напор 

в 1,7 раза больше первого, что, в первую 

очередь, объясняется характеристиками со-

стояния рабочего колеса; 

3. При совместной работе двух агрегатов 

суммарная производительность на 40% 

меньше, чем суммарная производитель-

ность агрегатов при отдельной работе; 

4. Уменьшение производительности на-

сосных агрегатов при совместной работе, 

прежде всего, связано с неправильным вы-

бором сечения трубопроводов и схемой их 

соединения; 

5. Расход электроэнергии и, следова-

тельно, стоимость подъёма 1 м3 воды на 

первом насосном агрегате на четверть от-

личаются от второго; 

5. Энергоёмкость АД2 и АД1 соответст-

венно выше на 3,6 и 6,8% по сравнению с 

паспортными, и при совместной работе по-

вышаются на 6,9 и 7,9%; 

6. На основании расчётов установлено, 

что энергоёмкость первого насосного  аг-

регата отличается от второго более чем в 

два раза и составляют соответственно 

4,65 и 2,1; 

7. В целях энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности функ-

ционирования насосных агрегатов необхо-

димо проведение мероприятий по совер-

шенствованию энергетической схемы на-

сосной станции. 
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ТАҲҚИҚОТҲОИ ТАҶРИБАВӢ ОИД БА МУАЙЯН НАМУДАНИ САМАРАНОКИИ ЭНЕРГЕТИКИИ 
КОРИ АГРЕГАТЊОИ ОБКАШӢ ДАР МУАССИСАҲОИ КАС 

Ҷ.С. ПИРИЗОДА, З.Ш. ЮЛДАШЕВ 

Афзоиши энергоғунҷоиши  истеҳсолоти кишоварзӣ ва мунтазам болоравии нархи энергия 

яке аз омилҳои асосии афзоиши аҳамияти масъалаи сарфаи энергия ва сарфаи энергия дар 

системаҳои энергетикии истеъмолкунандагон мебошад. Асоси идоракунии самаранокии энер-

гия дар системаи энергетикии системаи энергетикии кабулкунандаҳо усули ниҳоии 

муносибатҳо мебошад. Моҳияти усул дар он аст, ки самаранокии ҳар як раванди энергетикӣ бо 

нишондиҳандаи объективӣ - энергоғунҷоиши нисбии энергетикӣ баҳо дода мешавад. 

Энергоғунҷоиши нисбии энергетикӣ ин таносуби параметрҳои энергетикӣ (энергия ё қудрат) 

дар даромад ва баромади унсури сохтории баррасишаванда, аз ҷумла зиёда аз як бо арзиши 

ададии он, талафоти энергетикӣ дар унсури ба энергияи интиқолшуда (қудрат) мебошад. Во-

бастагии қудрати муҳаррикҳои асинхронӣ аз ҳарорати атроф ва баландӣ аз сатҳи баҳр оварда 

шудааст. Намунаи пайдарпаии ҳисобкунии энергозунҷоиши кори агрегатҳои насосӣ ва 

натиҷаҳои таҳқиқоти таҷрибавии агрегатҳои насосӣ оварда шудаанд. 

Калимаҳои калидӣ: муҳаррики асинхронӣ, агрегати насосӣ, шиддатнокии энергия, 

хусусиятҳои энергетикӣ. 

 

EXPERIMENTAL STUDIES ON DETERMINATION ENERGY EFFICIENCY OF PUMPING UNITS 
IN AIC ENTERPRISES 

J.S. PIRIZODA,  Z.SH. YULDASHEV 

The increase in the energy intensity of agricultural production and the constant rise in energy 

prices are one of the main factors that increase the importance of the issue of energy efficiency and 

energy conservation in consumer energy systems. Energy efficiency management in consumer en-

ergy systems is based on the finite relationship method. The essence of the method lies in the fact 

that the efficiency of any energy process is assessed by an objective indicator - relative energy in-

tensity. Relative energy capacity is the ratio of energy parameters (energy or power) at the input and 

output of the structural element under consideration, including superunits in its numerical value, the 

energy losses in the element, referred to the transmitted energy (power). The dependences of the 

output power of asynchronous electric motors on the ambient temperature and height above sea 

level are given. An example of the sequence of calculating the energy consumption of pumping units 

and the results of experimental studies of pumping units are given. 

Key words: asynchronous motor, pumping unit, energy intensity, energy characteristics. 
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Э К О Н О М И К А  И  У П Р А В Л Е Н И Е  

С Е Л Ь С К И М  Х О З Я Й С Т В О М  

УДК 338.42 

СИЁСАТИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Ш. Т. ОДИНАЕВ, Н. А. ТУРАЕВ, Б. М. БОБОЕВ,  М. И. УБАЙДУЛЛОЕВ 

(Пешниходи академики АИКТ С.Љ. Пиризода) 

Дар мақола сиёсати давлатии инноватсионї барои баланд бардоштани наќши илми 

соњавї дар рушди иќтисодии истењсолоти агросаноатї, таъмини раќобатпазирии 

мањсулот ва дигаргунињои тадриљан шиддатёбанда, оварда шудааст. Маљмўи тадбирњои 

мушаххас оид ба муќаррар намудани равандњои афзалиятноки инноватсионї дар соња, 

инчунин суръатбахшии рушди илмӣ-техникӣ дар истењсолоти агросаноатї ва 

муносибатҳои нави иқтисодӣ дар соњаи инноватсия пешнињод шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: сиёсати давлатии инноватсионї, комплекси агросаноатӣ, 

рақобатпазирӣ, рушди илмию техникӣ, муносибатњои нави иқтисодӣ. 

Аз таљрибаи кишварњои иќтисодиёташон 

пешрафта маълум мегардад, ки њангоми 

асосноккунї ва амалигардонии сиёсати 

аграрї зарурати ташаккул ва татбиќи сиё-

сати инноватсионї дар шароити муосир ба 

таври назаррас таќвият меёбад. 

Бояд  қайд кард, ки дар асоси сиёсати 

инноватсионии ташаккулёфтаи давлат 

стратегияи рушди инноватсионии КАС, 

њадафњои асосии он, вазифа ва механизми 

дастгирии барномањо ва лоињањои 

инноватсионї  људо карда мешавад. 

Ба ақидаи муаллифон сиёсати инноват-

сионї бояд ба истифодаи самараноки 

иќтидори илмї-техникї, баланд бардоштани 

наќши илми соњавї дар рушди иќтисодии 

истењсолоти агросаноатї, таъмини раќобат-

пазирии мањсулот ва дигаргунињои тадриљан 

шиддатёбанда равона шуда бошад. 

Њамин тавр, сиёсати  давлатии инноват-

сионї дар КАС маљмўи тадбирњои мушаххас 

оид ба муќаррар намудани равандњои афза-

лиятноки инноватсионї дар соња мебошад, 

ки тањия ва иљрои он ба суръатбахшии руш-

ди илми-техникии истењсолоти агросаноатї 

таъсир мерасонад [1]. 

Аз ин лињоз мазмуни иљтимоии сиёсати 

инноватсионӣ  дар баланд бардоштани 

сатҳи истифодабарии иқтидори илмӣ-

техникии КAС ва тадриҷан ташаккулёбии 

иқтисодиёти аграрии шакли инноватсионӣ 

сурат мегирад. Бо мурури рушди нерўњои 

истењсолкунанда ва гузариши соҳа ба 

муносибатњои нави иқтисодӣ нақши сиёсати 

давлатии инноватсионӣ ба таври назаррас 

меафзояд. 

Муаллифон қайд менамоянд, ки сиёсати 

давлатии инноватсионї дар бахши аграрї 

бояд ба стратегияи рушди он дар дурнамои 

наздик асос ёбад ва самтњои асосии инњо 

мебошанд: фаъолгардонии фаъолияти 

илмї-техникї ва дар ин асос ташаккули 

истењсолоти агросаноатї; таъмини восита-

њои моддї-техникии соња; экологикунонии 

кишоварзї; такмилдињии муносибатњои 

иќтисодї ва заминї, такмили сохтори 

истењсолот ва идоракунї, инчунин амали-

гардонии сиёсати иљтимої, ки ба фароњам 

овардани шароити арзандаи таъмини њаёт 

барои ањолии њудудњои дењот мусоидат ме-

кунад. 

Давра ба давра амалї намудани самтњои 

стратегии рушди КАС на танњо ба 

барќарорсозии истењсолоти агросаноатї ва 

таъмини амнияти озуќавории кишвар, балки 

ба тадриљан ташаккул додани имкониятњо 
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љињати баромади Тољикистон ба сифати со-

диркунандаи мањсулоти кишоварзї ба бозо-

ри љањонї шароит  фароњам меорад. 

Маќсади нињоии амаликунии сиёсати 

инноватсионї  фароњам овардани шароит 

барои рушди муваффаќонаи фаъолияти 

инноватсионї ва суръат бахшидан ба пеш-

рафти илму техника дар тамоми соҳаҳои 

КАС мебошад, ки аз таљдиди доимии 

техникї, ташкилию технологии истењсолоти 

агросаноатї, баланд бардоштани 

мањсулнокии мењнат ва самаранокии он  

иборат аст [2]. 

Вазифаи асосии сиёсати давлатии 

инноватсионӣ дар КAС дар солњои наздик 

бартарафсозии масоили буњронї, сафар-

баркунии имкониятњои иќтидори илмї-

техникии соња барои таљдиди техникї ва 

технологии кишоварзии ватанї боќї мемо-

над [3]. 

Дар давраи гузаронидани ислоҳоти 

аграрӣ дар кишвар шумораи кормандон 

дар институтњои кишоварзї ба андозаи 

сеяк кам шуд,  вазъи заминаи моддию 

техникии ташкилотҳои илмӣ хароб гардид, 

ҳаҷми маблағгузории илм ва сатҳи музди 

меҳнат коњиш ёфт. Чунин вазъият, 

ташкилотњои илмиро маљбур сохт, ки 

кўшишњои  асосии худро барои наљодињї 

ва ҳадди аксар нигоҳ доштани иқтидори 

мавҷудаи илмӣ-техникї равона созад. 

Њамаи ин ба андозаи беш аз камањаммият 

нишон додани наќши сиёсати 

инноватсионї дар комплекси агросаноатї 

ва амалан пурра набудани коркардҳои 

илмӣ аз рўи самтҳои асосии татбиқи он 

дар шароити бозаргонӣ алоќаманд мебо-

шад. Дар робита бо ин, афзалияти 

аввалиндараља бояд дастгирии давлатии 

тадќиќотњои бунёдї дада шавад, инчунин 

даќиќ муайян намудан, самтҳои тадќиќоти 

амалиро дар шароити муосир дар татбиқи 

ҳатмии натиҷаҳои онҳо дар мањсулоти 

нињоии мол мушаххас кардан лозим аст. 

Механизми асосии татбиќи натиљањои ил-

мии соњаи аграрї бо истењсолоти 

кишоварзї ин барномањои маќсаднок (БМ) 

мебошад, ки аксарияти онњо дорои 

фаслњои махсуси КИТТК мебошанд. Му-

аллифон пешниҳод менамоянд, ки сиёса-

ти давлатии инноватсионї дар КАС бояд 

аз љониби Вазорати  кишоварзии ЉТ таш-

кил карда шавад ва бо ќарори Њукумати 

ЉТ њамчун ќисми асосии барномаи рушди 

комплекси агросаноатии кишвар тасдиќ 

карда шавад. 

Дар давраи ибтидої консепсияи сиёсати 

давлатии инноватсионї дар КАС тањия кар-

да мешавад, ки дар он муносибати давлат 

нисбат ба рушди равандњои инноватсионї 

њамчун асоси пешрафти илмї-техникї даќиќ 

карда мешавад, њадафњо, афзалиятњо ва 

самтњои асосии татбиќи ин сиёсат нишон 

дода мешавад. 

Маќсади консепсияи сиёсати давлатии 

инноватсионї дар КАС ин муайян намудани 

самтњои асосии таљдиди ташкилї-иќтисодї 

ва техникї-технологии истењсолоти 

агросаноатї дар асоси дастовардњои илм, 

таљрибаи пешќадам ва ташаккули тадриљии 

иќтисодиёти аграрии шакли инноватсионї 

мебошад [4]. 

Афзалияти татбиќи сиёсати инноват-

сионї дар КАС, пеш аз њама бо фаъолия-

ти илм ва ташкили инноватсия, инчунин 

татбиқи онњо дар истењсолот, ташкил, 

такмилдињии фаъолияти инноватсионї 

дар сатњњои гуногуни идоракунї ва ташак-

кули механизми ташкилї-иќтисодии 

равандњои инноватсионї алоќаманд ме-

бошад. 

Самтњои асосии татбиќи сиёсати давла-

тии инноватсионї дар КАС инњо мебошанд: 

 ташаккули низоми соњавии инноват-

сионї дар КАС, ки дар асоси сиёсати 

ягонаи илмї-техникии давлат фаъо-

лият мекунанд; 

 фаъолгардонии фаъолияти илми 

аграрї оид ба гузаронидани тадќи-

ќотњои бунёдї ва амалї; 

 таъмини меъёрї-њуќуќии фаъолияти 

инноватсионї, њифзи обектњои моли-

кияти зењнї ва вуруди онњо ба гарди-

ши хољагї; 

 суръатбахшии њамаљонибаи азхуд-

кунї дар истењсолоти кишоварзӣ 

дастовардњои илм, техника ва 

таљрибаи пешќадам; 

 рушди инфрасохтори раванди 

инноватсионї, низоми  сертификатсия 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

86 

ва пешравии коркардњои илмї-

техникї, омодасозї ва такмили 

кадрњо; 

 тараќќи ва такмилдињии фаъолияти 

иттилоотї-машваратї; 

 дастгирии давлатии молистењсол-

кунандагони кишоварзї бо маќсади 

барќарорсозии пардохтпазирии онњо 

ва имконияти амаликунии фаъолияти 

инноватсионї; 

 такмилдињии низоми озмунии санљиш 

ва интихоби лоињањо ва барномањои 

инноватсионї бо маќсади татбиќи 

онњо дар истењсолоти агросаноатї; 

 ташаккули механизми иќтисодии 

идоракунї ва њавасмандкунии 

равандњои инноватсионии КАС дар 

њамаи сатњњо; 

 дигаргунсозии моликият ва рушди 

соњибкорї дар соњаи инноватсионї; 

 омодасозии кадрњои баландихтисос 

барои субъектњои фаъолияти 

инноватсионї; 

 рушди њамкории байналмилалї 

њангоми ташкили фаъолияти 

инноватсионї дар КАС. 

Маљмўи  фаъолияти комплексї аз рўи 

чунин самтњои татбиќи сиёсати 

инноватсионї бояд рушди босуботи илмї-

техникии КАС-ро таъмин намояд. 

Фаъолияти  инноватсионї аз рўи 

амалигардонии њамаи самтњои номбар-

шуда њангоми риояи принсипњои зерин ба 

амал меояд: 

 эътирофи афзалияти рушди 

равандњои инноватсионї дар њамаи 

сатњњо (аз њукумат то молистењ-

солкунанда) њамчун асоси фаъолияти 

босамар; 

 илман асосноккунии њамаи ќарорњо ва 

фаъолияти амалї оид ба татбиќи 

сиёсати инноватсионї ва рушди 

равандњои инноватсионї дар КАС; 

 њамгироии фаъолияти илмї, илмї-

техникї ва таълимї дар рафти рушди 

равандњои инноватсионї дар КАС; 

 тамоюл ба муташаккилии рушди 

равандњои инноватсионї ва 

натиљабахшии баланди онњо дар 

истењсолот. 

Риояи муттасили ин принсипњо ва ком-

плекси рушди  равандњои инноватсионї аз 

рўи самтњои хеле гуногун дар асоси низоми 

танзимгарони бозор метавонад ба татбиќи 

муваффаќонаи сиёсати   инноватсионї дар 

КАС мусоидат намояд, ба баромади кишо-

варзии ватанї  аз њолати буњронї суръат 

бахшад, устуворї ва рушди минбаъдаи 

истењсолоти агросаноатиро таъмин намояд, 

инчунин барои ба даст овардани 

истиќлолияти озуќаворї мусоидат намояд. 
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ИННОВАЦИОННАЯ  ПОЛИТИКА  В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Ш.Т. ОДИНАЕВ, Н.А. ТУРАЕВ, Б.М. БОБОЕВ, М.И. УБАЙДУЛЛОЕВ 

Рассматривается инновационная политика государства, направленная на повышение роли 

науки в развитии агропромышленного комплекса, обеспечении конкурентоспособности отрас-

ли и постепенно усиливающихся изменений. Предлагается ряд конкретных мер по выявлению 

и реализации приоритетных инноваций, а также ускорению научно-технического развития и 

его влиянию на агропромышленное производство и новые экономические отношения в этой 

сфере. 

Ключевые слова: государственная инновационная политика, агропромышленный ком-

плекс, конкурентоспособность, научно-техническое развитие, новые экономические от-

ношения. 

 

INNOVATIVE POLICY IN THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

SH.T.ODINAEV, N.A.TURAEV, B.M.BOBOEV, M.I.UBAIDULLOEV 

The state's innovation policy aimed at enhancing the role of science in the development of the 

agro-industrial complex, ensuring the competitiveness of the industry and gradually increasing 

changes is considered. A number of specific measures are proposed to identify and implement pr i-

ority innovations, as well as to accelerate scientific and technological development and its impact on 

agro-industrial production and new economic relations. 

Key words: state innovation policy, agro-industrial complex, competitiveness, scientific and 

technological development, new economic relations. 
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 «ДОКЛАДЫ ТАДЖИКСКОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК» 
 

Журнал знакомит читателей с достижениями и передовым опытом в области сельского 

хозяйства Таджикистана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Здесь публикуются 

статьи о результатах завершённых исследований по вопросам агрономии, ветеринарии и 

зоотехнии, лесного хозяйства, механизации и экономики сельского хозяйства. 

Академики и члены-корреспонденты ТАСХН свои статьи направляют непосредственно в 

редколлегию «Докладов», статьи других авторов печатаются по представлению академиков 

или членов-корреспондентов ТАСХН, которые берут на себя ответственность за научную 

ценность статей. 

Журнал «Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных наук» рассчитан на широ-

кий круг научных работников и специалистов, осуществляющих разработку и внедрение но-

вейших технологий в сельскохозяйственное производство республики. Он может служить по-

собием для преподавателей, аспирантов, магистров и студентов ВУЗов сельскохозяйствен-

ного и биологического профиля. 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

►Статья, предлагаемая к опубликованию, должна быть представлена членом Таджикской 
академии сельскохозяйственных наук, и сопровождаться письмом учреждения, в котором 
выполнена данная работа. 

► К рассмотрению принимаются рукописи, подготовленные в программе Microsoft Word, 
распечатанные на белой бумаги стандартного размера А-4 через 1,5 интервала (на одной 
странице 30 строк по 60-64 знака, шрифт Times New Roman, кегль 14). 

► Объём статьи не менее 5 и не более 10 страниц, включая текст, таблицы (не более 3), 
иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы, фото (не более 3), список литературы (не бо-
лее 10 источников), текст реферата и ключевые слова на русском, таджикском и английском 
языках. 

► На первой странице рукописи, вверху у правого поля указывается раздел науки, кото-
рому соответствует статья, строкой ниже у левого поля - индекс универсальной десятичной 
классификации (УДК), далее в центре - название статьи, под ним - фамилия(и) и инициалы 
автора(ов), затем отдельной строкой - кем из членов ТАСХН представлена статья. 

► Текст должен быть тщательно отредактирован и подписан всеми авторами с указанием 
фамилии, имени и отчества, учёной степени, занимаемой должности, электронного адреса, 
телефона. В конце указывается полное название и почтовый адрес учреждения, в котором 
выполнено исследование. 

►Редколлегия принимает к публикации только чёрно-белые иллюстрации. Рисунки, гра-
фики, диаграммы и фотографии прилагаются отдельно на белой бумаге в виде компьютер-
ной распечатки на лазерном принтере с разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм). 
Кроме того, иллюстрации предоставляются в виде отдельных файлов формата JPEG или 
TIFF с разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм). 

► Единицы измерения приводятся в соответствии с международной системой СИ. 
►Формулы и символы печатаются в одном стиле. Занумерованные формулы обязательно 

выключаются в красную строку, номер формулы в круглых скобках ставится у правого края. 
► Выделение греческих и латинских строчных и прописных букв, сокращение слов и т.д. 

производится в соответствии с общими правилами, принятыми для научно-технических жур-
налов. Трудно различимые в рукописном обозначении буквы и знаки должны быть пояснены 
на полях или примечаниях. 

► На все приводимые таблицы и иллюстрации необходимо давать ссылки. 
Повторение одних и тех же данных в тексте, таблицах и графиках недопустимо. 
►Ссылки на использованную литературу заключаются в квадратные скобки. 
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Список литературы располагается в конце статьи (не в виде сносок), нумеруется в поряд-
ке упоминания в тексте и оформляется следующим образом: 

►Книги: Фамилия и инициалы автора. Полное название книги.-Место издания: Издатель-
ство, год издания.-Том или Выпуск.-Общее число страниц. 

►Периодические издания: Фамилия и инициалы автора. Название статьи// Название жур-
нала.-Год издания.-Том или Номер.-Первая и последняя страницы статьи. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
►Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
►Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья принята к печати. 

Исправленный в соответствии с замечаниями текст возвращается вместе с первоначальным 
вариантом и вновь рассматривается редколлегией. 

Датой принятия считается день получения редколлегией окончательного варианта статьи. 
►«Доклады ТАСХН» помещают не более двух статей одного автора в год. Это правило не 

распространяется на академиков и членов-корреспондентов ТАСХН и других академий. 

 

Порядок рецензирования статей, 
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Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводится 

членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются в 

установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статьи приводятся в «Прави-

лах для авторов», публикуемых в каждом номере журнала. 

Затем статьи рецензируются членами редколлегии журнала или экспертами соответст-

вующей специальности (кандидатами и докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе на-

учную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность, точ-

ность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также мо-

тивированное перечисление её недостатков. В заключении даётся общая оценка статьи и 

рекомендации для редколлегии – опубликовать её после доработки; направить на дополни-

тельную рецензию специалисту по определенной тематике; отклонить. 

Редакция журнала направляет авторам представленных статей копии положительных ре-

цензий или мотивированный отказ. 

Статья, нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями рецензента и 

редактора. Авторы должны внести необходимые исправления и вернуть в редакцию оконча-

тельный вариант, а также электронную версию вместе с первоначальной рукописью. После 

доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о её публика-

ции. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если её 

поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяется в 

зависимости от даты поступления окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение конфиденци-

альных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не разре-

шается снимать копии статей для своих нужд. 

Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных ин-

тересах информацию, содержащуюся в рукописи до её опубликования. 

Рецензии хранятся в издательстве в течение 5 лет. 
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