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С Е Л Е К Ц И Я  И  С Е М Е Н О В О Д С Т В О  

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  Р А С Т Е Н И Й  

УДК 631. 527 (575. 3) 

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ГЕНОФОНДА ПШЕНИЦЫ 

К ГРИБКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

АЛИМУРОДОВ А.С., КОСИМОВ Р.Б. 

(Представлено членом-корреспондентом ТАСХН Сардоровым М.Н.) 

Приводятся результаты исследований 188 образцов пшеницы из коллекции СИММИТ, 

ВИР, Памирского биологического института и кафедры биохимии Таджикского 

национального университета на полевую устойчивость к грибковым заболеваниям. По 

данным четырёхлетних наблюдений образцы, изученные на естественном фоне, 

разделены на несколько групп по степени их поражения бурой ржавчиной, мучнистой 

росой и головнёй. Сорта Навруз, Шокири, Икбол, Юсуфи, Краля, Иришка, Сила, 

Краснодар 99, Старшина, Гром и др. рекомендованы для использования в качестве 

исходных форм в селекции на устойчивость к грибковым заболеваниям. 

Ключевые слова: пшеница, грибковые заболевания, устойчивость, степень поражения, 

селекция. 

. 

Из грибковых болезней, повреждающих 
зерновые колосовые, в Таджикистане по-
всеместно встречаются бурая ржавчина 
(Puccinia graminis f.sp.tritici), головня (Ustilago 
tritici or U. Nuda, Tilletia caries, T. foetida) и 
мучнистая роса (Blumeria graminis) [1, 2, 3]. 

Устойчивость пшеницы к бурой ржавчине 
делится на два типа: вертикальную или ра-
соспецифическую и полевую горизонталь-
ную или нерасоспецифическую. Сорта, об-
ладающие расоспецифической устойчиво-
стью, обусловленной 1-2 генами, часто те-
ряют её вскоре после заражения. Так слу-
чилось в Краснодарском крае (Россия) в 
1973 г., когда сорта Аврора и Кавказ утра-
тили устойчивость, переданной от ржи и 
обусловленной одним геном. Сорта же с 
полевой неспецифической устойчивостью, 
как например, созданные в Таджикистане, 
Навруз, Шамъ, Ватан, Бахт и другие, сохра-
няют высокий уровень устойчивости в тече-
ние 30 и более лет [4, 5]. Считается, если в 
сорте объединено большое количество ге-
нов, спорам возбудителя трудно преодо-
леть его устойчивость [6, 7]. Многие гены 
устойчивости, выявленные в других стра-
нах, при другом расовом составе, в других 
регионах оказались неэффективными. Сор-

та, проявляющие устойчивость в одних ус-
ловиях, могут не проявлять её в других [8]. 
Это делает необходимым изучение устой-
чивости сортов непосредственно там, где 
ведётся селекция. Новые вирулентности 
возбудителя могут быть выявлены в кол-
лекционных посевах намного раньше, чем 
сорт столкнется с ними в производственных 
условиях. 

После потери устойчивости к бурой 
ржавчине Авророй и Кавказом, а также сор-
та Шарора к твёрдой головне, во многих 
странах мира, в т. ч. в Таджикистане, были 
усилены поиски сортов, обладающих более 
широким диапазоном устойчивости, расши-
рена работа по выявлению её генетической 
природы [6, 7].  

Наша задача заключалась в изучении 
степени полевой устойчивости сортов к бу-
рой ржавчине, мучнистой росе и головне. 
Сделана попытка объяснить устойчивость 
различных групп сортов в полевых услови-
ях, и показана возможность их использова-
ния для дальнейшей селекции. 

С 2012 по 2016 годы в полевых услови-
ях, на естественном фоне изучено более 
188 образцов пшеницы, в том числе рай-
онированных и перспективных сортов (21 
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сорт), коллекционных образцов из ВИР-а 
(66 образцов) и CИМMИT-а (40 образцов), 
Памирского биологического института (31 
образец), а также перспективных линий 
пшеницы, созданных на базе кафедры 
биохимии Таджикского национального уни-
верситета (30 номеров).  

По результатам исследований (табл. 1) 
большинство образцов проявили устойчи-
вость к бурой ржавчине. Очень высокую ус-
тойчивость на протяжении всех лет изуче-
ния показали районированные и перспек-
тивные сорта пшеницы - Навруз, Шокири, 
Икбол, Юсуфи, Краля, Иришка, Сила, Крас-
нодар 99, Старшина, Гром и др.  

Местные образцы таджикского и афган-
ского Бадахшана из Памирского биологи-
ческого института (Руштаки Дехмургон, 
Горджвин, Дарвози, Чорпара, Садираси 
сафедхуша, Садираси сурххуша, Turcicum, 
Submeridionalе flatum, Meridionale, 
Barbarossa (Alef), Subserisin flatum) в от-
дельные годы, особенно весной 2016, за-
ражались бурой ржавчиной. Степень по-
ражения афганских образцов составила 
более 50%.  

Исследования позволили выявить об-
разцы, показывающие длительное время в 
полевых условиях, в период выход в трубку-
колошение невысокую устойчивость. Есть 
основание полагать, что данные образцы 
имеют нерасоспецифическую устойчивость. 
Однако, полевая неспецифическая устой-
чивость некоторых из них (Бобило, Шаро-
зёрная пшеница, Сафедаки ишкошими, 
Джалдак, к-1369, к- 1373, к-1376, к-1380,     
к-1382, к-1387, к-1404, к-1414, к-1705, к-
1713, к-1714, к-1411, к-1951) зависит от 
места произрастания и климатических ус-
ловий года, поскольку они отселектированы 
в условиях Бадахшана, где среднее годовое 
количество осадков по данным Памирской 
метеостанции составляет 60 мм в год. Для 
сравнения - в Центральном Таджикистане, 
где проводились наши исследования, в год 
выпадает 800-1000 мм.  

В таблице 1 показано поражение об-
разцов бурой ржавчиной в период выхода 
в трубку-колошение в сравнении с сорта-
ми Навруз и Шамъ, которые являются ро-
доначальниками многих сортов таджик-
ской селекции, обладающих полевой ус-
тойчивостью.  

Таблица 1 

Группы образцов по степени поражения бурой ржавчиной, 2013-2016 гг. 

Степень поражения, 

% 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Среднее за 4 года 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

0 - 0,1  138 87,3 120 75,9 116 61,7 100 53,1 118,5 68,5 

0 – 15 4 2,5 12 7,5 45 23,9 14 7,4 18,7 10,8 

15 – 30  3 1,8 8 5,0 11 5,8 27 14,3 12,2 7,3 

30 – 50 7 4,4 5 3,1 9 4,7 16 8,5 9,2 5,3 

>50 6 3,8 12 7,5 7 4,4 31 16,5 14,0 8,0 

Всего  158 100 158 100 188 100 188 100 173 100 

 

Нами выявлена целая группа гибридов и 
линий с высокой возрастной устойчиво-
стью. Однако, по данным одно-двухлетнего 
изучения судить о прочности их устойчиво-
сти в полевых условиях пока нельзя. Высо-
кой полевой устойчивостью характеризо-
вались сорта и линии селекции Краснодар-
ского края, районированные в различных 
зонах Таджикистана - Краля, Иришка, Си-
ла, Краснодар 99, Старшина, Гром и др. В 
годы исследований они проявили порази-
тельную устойчивость – их растения не по-
ражались. Очень высокая устойчивость 
сортов, особенно в 2016 году, когда была 

дождливая весна, объясняется тем, что 
возможно все они содержат гены, близкие 
Lr9, переданного от популяций ржи.  

Образцы CИMMИT и ВИР-а сохраняли 
на протяжении исследований в условиях 
Центрального Таджикистана средний 
уровень устойчивости (15-30%) к бурой 
ржавчине, в период выход в трубку-
колошение, при поражении лишь отдель-
ных растений. У некоторых перспектив-
ных линий пшеницы, созданных на базе 
кафедры биохимии ТНУ, в первые годы 
устойчивость в период выхода в трубку-
колошение составляла 0-15%. Но в 2016 
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году у отдельных линий поражение бурой 
ржавчиной возрастало до 15-30 %.  

По данным проведённых исследований 
изученные образцы разделены по степени 
их поражения бурой ржавчины на следую-
щие несколько групп:  

- районированные и перспективные сор-
та пшеницы (поражаемость 0-0,1 %); 

- образцы ВИР-а, CИMMИT и перспек-
тивные линии пшеницы (0-15, 15-30 %); 

- образцы афганского и таджикского Ба-
дахшана Памирского биологического инсти-
тута (30-50, >50 %). 

Очень малое число образцов вошло в 
группу с расоспецифической устойчиво-
стью, которые могли бы перекрыть все 
вновь появляющиеся вирулентности возбу-
дителя бурой ржавчины. 

В условиях орошения мучнистая роса 
различной степени на образцах наблюда-
ется ежегодно (табл. 2). Развитие болезни 
в условиях орошения и при дождливой по-
годе происходит значительно сильнее. 
Так, из 188 образцов 86,1% проявили вы-
сокую устойчивость, 3,3-4,7% - среднюю, и 
2,7-3,1% - слабую устойчивость. 

Таблица 2 

Группы образцов по степени поражения мучнистой росой, 2013-2016 гг. 

Степень 

поражения, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Среднее за 4 года 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

0 - 0,1  145 91,8 141 89,2 160 85,1 147 78,2 148,2 86,1 

0 – 15 2 1,3 7 4,4 15 7,9 10 5,3 8,5 4,7 

15 – 30  5 3,2 1 0,6 6 3,2 12 6,4 6 3,3 

30 – 50 4 2,5 3 1,9 4 2,1 8 4,2 4,7 2,7 

>50 2 1,3 6 3,8 3 1,6 11 5,8 5,5 3,1 

Всего  158 100 158 100 188 100 188 100 173 100 

 
В Таджикистане пыльная и твёрдая го-

ловня встречаются постоянно. Развитие 
их, как и других грибковых болезней за-
висит от фазы вегетации и условий года 
репродукции.  

Природа устойчивости сортов пшеницы к 
грибковым болезням мало изучена. К при-
меру, причины массового заболевания сор-
та Шарора в конце 90-х годов прошлого 
столетия до сих пор не установлены. Одна-
ко факт повсеместного заражения этого 

прекрасного сорта указывает на необходи-
мость изучения устойчивости его родитель-
ских форм (исходного материала), что име-
ет решающее значение. 

Устойчивость к головне проявили многие 
образцы из коллекции ВИР-а, СИММИТ-а, 
Памирского БИ АН РТ и линии ТНУ. 

За годы исследований пыльная и твёр-
дая головня частично проявились на неко-
торых образцах, поражая отдельные расте-
ния на 30-50 и более процентов (табл. 3).  

Таблица 3 

Группы образцов по степени поражения головнёй (2013-2016 гг.) 

Степень 

поражения, % 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Среднее за 4 года 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

0 - 0,1  151 95,6 147 93,0 169 89,9 148 78,7 153,7 89,3 

0 – 15 2 1,2 4 2,5 7 3,7 8 4,2 5,2 2,9 

15 – 30  1 0,6 2 1,2 5 2,6 11 5,8 4,7 2,5 

30 – 50 1 0,6 2 1,2 3 1,6 12 6,4 4,5 2,4 

>50 3 1,9 3 1,9 4 2,1 9 4,8 4,7 2,7 

Всего  158 100 158 100 188 100 188 100 173 100 
 

Заключение 

Полученные нами данные согласуются с 
результатами ряда исследователей: - сор-
та, устойчивые к бурой ржавчине в одних 
условиях, могут не проявлять её в других;     

 
- вновь возникающие вирулентности в 

коллекционных посевах могут быть выявле-
ны намного раньше, чем сорта столкнутся с 
ними в производственных условиях;   
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- устойчивость сортов пшеницы к бурой 
ржавчине относится к полевой, горизон-
тальной или нерасоспецифической; 

- выделенные сортообразцы Навруз, Шо-
кири, Икбол, Юсуфи, Краля, Иришка, Сила, 
Краснодар 99, Старшина, Гром и др. могут 
быть использованы в качестве исходных 
форм в селекции на устойчивость к грибко-
вым заболеваниям. 

Литература 

1. Петт Б., Муминджанов Х.А., Моргу-
нов А.И., Мадаминов В.С. Опасные болезни 
и вредители пшеницы в Таджикистане.-
Душанбе: МСХ РТ, 2005.-56 с. 

2.  Петт Б., Муминджанов Х.А. Выращи-
вание пшеницы в Таджикистане.-Душанбе, 
2006.-30 с.  

3. Петт Б., Муминджанов Х.А Болезни и 
вредители пшеницы в Таджикистане и пути 
борьбы с ними.-Душанбе: МСХ РТ, 2010.-68 с. 

4. Лессовой М.П., Пантелеев В.К. Взаи-
модействие между генетическими система-

ми Puccinia triticana Erikss и сортами пше-
ницы. Proceed of the European and 
Mediterranen cereal rust Conference. Praha, 
Ceskoslovensko, 1972, 2, 163-166 с.  

5. Mettin D., Bluther W.D. and Schlegel G. Ad-
ditional evidence on spontaneous 1B/1R wheat 
rye substitutions and translocations, Proceed. 
Fourth Internat. Wheat Genet/ Symposium, 1973, 
Miccouri, USA.   

6. Воронкова А.А. Изучение устойчиво-
сти сортов пшеницы к бурой ржавчине в 
связи с задачами селекции // Селекция и 
генетика пшеницы.-Краснодар, 1982.-С. 
210-222. 

7. Уотсон И.А. Государственная про-
грамма борьбы с ржавчиной пшеницы в Ав-
стралии //Вестник сельскохозяйственной 
науки.-1977.-№6.-123-133 с. 

8. Лессовой М.П., Шкоденко В.И., Панте-
леев В.К. Создание сортов пшеницы в связи 
с динамикой расового состава бурой ржав-
чины//Вестник сельскохозяйственной нау-
ки.-1975.-№10.-С. 111-117. 

Таджикский национальный университет (ТНУ) 

 

ТАЊЌИЌОТЊОИ СЕЛЕКСИОНЇ ОИД БА УСТУВОРИИ ГЕНОФОНДИ ГАНДУМ БА КАСАЛИЊОИ ЗАНБУРЎҒЇ 

АЛИМУРОДОВ А.С., ЌОСИМОВ Р.Б. 

Натиљањои тадќиќот оид ба устувории 188 намунањои гандум аз коллексияњои СИММИТ, ВИР, 
Институти биологии Помир ва кафедраи биохимияи Донишгоњи миллии Тољикистон бо устуворї ба 
касалињои занбўруѓї оварда шудааст. Аз рўи маълумотњои чорсолаи мушоњидањои намунањо, омўзиши 
онњо дар шароити табии , ба якчанд гурўњ аз рўи дараљаи сироятёбї ба касалии зангаи бўр, чанг ва 
сиёњак таќсим шуданд. Навъу намунањои Наврўз, Шокирї, Иќбол, Юсуфї, Краля, Иришка, Сила, 
Краснодар 99, Старшина, Гром ва дигарњо барои истифодабарї ба сифати маводњои ибдидої дар 
селексия оид ба устуворї ба касалии занбўрѓї  тавсия дода мешавад.  

Калимањои калидї: гандум, касалии занбўруѓї, устуворї, дараљаи сироятёбї, селексия. 
 

SELECTION RESEARCH ON THE RESISTANCE OF THE WHEAT  
GENE-FUND TO FUNGICAL DISEASES 

ALIMURODOV A.S., QOSIMOV R.B. 

The results of studies of 188 wheat samples from the collection of CIMMYT, VIR, of the Pamir 

Biological Institute and the Department of Biochemistry of the Tajik National University regarding field 

resistance to fungal diseases are presented. According to four-year observations, the samples studied in 

the natural conditions are divided into several groups according to the degree of their damage by brown 

rust, powdery mildew and smut. Variety samples of Navruz, Shokiri, Ikbol, Yusufi, Kral, Irishka, Sila, 

Krasnodar 99, Starshina, Thunder, etc. are recommended for use as initial forms in selection for 

resistance to fungal diseases. 

Key words: wheat, fungal diseases, resistance, degree of damage, selection 
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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 631.51.01 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

В СЕВООБОРОТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

МИНИМАЛЬНО-НУЛЕВОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

Академик ТАСХН АХМАДОВ Х.М., член-корреспондент ТАСХН АСОЗОДА Н.М., 

ДАВЛАТЗОДА Р.Ќ. 

Изучено влияние минимально-нулевой обработки на плодородие почвы и продук-
тивность сельскохозяйственных культур (эспарцет, ячмень, тритикале, горох полевой) в 
зоне богарного земледелия трёх регионов Таджикистана. При использовании данной тех-
нологии урожайность зерна тритикале составила 2807 кг/га, гороха полевого - 850 кг/га.  

По результатам исследований наибольшим противоэрозионным эффектом в сево-
обороте обладает эспарцет, несколько меньшим - ячмень и тритикале и наименьшим - 
горох полевой. Наиболее благоприятными для выращивания кормовых и зерновых 
культур являются климатические условия Гиссарской долины. В Раштской и Гиссарской 
долинах ведущее место занимает эспарцет, как высококачественная кормовая, высоко-
урожайная и противоэрозионная культура. Для производства сена в Ферганской и Гис-
сарской долинах в системе севооборота рекомендуются ячмень и тритикале. 

 

Ключевые слова: сельскохозяйственные культуры, продуктивность, плодородие почвы, 

богарное земледелие, минимально-нулевая обработка. 

 
Неправильное использование горных 

склонов приводит к интенсивному разви-
тию эрозионных процессов, уничтожению 
верхнего плодородного слоя почвы. Дока-
зано, что на слабосмытых почвах урожай 
зерновых культур снижается на 20%, сред-
несмытых - на 40%, сильносмытых – на 
60% по сравнению с несмытыми [1]. По-
этому разработка системы устойчивого ис-
пользования земель в условиях малозе-
мельных горных территориях является 
очень актуальной. 

Практика показывает, что применение 
сельскохозяйственного оборудования вы-
пуска 70-80-годов ХХ века на склоновых 
землях при несоблюдении всех правил об-
работки почв приводит к интенсивному раз-
витию эрозионных процессов и, в большей 
части, на современном этапе, непригодна 
для небольших дехканских хозяйств. Кроме 
того, обработку почвы на склоновых землях 
часто проводят вдоль склона или под не-
большим уклоном, и в результате по про-
пашным бороздам образуются многочис-
ленные эрозионные формы, при неодно-
кратном выравнивании которых склоны 

становятся гофрированными и со временем 
превращаются в «дурные» земли. 

Существуют несколько способов рацио-
нальной обработки земли. Это - контурная 
обработка, бороздование, глубокая вспашка 
и другие, подходящие для сохранения поч-
вы и предотвращения деградации. В по-
следнее время широко применяются новые 
почвозащитные, ресурсосберегающие тех-
нологии и оборудование, способствующие 
снижению эрозии почвы и повышению уро-
жайности сельскохозяйственных культур. 
Ведущее место среди них занимают мини-
мальная и нулевая обработка почвы. 

Минимальная обработка – это посев в 
необработанную почву сеялками культи-
ваторами и сеялками прямого посева как 
основных, так и пожнивных культур. Как 
правило, совмещается с внесением гер-
бицидов. 

При нулевой обработке почва, мульчи-
рованная растительными остатками, на 
протяжении всего года содержится в не-
нарушенном сложении. Для заделки семян 
проводится рыхление узких полос почвы 
шириной 3-5 см. 
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Для более рационального использования 
склоновых земель в зоне богарного земле-
делия и распространения нулевой обработ-
ки почвы среди фермерских хозяйств, при 
поддержке ИКАРДА была приобретена тех-
ника. Но применение нулевой обработки 
почвы в классическом понимании в услови-
ях нехватки кормов для развития животно-
водства почти невозможно, так как солома 
полностью используется для содержания 
скота. Поэтому предложен комплекс ресур-
сосберегающих технологий устойчивого ис-
пользования земельных ресурсов – мини-
мальная обработка почвы с использовани-
ем техники нулевой обработки [2] или иначе 
- минимально-нулевая обработка почвы. 
Данное сочетание особенно важно для зо-
ны богарного земледелия, где эрозионные 
процессы имеют широкое распространение 
и наносят ощутимый вред почвенному по-
крову и сельскому хозяйству в целом. 

Система нулевой обработки в севооборо-
те способствует сохранению земельных ре-
сурсов и повышению плодородия почвы пу-
тём оставления на поверхности поля расти-
тельных остатков. Многолетние бобовые 
культуры (например, эспарцет), зернобобо-
вые смеси (тритикале, горох посевной, эс-
парцет, вика и горох полевой) также оказы-
вают положительное влияние на плодородие 
почвы, их посевы дают возможность получать 

дополнительные корма и, тем самым, снижа-
ют давление на почву. 

Севооборот - один из принципов устойчи-
вого использования земель, а выращивание 
трав и бобовых культур имеет двойное на-
значение - как противоэрозионное (сохране-
ние окружающей среды), так и получения до-
полнительных доходов фермерами. Многие 
перечисленные культуры широко использу-
ются в севооборотах и имеют потенциал 
улучшать агрохимические свойства почв. 

Для определения эффективности нуле-
вой обработки, по сравнению с другими 
методами, в системе севооборота в зоне 
богарного земледелия с использованием 
зернобобовых культур, были заложены 
опыты в четырёхкратной повторности. 
Размер делянок 100м2. 

Цель исследований заключалась в оцен-
ке потенциала повышения плодородия почв 
и продуктивности зернобобовых культур 
путём внедрения технологии нулевой обра-
ботки и выхода кормовых единиц с одного 
гектара в краткосрочном севообороте с ис-
пользованием почвозащитного ресурсосбе-
регающего земледелия. 

По данным агрохимических анализов 
(см.таблицу) видно, что содержание гумуса, 
азота, фосфора и других химических показа-
телей в трёх различных участках варьирует в 
незначительных пределах. 

Почвенные характеристики опытных участков на богаре 

Участки 
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 Общее содержание 

элементов, % 
Имеющиеся элементы, мг/кг 

pH 

Азот Фосфор NO3 NH4 P2O5 K2O 

Гиссар  
0-30 1,02 0,087 0,146 10,36 4,67 9,25 12,0 8,1 

30-60 0,72 0,066 0,136 8,08 2,00 5,50 9,5 8,0 

Фергана  
0-30 1,090 0,109 0,152 10,4 2,8 12,4 160 7,7 

30-60 0,72 0,062 0,142 8,5 1,7 6,7 148 8,2 

Рашт 
0-30 1,88 0,175 0,180 15 2,5 30,1 388 7,9 

30-60 1,41 0,130 0,170 17 3,4 18,4 205 8,5 

 
Перед посевом вносили аммофос, 60 

кг/га, на стадии кущения - нитрат аммония 
(34%), 100 кг/га, с учётом весенних осадков. 

Урожайность сельскохозяйственных 
культур определялась из расчёта одного 
квадратного метра через каждые два метра. 
Сбор урожая ячменя, тритикале, гороха по-
севного и гороха полевого проводился в за-
висимости от географического расположе-

ния участков – в Гиссарской долине - в мае, 
в таджикской части Ферганской долины - в 
июле, Раштской долине - в августе. 

Содержание сухой массы выращиваемых 
сельскохозяйственных культур в разных ре-
гионах колеблется в широких пределах. 
Урожай биомассы ячменя при нулевой об-
работке в Гиссарской долине составил 5117 
кг/га, в Раштской долине этот показатель 
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уменьшается до 333 кг/га (рис. 1). Следует 
отметить, что по сравнению с другими ре-
гионами высокая урожайность биомассы по 
всем культурам отмечалась в Гиссарской 
долине, что связано с её благоприятными 
климатическими условиями. 

Наибольшая урожайность зерна при ну-
левой обработки почвы за три года наблю-

дений также была зафиксирована в Гис-
сарской долине. У ячменя она составила 
2,1 т/га, тритикале – 2,8 и гороха полевого 
– 0,9 т/га (рис. 2). Эти показатели в двух 
других долинах значительно ниже, что так-
же связано с климатическими условиями 
этих регионов - холодной зимой, сухой 
бездождливой весной. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Ячмень Вика Горох 
полевой

Эспарцет Тритикале

Ферганская долина
(Таджикская часть)

Гиссарская долина

Раштская долина

 

Рис. 1. Урожай биомассы кормовых культур при нулевой обработке 
в Таджикистане, кг/га 
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Рис. 2. Урожай зерна различных сельскохозяйственных культур  
в Гиссарской долине, кг/га 

Для анализа продуктивности кормовых 
культур использовалась внутренняя норма 
доходности, как мера экономической рен-
табельности. Внутренняя норма доходно-
сти - это процентная ставка, полученная 
от инвестиций, состоящая из выплат (от-
рицательные величины) и дохода (поло-
жительные величины). Самая высокая 
внутренняя норма доходности (423,6 %) 

отмечена у эспарцета, что в два раза вы-
ше, чем у тритикале и ячменя - 246 и 
228%, соответственно. Таким образом, 
возделывание эспарцета в Таджикистане 
продемонстрировало свою экономическую 
эффективность (рис. 3). 

С целью повышения противоэрозионной 
устойчивости почвы на участках проведено 
мульчирование - один из основных компо-
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нентов нулевой обработки почвы. В каче-
стве мульчи служили остатки возделывае-
мых сельскохозяйственных культур, и оп-
ределялось их влияние на различные поч-
венные параметры. Опыты проводились на 
небольших площадках в течение трёх лет, 
при различной толщине мульчи. Установ-
лено, что влажность почвы на вариантах с 
остатками ячменя толщиной до 7 см на 5-
10% выше по сравнению с толщиной до 5 
см. Однако, на втором варианте урожай-
ность на 2-3 ц/га больше. На варианте 

толщиной 3 см показатели урожайности и 
влажности почвы по сравнению со вторым 
вариантом ниже. По-видимому, это связано 
с тем, что испарение в первом варианте 
меньше, но развитие растений несколько 
задерживается, что оказывает влияние на 
урожайность. Таким образом, по результа-
там исследований при мощной мульче все 
почвенные показатели в несколько раз 
лучше, чем на участках покрытых незначи-
тельным слоем измельченной мульчи или 
вообще непокрытых.  
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Рис. 3. Анализ стоимости и эффективности возделывания различных сельскохозяйственных 

культур в севообороте при минимальной обработке почвы 
 (по вертикали – рентабельность или внутренняя норма доходности, %)  

 

Установлено, что остатки различных 
растений по-разному влияют на рост и 
развитие культур и характеристики почвы. 
Так, горох полевой улучшает химические 
её свойства, но для мульчирования тре-
буется больше массы, по сравнению с 
другими культурами. В результате прове-
дённых опытов выявлено, что наиболь-
шим противоэрозионным эффектом в се-
вообороте обладает эспарцет, несколько 
меньшим - ячмень и тритикале и наи-
меньшим - горох полевой.  

Выводы 

Наиболее благоприятными климатиче-
скими условиями для выращивания изучен-
ных культур в севообороте обладает Гис-
сарская долина. В Раштской и Гиссарской 
долинах ведущее место занимает эспарцет, 
как высококачественная кормовая, высоко-
урожайная и противоэрозионная культура. 
В Ферганской и Гиссарской долине в систе-

ме севооборота для производства сена ре-
комендуются ячмень и тритикале.  

В зависимости от местоположения, кли-
матических условий и культур урожайность 
варьирует в широких пределах. Наиболее 
высокие урожаи зерна при минимально-
нулевой обработке почвы зафиксированы у 
тритикале (2807 кг/га), наименьшие – у го-
роха полевого (850 кг/га).  

Самая высокая внутренняя норма до-
ходности получена при выращивании эс-
парцета, у других культур этот показатель 
значительно ниже. 

По противоэрозионной устойчивости 
возделываемые культуры располагаются в 
следующей последовательности: эспарцет, 
ячмень, тритикале, горох полевой. 
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БАЛАНД БАРДОШТАНИ ЊОСИЛНОКИИ ЗИРОАТЊОИ КИШОВАРЗЇ ДАР КИШТГАРДОН БО 

ИСТИФОДАБАРИИ ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ АЌАЛЛИ–СИФРИИ ХОК 

АЊМАДОВ Њ.М., АСОЗОДА Н.М., ДАВЛАТЗОДА Р.Ќ. 
 

Таъсири коркарди аќалли-сифрї ба њосилхезии хок ва њосилнокии зироатњои кишоварзї (эспарсет, 

љав, тритикале, мушунги сањрої) дар се минтаќаи зироаткории лалмии Тољикистон омўхта шуд. Дар 

њолати истифодаи технологияи мазкур њосилнокии дони тритикале 2807 кг/га ва мушунги сањрої -858 

кг/га ташкил намуд. Аз рўи натиљањои тањќиќот дар киштгардон самараи хуби зиддитаназзулиро 

эспарсет, нисбатан бештар љав ва тритикале ва камтар мушунги сањрої дорад. Шароити иќлими 

водии Њисор барои парвариши зироатњои хўроки чорво ва ѓалладонагї мувофиќ мебошад. Дар 

водињои Рашт ва Њисор эспарсет њамчун зироати хўроки хуби чорво, серњосил ва зиёддитаназзулї 

љойи аввалро дорад. Барои истењсоли беда дар водињои Фарѓона ва Њисор дар киштгардон љав ва 

тритикале тавсия дода мешавад. 

Калимањои калидї: зироатњои кишоварзї, њосилнокї, њосилхезии хок, зироаткории лалмї, кор-
карди аќќал-сифрии хок. 

  
INCREASING PRODUCTIVITY OF CROP IN ROTATION WITH  

MINIMALLY-ZERO TILLAGE TECHNOLOGIES 

AHMADOV H.M., ASOZODA N.M., DAVLATZODA R.Q.  

The influence of minimum-zero tillage on soil fertility and productivity of agricultural crops (sainfoin, 

barley, triticale, field pea) in the rain-fed farming zone of three regions of Tajikistan was studied. Using 

this technology, the yield of triticale grain was 2807 kg / ha, of the field pea - 850 kg/ha. 

According to the results of research, the largest erosion effect in the crop rotation has the sainfoin, 

slightly smaller - barley and triticale, and the smallest - field pea. The most favorable for growing 

fodder and grain crops are the climatic conditions of the Gissar Valley. In the Rasht and Gissar valleys 

the leading place is occupied by the sainfoin, as a high-quality, high-yielding and anti-erosion forage 

crop. For the production of hay in Fergana and Gissar valleys, barley and triticale are recommended in 

the crop rotation system. 
 

Key words: agricultural crops, productivity, soil fertility, rain-fed agriculture, minimum-zero tillage. 
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УДК 631.8.631.11.631.4.551.3 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ 
ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ 

НА ЭРОДИРОВАННЫХ КОРИЧНЕВЫХ КАРБОНАТНЫХ ПОЧВАХ 

КАРАЕВ Ш., ХОЛОВ Д., ХОЛОВ Б.Н. 

(Представлено академиком ТАСХН Ахмадовым Х.М.) 

По результатам исследований, проведённых в зоне эродированных коричневых 

карбонатных почв Гиссарской долины, установлена высокая эффективность азотных и 

фосфорных удобрений на рядковых посевах озимой пшеницы с боронованием на фоне 

глубокой пахоты (27-30 см). Данная технология способствуют повышению плодородия 

почвы и получению значительной прибавки урожая зерна на средне- и слабосмытых 

почвах - до 17,0 ц/га по сравнению с контролем без внесения удобрений. 

Ключевые слова: озимая пшеница, коричневые карбонатные почвы, эродированные скло-
ны, минеральные удобрения, рядковые посевы, глубокая пахота, боронование.  

Горные коричневые карбонатные почвы, 

образующие хорошо выраженный пояс вы-

ше тёмных серозёмов с абсолютных отме-

ток от 700 (800) до 1400 (2000) м над уров-

нем моря, широко распространены в Гис-

сарской долине Центрального Таджикиста-

на. Климат этой зоны характеризуется су-

хим жарким летом и влажной тёплой зимой. 

В весенний период здесь выпадает более 

52% годовой суммы осадков – 750 мм [1, 6]. 

В геоморфологическом отношении зона 

коричневых почв представляет собой высо-

кие адыры и холмы эрозионно-аккумулятив-

ного происхождения, сложенные лёссовыми 

отложениями. В связи с этим все агротех-

нические и хозяйственные мероприятия 

должны быть направлены на максимальное 

использование атмосферных осадков и 

уменьшение эрозионных процессов на 

склоновых землях [1, 2, 3]. 

Основная цель наших исследований за-

ключалась в изучении эффективности раз-

личных способов внесения минеральных 

удобрений на эродированных коричневых 

карбонатных почвах.  

Опыты проводились на средне- (8-10°) и 

слабосмытых (5-8°) склоновых землях 

Вахдатского опытного участка Института 

почвоведения, на холмистых предгорьях, 

на высоте 950 м над уровнем моря. 

Коричневые карбонатные почвы отли-

чаются от серозёмов большей острукту-

ренностью, почвенные агрегаты рыхлые, 

по своему строению богаты порами, тре-

щинами и растительными остатками раз-

ной степени разложения. 

Агрохимические свойства почв характе-

ризуются следующими показателями: кар-

бонаты вымыты вниз до глубины 50см, со-

держание гумуса в слое 0-30см на смытых 

до 1,54% с постепенным уменьшением кни-

зу - до 0,74% на глубине 50см. Объёмная 

масса почвы 1,30-1,45 г/см3, порозность в 

пределах 22-42% (табл.1). 

Содержание общего азота снижается 

вниз по профилю почвы, соответственно с 

уменьшением гумуса. Валовой фосфор 

накапливается в пахотном горизонте до 

0,135-0,155%. Содержание валового калия 

в верхних (0-30 см) слоях превышает 

2,48% от веса почвы, а ниже уменьшается 

до 1,50-2,48% [3, 4, 5]. 

Количество подвижного фосфора в па-

хотном слое от 8,5 до 16,0 мг/кг почвы, об-

менного калия - от 261 до 358 мг/кг. 

Данные таблицы свидетельствуют о 

том, что почвы опытных участков по со-

держанию минерального азота и подвиж-

ного фосфора относятся к категории остро 

нуждающихся. 

Полевой опыт закладывался в трёхкрат-

ной повторности по следующей схеме: 

1.Контроль (без удобрений); 

2.N60P30 + сплошной посев; 

3.N60P30 + рядковый посев; 

4.N60P30+ рядковый посев + боронование.   
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Таблица 1 

Агрохимические и агрофизические свойства коричневых карбонатных почв опытных участков 
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Валовое 
содержание, % 

Подвижные 
формы, мг/кг 

N P205 K20 N P205 K20 

Несмытая 0-30 1,30 2,70 3,5 2,52 40,0 0,161 0,155 2,48 17,0 16,0 358 

30-50 1,40 2,78 6,2 2,30 41,9 0,156 0,148 2,42 2,5 10,5 345 
Среднесмытая, крутизна 8-10° 0-30 1,40 2,72 18,2 1,54 30,0 0,079 0,145 2,12 4,5 14,2 323 

30-50 1,42 2,78 25,0 0,74 29,0 0,066 0,138 1,72 4,3 9,5 290 
Сильносмытая, крутизна 10-12° 0-30 1,42 2,75 23,0 1,10 25,0 0,044 0,135 1,90 7,4 8,5 261 

30-50 1,45 2,80 27,0 0,50 22,0 0,030 0,128 1,50 0,4 7,8 235 

 
Площадь опыта 450 м2. В качестве мине-

ральных удобрений были использованы 
карбамид – 46% азота чистого, аммофос – 
42% Р2O5 и 14% азота чистого. Высевалась 
пшеница сорта «Алекс», из расчёта 180 
кг/га. Посев проведён в ноябре месяце. 

Внесение азотных и фосфорных удобре-
ний рядковым способом при пахоте на глу-
бину 27-30 см повлекло за собой значи-
тельное количественное и качественное 
изменение вегетативных и генеративных 
органов озимой пшеницы (табл. 2). 

Наибольшее количество стеблей (360 
шт./м2) и колосьев (310 шт./м2) пшеницы полу-
чено на среднесмытых почвах на варианте 
N60P30 при рядковом посеве с боронованием. 
Данный приём способствует лучшему разви-
тию надземной массы, образующую более 
сомкнутый растительный покров и разветв-
лённую корневую систему, что способствует 
меньшему развитию эрозионных процессов. 

Минеральные удобрения в рядковых по-
севах на смытых почвах положительно по-
влияли не только на вегетативный рост 
растений, но и на размер колосьев (табл. 3). 
Учёт количества колосьев проводился в 
фазе созревания зерна пшеницы. Колосья 
делились на три группы: мелкие, имеющие 
в среднем меньше 10 колосков, средние – 
от 11 до 15 и крупные - свыше 15 колосков. 

Наибольшее влияние на размер колось-
ев на среднесмытых почвах оказало внесе-
ние азота и фосфора в норме N60P30 в 
рядковых посевах с боронованием, что рез-
ко увеличило количество крупных колосьев. 

Внесение N60P30 сплошным способом, 
по сравнению с рядковым, не оказало влия-
ния на величину колосьев. Количество и 
размер колосьев явились основным факто-
ром формирования урожая. Эта зависи-
мость хорошо видна при сопоставлении 
данных таблиц 2, 3 и 4 (учёт урожая).  

Таблица 2 

Влияние минеральных удобрений на рост и развитие озимой пшеницы, 2012-2015 гг. 

Вариант 

Опыт 1 Опыт 2 

Среднесмытая почва, 
крутизна 8-10° 

Слабосмытая почва, 
крутизна 5-8° 
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Пахота на глубину 27-30см 

Контроль (без удобрений) 236 200 67,0 244 208 62,0 

N60P30+сплошной посев 270 240 74,0 227 232 71,0 

N60P30+рядковый посев 326 295 75,0 327 300 73,0 

N60P30+рядковый посев +боронование 360 310 78,0 356 326 74,0 
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Таблица 3 

Влияние удобрений на размер колосьев озимой пшеницы, % колосьев разного размера 

от учётного количества (100 шт.) 

Вариант 

Опыт 1. Среднесмытая почва, 

крутизна 8-10° 

Опыт 2. Слабосмытая почва, 

крутизна 5-8° 

мелкие средние крупные мелкие средние крупные 

Контроль (без удобрений) 80 20 - 70 30 - 

N60P30 + сплошной посев 55 40 5 45 45 10 

N60P30 + рядковый посев 25 45 30 25 40 35 

N60P30 + рядковый посев + боронование 15 50 35 20 35 45 

 
Таблица 4 

Влияние минеральных удобрений на урожайность озимой пшеницы на эродированных 

коричневых карбонатных почвах (2012-2015гг.), ц/га 

Вариант опыта 

Год исследований 
Среднее 

за 4 года 

Прибавка урожая 

2012 2013 2014 2015 ц/га % 

Опыт 1. Среднесмытые почвы, крутизна 8-10°, пахота 27-30см 

Контроль (без удобрений) 11,0 18,0 20,0 15,0 16,0 -  

N60P30+сплошной посев 18,0 32,0 28,0 22,0 25,0 +9,0 56,2 

N60P30+рядковый посев 23,0 35,0 31,0 29,0 30,0 +14,0 87,5 

N60P30+рядковый посев+боронование 25,0 41,0 34,0 33,0 33,3 +17,0 106,2 

     Нср 0,95 6,03 2,93 3,73 3,11  

Опыт 2. Слабосмытые почвы, крутизна 5-8°, пахота 27-30см 

Контроль (без удобрений) 14,0 14,0 18,0 16,0 16,0 -  

N60P30+сплошной посев 22,0 25,0 24,0 22,0 23,0 +7,0 43,7 

N60P30+рядковый посев 24,0 32,0 28,0 30,0 29,0 +13,0 81,2 

N60P30+рядковый посев+боронование 3,30 35,0 31,0 34,0 33,0 +17,0 106,2 

     Нср 0,95 3,36 3,38 6,01 3,28  

 
Внесённые удобрения существенно 

улучшили питательный режим смытых эро-

дированных почв, и способствовали повы-

шению урожая зерна озимой пшеницы.  

Из таблицы 4 видна резкая разница в 

эффективности минеральных удобрений 

при различных способах их внесения и в 

зависимости от степени смытости почв.    

По результатам опыта во все годы ис-

следований при использовании мине-

ральных удобрений получены наиболее 

высокие урожаи по сравнению с кон-

трольными вариантами. На среднесмы-

тых почвах при внесении азота и фосфо-

ра на сплошных и рядковых посевах уро-

жай озимой пшеницы в среднем за четы-

ре года увеличился по сравнению кон-

тролем на 9,0-14,0 ц/га, или в 1,60-1,87 

раза, а на рядковых посевах с боронова-

нием - в 2,08 раза. На слабосмытых поч-

вах на рядковых посевах с боронованием 

урожайность увеличилась в 2,06 раза. 

На средне- и слабосмытых почвах наи-

более высокие урожаи получены при вне-

сении N60P30 на рядковых посевах с боро-

нованием. Прибавка урожая пшеницы со-

ставила 17,0 ц/га относительно контрольно-

го варианта (16,0 ц/га). 
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Заключение 

Установлено, что совместное внесение 
азота и фосфора в умеренных нормах 
(N60P30) под озимую пшеницу на эроди-
рованных коричневых карбонатных скло-
новых землях повышает плодородие поч-
вы и способствует получению достаточно 
высоких урожаев.  

На сплошных и рядковых посевах уро-
жайность зерна озимой пшеницы на 
среднесмытых почвах увеличилась на 9,0 
и 14,0 ц/га, соответственно, по сравнению 
с контрольным вариантом без удобрений 
(16,0 ц/га).  

На средне- и слабосмытых почвах внесе-

ние минеральных удобрений на рядковых по-

севах с боронованием обеспечивает макси-

мальную прибавку урожая,  порядка 17,0 ц/га. 

Наилучшим временем для внесения 
удобрений является осень - при посеве 
озимых в норме N30P30 и N30 - рано вес-
ной в качестве подкормки. 

Для повышения производительности 

эродированных склоновых земель, занятых 

зерновыми культурами, наряду с внесени-

ем минеральных удобрений следует при-

менять противоэрозионные мероприятия – 

вспашку почвы на глубину 27-30 см попе-

рёк склона, создание буферных полос из 

многолетних трав и рядковый посев с бо-

ронованием ранней весной в фазе куще-

ния, что приводит к прекращению стока и 

смыва почвы на склонах. 
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САМАРАНОКИИ УСУЛЊОИ ГУНОГУНИ ДОХИЛКУНИИ НУРИЊОИ МИНЕРАЛЇ БА ГАНДУМИ 

ТИРАМОЊЇ ДАР ХОКЊОИ ШУСТАШУДАИ ЉИГАРРАНГИ КАРБОНАТЇ 

ЌАРАЕВ Ш., ХОЛОВ Д., ХОЛОВ Б.Н. 

Аз рўи натиљаи тањќиќотњои гузаронидашуда дар минтаќаи хокњои шусташудаи љигарранги 

карбонатии води Њисор маълум гардид, ки самаранокии баланди нурињои азотї ва фосфорї  

дар ќаторњои кишти гандумњои тирамоњї бо гузаронидани сихмола дар заминнаи шудгори 

чуќурии 27-30 см дида мешавад. Технологияи мазкур ќобилияти баланд бардоштани 

њосилхезии хок ва њосили дони гандумро то 17 с/га дар хокњои миёна ва сустшусташуда дар 

ќиёс бо варианти назоратии бе нурї нишон дод.  

Калимањои калидї: гандуми тирамоњї, хокњои љигарранги карбонатї, нишебињои 

шусташуда, шудгори чуќур, нурињои азотї, кишти ќаторї, сихмола. 
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EFFEKTIVENESS OF APPLCATION THE MINERALFERTILIZERS IN VARIOUS WAYS 
FOR WINTER WHEAT ON ERODET BROWN CARBONATES SOILS. 

KARAEV  SH., KHOLOV D., KHOLOV B.N. 

It has been determined that the use of deep plowing (27-30sm), the use of nitrogen and 
phosphorus fertilizers and row seeding of buffer belts from perennial grasses are the most effective on 
eroded brown carbonate soils. This technology contributes to increase the productive capacity of soils 
and to increase the yield of wheat on middle and weakly washed-off soils – up to 17,0 c/ha, compared 
to the control ones without the use of fertilizers. 

Key words: winter wheat, brown carbonates soils, eroded slopes, mineral fertilizers, row seeding, 
deep plowing, harrowing. 
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УДК 631.4:551.3 

ВЛИЯНИЕ МУЛЬЧИРОВАНИЯ НА ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ 

ВИНОГРАДНИКА НА ТЕРРАСИРОВАННЫХ СКЛОНАХ 

Академик ТАСХН АХМАДОВ Х.М., АМИНОВ Ш.Р. 

В статье рассматриваются результаты опытов с использованием в качестве мульчи 

различных материалов – сена, опилок, белой и чёрной плёнок и камыша в зоне 

богарного земледелия в Файзабадском и Вахдатском районах на горных коричневых 

карбонатных почвах. Установлено, что во всех вариантах мульчирования влажность 

почвы повысилась на 5-10%, а урожайность виноградников - в 2,6-3,7 раза по 

сравнению с чёрным паром.  

Ключевые слова: мульчирование, опилки, плёнка, влажность, почва, виноградники, уро-

жайность. 

Правительство Республики Таджикистан 
большое внимание уделяет развитию садо-
водства и виноградарства, при этом основ-
ные их площади должны располагаться в 
зоне богарного земледелия. При выборе 
участка под закладку виноградника необхо-
димо располагать данными по основным 
физическим свойствам, механическому и 
химическому составу почвы. 

Механический состав почвы определяет-
ся размером и характером слагающих её 
частиц. Чем больше в почве крупных час-
тиц, тем лучше проникает в неё воздух, но 
хуже удерживается влага. Чем меньше 
плотность почвы, тем больше она отвечает 
требованиям винограда. 

При определении ценности почвы боль-
шое значение придаётся её структуре. К 
лучшим структурным относятся почвы, раз-
мер частиц которых равен 2-5мм. 

Из физических свойств почвы наиболь-
шее значение для роста и развития вино-
градной лозы имеет водный, воздушный и 
тепловой режимы. 

На неорошаемых виноградниках главная 
задача заключается в максимальном нако-
плении влаги в почве за счёт осадков в 
зимне-весенний период и экономном рас-
ходовании её в жаркий летний период. По-
следнее достигается применением агротех-
нического комплекса, разработанного для 
возделывания винограда на богаре. 
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Для нормальной жизни растений большое 
значение имеет достаточное количество 
воздуха в почве и хорошая его циркуляция. 
Кислород воздуха необходим для дыхания 
корней и нормальной жизнедеятельности 
почвенных микроорганизмов. Недостаток 
воздуха в почве вызывает развитие ана-
эробных процессов, при которых накапли-
ваются вредные вещества, оказывающие 
отрицательное влияние на корни растений и 
микроорганизмы. 

Воздушный режим почвы зависит от её 
механического состава, структуры и коли-
чественного содержания воды. Водопрони-
цаемые почвы обычно хорошо обеспечены 
и воздухом. На тяжёлых почвах, особенно в 
условиях орошения, необходимо постоянно 
заботиться о создании достаточного запаса 
воздуха путём проведения ряда агротехни-
ческих приёмов. Это - глубокая плантажная 
пахота перед посадкой, периодическое об-
новление плантажа на плодоносящих вино-
градниках (глубокое рыхление), вспашка, 
культивация, мульчирование междурядий и 
внесение органических удобрений и др. 

Влияние мульчирования с использованием 
различных материалов на влажность почвы и 
урожайность виноградника изучалось нами на 
двух опытных участках (2010-2014 гг.). 

Первый опыт был заложен на горных ко-
ричневых карбонатных почвах с уклоном 10-
15° на склонах юго-восточной экспозиции в 
Файзабадском районе по следующей схеме: 
чистый пар (контроль); мульчирование опил-
ками; мульчирование чёрной плёнкой; муль-
чирование белой плёнкой; мульчирование 
обрезками винограда и сеном или остатками 

трав. Влажность почвы определялась в трёх 
слоях: 0-30; 30-50 и 50-100 см. 

Показатели почвенной влаги в динамике в 
верхнем 0-30 см слое почвы во всех вариан-
тах мульчирования варьируют от 12,0 до 
25,4%. Максимальная влажность наблюда-
ется на варианте мульчирования опилками. 
Содержание влаги здесь с мая по июль ко-
леблется в пределах 17,0-25,4%. Минималь-
ная влажность - в августе и сентябре, когда 
этот показатель снижается до 11%. Несколь-
ко меньший процент влаги почвы (13,5-
18,1%) зафиксирован при мульчировании 
белой плёнкой, а наименьший (13-16%) - на 
варианте с чёрной пленкой. В августе-
сентябре наблюдается сильное снижение 
влажности почвы. Минимальный показатель 
влаги (5,3%) зафиксирован на контроле. Но 
в сентябре во всех вариантах опыта наблю-
дается некоторое увеличение влажности по 
сравнению с августом (рис. 1). 

Максимальная влажность почвы в слое 
30-50 см отмечена также на варианте муль-
чирования опилками. Однако, по сравнению 
с верхним 0-30 см слоем, влажность в июне 
месяце здесь несколько ниже - на 3%, и со-
ставляет 22,4%. В целом за весь период 
вегетации (с июня по сентябрь) содержание 
влаги во всех вариантах в этом слое 
уменьшается равномерно в незначитель-
ных пределах, и в июне составляет 22,4, в 
июле - 16,2, в августе - 9,9%. Такая же за-
кономерность наблюдается и в других ва-
риантах. Необходимо отметить, что на всех 
вариантах опыта в сентябре отмечается 
некоторое увеличение влажности (на 1-2%) 
относительно августа (рис. 2). 

 
Рис 1. Динамика влажности почвы на террасированных склонах 

под виноградниками в слое 0-30 см 
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Рис 2. Динамика влажности почвы на террасированных 

склонах под виноградниками в слое 30-50 см 

Наибольшая эффективность мульчиро-
вания опилками обусловлена тем, что они 
образуют плотный слой на поверхности 
почвы, хорошо впитывают атмосферные 
осадки и создают условия для уменьшения 
испарения влаги. 

Для 5-10-и летних и более старших вино-
градников наиболее важной является глуби-
на почвенного горизонта 50-100 см, так как 
здесь расположена основная масса корневой 
системы и от его обеспеченности влагой за-
висит урожайность культуры. Измерения по-
казали, что на варианте мульчирования 
опилками динамика влажности в этом слое 
почти одинакова со слоем 30-50 см.  

Анализ полученных данных показыва-
ет, что влажность почвы в мае на кон-
троле в слое 50-100 см выше, чем на ва-
риантах мульчи с опилками и чёрной 
плёнкой, однако ниже по сравнению с 
мульчированием белой плёнкой. В июне 
и июле влажность почвы в варианте 
мульчирования опилками, по сравнению 
с другими вариантами, увеличивается. 
На вариантах мульчирования плёнкой 
влажность почвы за этот период по 
сравнению с контролем несколько пада-
ет и составляет 14,6-15,0%. В августе и 
сентябре во всех вариантах она умень-
шается до 8-10% (рис. 3). 

 

 

Рис 3. Динамика влажности почвы на террасированных  

склонах под виноградниками в слое 50-100 см 

 

Установлена прямая взаимосвязь меж-
ду влажностью почвы и урожайностью ви-
ноградника. Так, если на контроле уро-
жайность составила 5,6 ц/га, то на вари-
анте мульчи с опилками – 14,7, мульчи с 
чёрной и белой пленкой - 18 и 20 ц/га, со-

ответственно. Прибавка урожая по срав-
нению с контролем составляет от 9,1 до 
14,4 ц/га (табл. 1), т.е. мульчирование, не-
зависимо от используемого материала 
способствует сохранению почвенной вла-
ги и повышению урожайности. 
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Таблица 1 

Урожайность виноградника на террасированных склоновых землях 

с различными вариантами мульчирования 

№ 
Вариант 

опыта 

Повторность Урожай, ц/га 

1 2 3 среднее прибавка 

1 Чёрный пар 5,5 5,6 5,7 5,6  

2 Мульчирование опилками 14,6 15,0 14,5 14,7 9,1 

3 Мульчирование чёрной плёнкой 19,0 18,0 17,0 18,0 12,4 

4 Мульчирование белой плёнкой 19,6 20,6 19,9 20,0 14,4 

 

Второй опытный участок расположен в 

Вахдатском районе. Общая его площадь 

– 33,5 га, из них 6 га террасировано. 

Склоновые земли отведены под сады, 

террасы – под виноградники. Перепад 

высот в пределах участка достигает 70-

75 м. Уклоны поверхности от 12 до 36° 

составляют 76% площади. Основная 

часть террасы расположена на склонах 

от 16 до 18°. 

Участок находится в поясе недоста-

точного увлажнения с очень тёплым ле-

том и умеренно мягкой зимой. Абсолют-

ный минимум температур составляет 29°, 

максимум +44°. За тёплый период выпа-

дает около 30% годовой суммы осадков 

ливневого характера. Сумма осадков 

(многолетние данные) колеблется от 350 

до 500 мм, среднегодовая относительная 

влажность - 51%. 

Почвы участка – горные коричневые 

карбонатные, тяжелосуглинистые, отно-

сятся к слабо- и среднесмытым. Содержа-

ние гумуса составляет 1,8-3,0 %, карбона-

тов в верхнем слое - 7,5-20,0%; почвооб-

разующая порода - лессовидные суглинки. 

Опыт заложен на склонах юго-

восточной экспозиции с уклоном 10-12° в 

трёхкратной повторности по следующей 

схеме: чистый пар (контроль); мульчиро-

вание опилками; мульчирование сеном; 

мульчирование камышом. Размер делянки 

3м х 10м = 30м2. На террасах выращива-

ется виноградник. 

Анализ полученных данных показывает, 

что содержание почвенной влаги в гори-

зонте 0-30 см на контроле в мае состав-

ляет 16,4%; при мульчировании сеном - 

14,5; опилками - 20,7 и с использованием 

камыша - 18,3%. Однако в июне этот пока-

затель во всех вариантах опыта с приме-

нением мульчи увеличивается и варьиру-

ет в пределах 20,8-22,3%, при этом на 

контроле - 18%. В июле на всех опытных 

делянках отмечено уменьшение почвен-

ной влаги, при этом на контрольном вари-

анте (чистый пар) и мульчировании камы-

шом этот показатель уменьшается почти в 

два раза. В августе подобная картина на-

блюдается на вариантах мульчирования 

опилками и сеном. На варианте мульчи-

рования камышом зафиксировано некото-

рое увеличение почвенной влаги. В сен-

тябре почвенная влага во всех вариантах 

распространена равномерно (рис. 4). Та-

ким образом, применение мульчи в пери-

од с июня по август месяц способствует 

увеличению почвенной влаги, что сказы-

вается положительно на урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

В почвенном слое 30-50 см содержание 

влаги в мае на контроле, вариантах муль-

чирования опилками и камышом состав-

ляет 18,0; 17,3 и 16,5%, соответственно, а 

при мульчировании сеном - 14,5%. В июне 

во всех вариантах опыта наблюдается 

увеличение содержание почвенной влаги 

с 0,3 до 4,4%. В июле, как и в почвенном 

слое 0-30 см, влажность колеблется в 

пределах 9,5-13,5%, в августе этот пока-

затель уменьшается до 6,6-10,5%. В сен-

тябре влага во всех вариантах опыта рас-

пространена равномерно (рис. 5). 
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Рис 4. Динамика влажности на террасированных склонах  

под виноградниками в слое 0-30 см 

 

 

Рис 5. Динамика влажности почвы на террасированных склонах  

под виноградниками в слое 30-50 см 

Подобная закономерность распростра-
нения почвенной влаги наблюдается и в 
слое 50-100 см (рис. 6), где её содержание 
с мая по сентябрь уменьшается постепенно 
и в сентябре составляет 5,7- 6,4%.  

Максимальный показатель почвенной 
влаги за весь вегетационный период от-
мечен в мае на варианте мульчирования 
камышом и составляет 19,8%, мини-
мальный в августе на контроле (чистый 
пар) - 5,1%. 

Набольший урожай виноградника (в 
среднем за три года 18,7 ц/га) получен при 
мульчировании опилками. Прибавка по 
сравнению с контролем составила 13,5ц/га. 
На варианте мульчирования камышом 
прибавка наименьшая, хотя во всех гори-
зонтах влажность почвы мало отличалась 
от других вариантов. Стоящая прибавка 
(11 ц/га) отмечена и при использовании 
сена в качестве мульчи, при средней уро-
жайности 16,2 ц/га (табл. 2). 
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Рис. 6. Динамика влажности почвы на террасированных 

склонах под виноградниками в слое 50-100 см 

Таблица 2 
Урожайность виноградника на террасированных склоновых землях 

с различными вариантами мульчирования 

№ Вариант опыта Повторность Урожай ц/га 

1 2 3 среднее прибавка 

1 Чёрный пар 5,2 5,1 5,0 5,12 --- 

2 Мульчирование сеном 15,8 16,3 16,5 16,2 11,0 

3 Мульчирование опилками 19,0 18,0 19,1 18,7 13,5 

4 Мульчирование камышом 8,0 8,6 7,7 8,12 3,0 
 

Заключение 

Для получения хорошего урожая в зоне 
богарного земледелия, в зависимости от 
физико-географических условий местности, 
необходимо применять комплекс агротех-
нических мероприятий, где ведущее место 
занимает мульчирование поверхности поч-
вы различными материалами.  

Из материалов, испытанных в качестве 
мульчи, можно рекомендовать сено, опил-

ки, белую и чёрную плёнку. Применение их 
способствует повышению урожайности ви-
ноградника на 11-14 ц/га относительно 
контроля при максимальном среднем зна-
чении 20 ц/га. 

Мульчирование на склоновых землях 
приостанавливает развитие эрозионных 
процессов, а некоторые, используемые при 
этом материалы, улучшают физические 
свойства почвы. 

Институт почвоведения ТАСХН 
 

ТАЪСИРИ РЎЙПШКУНЇ БА НАМНОКИИ ХОК ВА ЊОСИЛИ ТОКЗОР  
ДАР ЗИНАСУФАЊОИ НИШЕБЗАМИН  

АЊМАДОВ Њ.М., АМИНОВ Ш.Р. 

Натиљањои таљриба оиди самаранок истифодабарии њаргуна маводњо барои рўйпўшкуни - 

коњ, аррамайда, пленкаи сиёњ, сафед ва камиш дар минтаќаи лалмикории Файзобод ва Вањдат 

дар хокњои љигариранги карбонатии куњї дида баромада шудааст. Муайян карда шуд, ки дар 

њамаи вариантњои таљриба бо истифодабарии рўйпўшкунї намнокии хок 5-10% ва њосилнокии 

ангур бошад 2,6-3,7 маротиба нисбат ба назоратї зиёд шуд. 

Калимањои калидї: рўйпўшкунї, коњ, аррамайда, плёнка, намнокии хок, токзор, њосилнокї. 
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INFLUENCE OF MULCHING ON SOIL MOISTURE AND VINEYARD  

YIELD ON TERRACED SLOPES 

AHMADOV H.M., AMINOV SH.R. 

In this article the results of experiments using as mulch various materials - hay, sawdust, white 

and black overwraps and reeds in the zone of rainfed farming in Faizabad and Vakhdat districts 

on mountain brown carbonate soils are considered. It is determined that in all variants of mulching 

the soil moisture as compared with black steam is higher by 5-10% and the yield of grapes is 

higher by 2,6-3,7 times. 

Key words: mulching, sawdust, overwrap, humidity, soil, vineyards, yield. 
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П Л О Д О В О Д С Т В О  

УДК 634. 633. 631.537 

САБЗИШ ВА ЌАДКАШИИ НИЊОЛИ НАВЪУ НАМУНАЊОИ ХУРМОИ ШАРЌЇ, 

ВОБАСТА АЗ ТАГПАЙВАНД 

РАЊМАТОВ С. Њ. 

(Аз тарафи академики АИКТ Ахмедов Т.А. пешнињод шудааст) 

Дар маќола натиљаи санљиши  ду намуди тагпайванд: хурмои Кавказї ва Виргиниро, 

барои парвариши навъу намунањои хурмои шарќї оварда шудааст. Дар тагпайвандњои 

интихобшуда аз якчанд навъу намунањои хурмои шарќї, дар охири моњи апрел пайванд 

гузаронида шуд. Дар натиља сабзиши чашмакњои пайвандї дар тагпайванди хурмои 

кавказї 80% ва дар тагпайванди хурмои Виргинї 51%-ро ташкил дод. Сабзиш ва ќадкашї 

дар тагпайвандњои мазкур низ фарќ карданд, навдањои навъу намунањои хурмои шарќї 

дар тагпайванди хурмои Кавказї ба њисоби миёна ба 80,9 см ва дар тагпайванди хурмои 

Виргинї ба 63,9 см расид. Тагпайванди хурмои Кавказиро яке тагпайвандњои дурнамои 

хурмои шарќї дар шароити водии Њисор њисобидан мумкин аст. 

Калимањои калидї: хурмои шарќї, навъу намунањо, Кавказї, Виргинї, тагпайванд, пай-

ванд, сабзиш, ќадкаши. 

Бо маќсади зиёд намудани навъу наму-

нањои дурнамои дарахтони мевадињанда ва 

ба даст овардани њосили фаровону сифати 

хуби мева доштаро бо роњи нашвї, аз пай-

вандкуни истифода мебаранд [1].  

Аз њамин лињоз, барои гузаронидани 

пайванд тагпайвандњои мувофиќ ва дур-

наморо барои минтаќањои дилхоњ интихоб 

намудан муњим аст. Дар парвариши 

зироатњои субтропикї, аз он љумла хур-

мои шарќї низ тагпайванд наќши асосиро 

мебозад. Ба сифати нињоли пайвандї 

нињолњои хурмои Кавказї – Diospyros 

Iotus I ва баъзан нињолњои хурмои Вирги-

ниро Diospyros Viriniana I истифода меба-

ранд [2].  

Нињолњои хурмои Кавказї –шохањои хурду 

решањои хуб инкишофёфта доранд, дар ас-

нои шинондан дар љойњои доимї нашъу ну-

муъи бењтар доранд, нињолњои хурмои 

Виргинї бошанд, бо решањои худ фарќ ме-

кунад, ва ба хушкию сармо устуворияти хуб 

дорад [3]. Нињолњои хасаки хурмои Виргинї 

алакай дар соли якуми сабзишашон тирреша 

пайдо карда, чуќур ба замин љой мегиранд, 

ки дар ваќти ба љои доими канда бурда ши-

нонидан боиси сабзиши паст мегарданд. 

Аммо хурмои Виргинї дар Кавказї пайванд-

шуда, решањои панљазада пайдо карда саб-

зиши хуби нињолњоро таъмин мекунад [4]. 

Корњои илмї- тањќиќоти бо истифода аз 

барнома ва методикаи дар боѓдорї 

ќабулшуда гузаронида шуд [5]. 

Барои муайян кардани таъсири тагпай-

вандњо ба сабзиши чашмакњои пайвандї ва 

нашъунумўи нињолњои навъу намунањои хур-

мои шарќї, ду намуди хурмои Кавказї ва 

Виргиниро њамчун тагпайванд истифода кар-

да шуд. Дар ќитъаи таљрибавии «Навбањор»-

и ноњияи Рўдакии Институти боѓпарварию 

сабзавоткории АИКТ, тухмињои хурмои 

Кавказї ва Виргиниро дар шароити якхела ва 

дар як муњлат 10.02 то 06.04 стратификатсия 

(дар дохили ќуми нам), баъд аз ду моњ дар 

таърихи 10-уми. апрел дар ќитъаи таљрибавї, 

тагпайвандњоро бо наќшаи 60 см х 20 см дар 

ду ќатор,дар як ќатор тагпайвандњои хурмои 

Кавказї ва дар дигар ќатор тагпайвандњои 

хурмои Виргинї бо миќдори 100–донагї кишт 

намудем. Баъд аз як моњ дар таърихи 10 май 

аз хок дар як ваќт тухмињои Кавказї ва њам 

Виргинї неш зада баромаданд. 
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Давраи ба кишт тайёр кардан (стратифи-

катсия), муњлати гўзаронидани кишти 

тухмињо ва дараљаи сабзиши нињолњои ха-

сак дар љадвали 1 нишон дода шудааст. 

Љадвали 1 

Нишондодњои сабзиши тухмињои хурмои Кавказию Виргинї, соли 2015 

Тухмї 

Сабзиши тухмї 
ва майса задан 

Ченкунии аввал, 
бо њисоби миёна 

Ченкунии охир, 
бо њисоби миёна 

сана сана см сана см 

Кавказї 10/05 25.06 3,5-4,0 1.10 35-40 

Виргинї 10,11/05 25.06 3,5 1.10 35-37 

 
Чуноне ки аз љадвал бармеояд, аз хок 

неш зада баромадан ва ќадкашии тагпай-

вандњои хурмоњои Кавказї ва Виргинї 

ќариб, ки аз якдигар фарќе надорад. 

Натиљаи омўзиши раванди ќадкаши ни-

шон дод, ки то охири давраи нашъунамо 

ќади нињолњо мутаносибан ба 35-40 ва 

35-37 см расид ва, ќутри тана ба 0,7-0,8 

см баробар шуд. 

Барои гузаронидани пайванд дар тагпай-

вандњои парваришкарда, ќаламчањоро аз 

Стансияи таљрибавии зироатњои субтропикии 

Институти боѓпарварию сабзавоткории АИКТ 

дар водии Вахш, н. Љ. Балхї буда, дастрас 

намуда, дар таърихи 21-22-уми апрели соли 

2016 аз 10 навъу намунањои зерин: Прелест-

ная, Прибрежная, Тољикї, Никита превосход-

ная, Шарќї, Вахш, Батумская, Гошо-гаки, 

Зенджи-мару ва Хиакуме пайванд гузарони-

дем. Аз њар як навъ 10-тогї чашмак пайванд 

карда шуд Баъд аз гузаронидани пайванд 

њамаи чорабинињои агротехникї сари ваќт 

таъмин карда шуда, нињолњои пайвандкар-

дашуда аз касалию зараррасонњо њифз,карда 

шуд. Пас аз 25-28 рўзи пайвандкунї 

бандинањои пайвандро кушода, ба 

њисобгирии натиљаи чашмакњои сабзида гуза-

ронида шуд. Шумораи умумии сабзиши 

чашмакњои пайвандї ќаноатбахш буда дар, 

тагпайванди хурмои Кавказї 80% ва дар таг-

пайванди хурмои Виргини 51%-ро ташкил до-

данд. Шумора ва натиљањои чашмакњои 

пайвандї,чашмакњои сабзида ва фоизи саб-

зиши муѓчањо дар љадвали 2 оварда шудааст. 

Љадвали 2 

Сабзиши чашмакњои навъу намунањои хурмои шарќї 

дар тагпайванњои хурмои Кавказї ва Виргинї 

№ 
Навъу намунањои 

хурмои шарќї 

Тагпайванди хурмои Кавказї Тагпайванди хурмои Виргинї 

чашмакњои 

пайванд 

шуда 

чашмакњои 

сабзида 

%-и 

сабзиш 

чашмакњои 

пайванд 

шуда 

чашмакњои 

сабзида 

%-и 

сабзиш 

1 Прелестная 10 8 80 10 3 30 

2 Прибрежная 10 7 70 10 4 40 

3 Тољикї 10 6 60 10 4 40 

4 Никитская превосходная 10 8 80 10 5 50 

5 Шарќї 10 10 100 10 6 60 

6 Вахш 10 6 60 10 5 50 

7 Батумская 10 7 70 10 4 40 

8 Гошо-гаки 10 8 80 10 6 60 

9 Зенджи -мару 10 10 100 10 7 70 

10 Хиакуме 10 10 100 10 7 70 

Шумораи умумии чашмакњо 100 80 80 100 51 51 
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Дар давраи нашъунамо, коркардњои 
сариваќтии агротехникї. Ченкунии био-
метрии нињолњои пайвандї 25-уми октяб-
ри соли 2016 ќайд карда шуд. Натиљањо 
нишон доданд,ки ќадкашї ва афзоиши 
навъњои хурмои шарќї дар тагпайванњои 
хурмои Кавказї ва Виргинї гуногун ме-

бошанд. Баландии ќади нињолњо ба 
њисоби миёна дар тагпайванди хурмои 
Виргинї 63,9 м ва дар тагпайванди хур-
мои Кавказї то 80,9 см-ро ташкил 
дод.Лекин бо њам мувофиќ будани навъу 
намунањо дар њар ду тагпайванд гуногун 
ба ќайд гирифта шуд. 

Љадвали 3 

Сабзиш ва ќадкашии навдањои навъу намунањои хурмои шарќї  

дар тагпайвандњои хурмои Кавказї ва Виргинї 

№ 
Навъу намунањои 

хурмои шарќї 

Ќадкашии навдањои пайвандии 
хурмои шарќї, см Фарќи байни дарозии 

навдањо. см, 
+ / - Дар тагпайванди 

хурмои Кавказї 
Дар тагпайвандї 
хурмои Виргинї 

1 Прелестная 80,2 60,6 19,7 

2 Прибережная 78,5 70,0 8,5 

3 Тољикї 75,0 68,0 7,0 

4 Никитская превосходная 60,5 74,0 13,5 

5 Шарќї 100 50,0 50 

6 Вахш 102,5 63,0 41,5 

7 Батумская 85,0 80,0 5,0 

8 Гошо-гаки 55,0 53,5 1,5 

9 Зенджи -мару 80,5 53,0 27,5 

10 Хиакуме 92,0 67,0 25 

Бо њисоби миёна 80,9 63,9 17,0 

 
Чуноне аз љадвали 3 бармеояд, дар 

хурмои Кавказї баландии нињолњо аз 55 

(Гошо-гаки) то 102,5 см (Вахш) ва дар таг-

пайванди хурмои Виргинї аз 50,0 (Шарќї) 

то 80,0 см (Батумская) расида аст. 

Ќадкашии навъњои Вахш, Шарќї, Зенджу-

мару, Хиакуме ва Прелестная дар хурмои 

Кавказї нисбат ба хурмои Виргинї 20-50 

см зиёдтар аст. Ин мувофиќати навъњоро 

ба тагпайванд нишон медињад. 

Хулоса 

Сабзиши муѓчањои пайвандї дар таг-

пайванди хурмои Кавказї нисбат ба хур-

мои Виргинї бартарии зиёдеро нишон 

дод, сабзиши муѓчањои пайвандкардашу-

да 40% ва ќадкашии навдањо ба њисоби 

миёна 20 см зиёд мебошад. Хурмои 

Кавказї решаи серпанља дошта, ба саб-

зиши хуби нињолњои пайвандї дар ваќти 

шинонидан дар љои доимї мусоидат ме-

намояд. Нашъунамои нињолњо барваќт 

сар шуда, дер ба анљом мерасад. Ин ба 

пура тайёршавии узвњои нашвї барои гу-

заштан ба давраи оромї мусоидат меку-

над. Он њамчун тагпайванд барои парва-

риши нињоли хурмо дар водии Њисор тав-

сия карда мешавад. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДВОЕВ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ САЖЕНЦЕВ  

СОРТОВ И ГИБРИДОВ ХУРМЫ ВОСТОЧНОЙ 

РАХМАТОВ С.Х.  

Приведены результаты изучения влияния подвоев хурмы Кавказской и хурмы Виргинский 

на рост и развитие саженцев сортов и гибридов восточной хурмы. Окулировку проводили в 

конце апреля. Приживаемость глазков хурмы восточной на кавказском подвое  составила 

80,0 %, на виргинском - 51,0 %, средний рост саженцев - 80,9 и 63,9 см, соответственно. Для 

условий Гиссарской долины Таджикистана хурма Кавказская является наиболее 

перспективным подвоем. 

Ключевые слова: хурма восточная, сорта и гибриды, подвои, хурма Кавказская и 
Виргинская, приживаемость, рост и развитие.   

THE EFFECT OF ROOTSTOCKS ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF SAPLINGS OF VARIETIES 

AND HYBRIDS OF EASTEN BERSIMMON  

RAKHMATOV S.H. 

The results of the study of the effect of the rootstocks of Caucasian and  Virqinia persimond to the 

growth and development of the saplings of varieties and hybrids of eastern persimmon were 

presented:. Budding was perpormed in late April. Survival of eyes persimmon varieties on the eastern 

Caucasus rootstocks was 80% and on the Virgin ones - 51%, the average growth of shoots was 80,9 

cm and 63,9 cm accordingly. For the conditions of the Gissar valleys the Caucasian persimmon is the 

most promising rootstock. 

Key words: Eastern persimmon, varieties and hybrids, rootstocks, Caucasian and Virgin 

persimmons, survival, growth and development. 
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З О О Т Е Х Н И Я  

УДК 636.293.3(575.3) 

КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУРГАБСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

ПАМИРСКОГО ЭКОТИПА ЯКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 

ИРГАШЕВ Т.А., КОИМДОДОВ К.К., ШАЪБУНОВА Б.К.  

(Представлено академиком ТАСХН Комилзода Д.К.) 

Приведены данные по сравнительному изучению клинико-гематологических 

показателей различных половозрастных групп памирского экотипа яков в условиях 

Алайской долины. Уровни всех изученных тестов (температура тела, частота дыхания, 

пульс) находились в пределах физиологической нормы и свидетельствовали об 

отсутствии каких-либо нарушений обмена веществ у животных. Выявлено, что 

независимо от пола они одинаково реагировали на изменения внешней среды.  

Ключевые слова: клинико-гематологические показатели, памирский экотип яков, мур-

габская популяция, половозрастные группы, внешняя среда.  

Памир является традиционной зоной 

яководства, и благодаря этому краю Таджи-

кистан широко известен, как одна из уни-

кальных яководческих стран мира. 

В суровых условиях высокогорной зоны 

Таджикистана наиболее перспективным яв-

ляется увеличение производства экологи-

чески чистой мясной продукции за счёт раз-

вития яководства, так как яки по своим био-

логическим особенностям в условиях гипок-

сии превосходно себя чувствуют, нормаль-

но размножаются, максимально используют 

растительность альпийских и субальпий-

ских пастбищ, исключительно приспособле-

ны к круглогодовому пастбищному содер-

жанию [1-7]. 

Разведение яков является наиболее до-

ходной отраслью животноводства Памира. 

Яки разводятся преимущественно в Мур-

габском, а также в Шугнанском, Рошткалин-

ском, Ишкашимском и Рушанском районах 

ГБАО, а также и в других горных зонах Тад-

жикистана. Изучению продуктивных, биоло-

го-хозяйственных, клинических, морфоло-

гических и биохимических особенностей 

крови Памирского экотипа яков посвящены 

исследования многих учёных и особенно 

А.Б. Каракулова, К. Коимдодова и др. 

Находясь в тех или иных условиях со-

держания, организм животного постоянно 

испытывает разностороннее влияние ок-

ружающей среды. Известно, что важней-

шим интерьерным признаком, непосредст-

венно связанным с уровнем общего обме-

на веществ и характеризующим в опреде-

ленной степени интенсивность окисли-

тельно-восстановительных процессов в 

организме, является клинические показа-

тели и морфологический, биохимический, 

минеральный состав крови. При этом сле-

дует иметь в виду, что кровь является 

сравнительно лабильной средой, что спо-

собствует существенному проявлению 

адаптационных свойств организма живот-

ного к изменяющимся условиям внешней 

среды [8-10]. 

Цель наших исследований заключалась 

в изучении физиологических и гематологи-

ческих показателей разных половозрастных 

групп популяции памирского экотипа яков в 

суровых климатических условиях Мургаба 

Горго-Бадахшанской автономной  области 

Республики Таджикистан. 

Экспериментальная часть работы вы-

полнена в условиях дехканского хозяйства 

«Булункул» Мургабского района ГБАО на 

разных половозрастных группах яков 

(самки и самцы). Животные всех групп на-

ходились в одинаковых условиях содер-

жания и кормления. 
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Для проведения научно-производствен-

ных исследований по принципу аналогов 

были сформированы 2 группы яков - самок 

и самцов по 6 голов в каждой. Первая груп-

па (I) состояла из самок Алайской популя-

ции и вторая (II)– из яков самцов. 

Изучали клинические (температура тела, 

частота пульса и дыхания), морфологиче-

ские и биохимические показатели крови по 

методам, общепринятым в физиологии и 

гематологии. В возрасте 1, 8, 12 и 24 меся-

цев у животных в крови, взятой из яремной 

вены, определяли: концентрацию гемогло-

бина по Сали, количество эритроцитов - на 

ФЕК, лейкоцитов - подсчётом в камере Го-

ряева. Минеральный состав крови изучали 

по содержанию кальция - по Де-Ваарду, 

фосфора - калориметрическим методом по 

Бригсу в модификации Юденовича. 

Полученные данные обрабатывали ме-

тодом вариационной статистики с помо-

щью пакета программ Statistica 10.0 («Stat 

Soft Inc.», США). 

Одной из важных функций организма жи-

вотных является поддержание температур-

ного режима гомеостаза. 

В Аличурской долине Мургабского рай-

она летом при температуре 7,3-14,2°С, от-

носительной влажности 26-42% и атмо-

сферном давлении 475-482 мм р.с, на вы-

соте 3800 м над уровнем моря от 6 голов 

яков разных групп взята кровь для проведе-

ния лабораторных анализов. 

В наших исследованиях подопытные 

животные находились в разных половоз-

растных периодах жизни, но в одинако-

вых кормовых и экологических условиях 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Клинические показатели яков в зависимости от возраста (Х ± Sx) 

Показатель 

Возраст, мес  

1 8 12 24 

с
а
м

к
и

 

с
а
м

ц
ы

 

с
а
м

к
и

 

с
а
м

ц
ы

 

с
а
м

к
и

 

с
а
м

ц
ы

 

б
ы

к
и

 

к
о

р
о

в
ы

 

Температура воздуха, 
о
С 10,2 7,3 9,8 14,2 

Температура тела, 
о
С 

39,2± 

2,24 

39,3± 

1,39 

38,6± 

1,84 

38,9± 

1,28 

38,4± 

2,19 

38,5± 

2,11 

39,3± 

1,84 

39,5± 

2,06 

Частота дыхания, мин 
48,4± 

1,58 

47,8± 

1,66 

43,4± 

1,09 

41,2± 

1,0 

46,5± 

1,31 

45,7± 

0,96 

47,2± 

1,04 

47,6± 

1,74 

Частота пульса,  мин 
74,5± 

3,04 

73,6± 

2,91 

68,4± 

2,48 

68,1± 

2,20 

70,1± 

1,78 

68,6± 

2,06 

70,8± 

2,66 

72,3± 

2,01 

 

Данные показывают, что температура те-

ла всех подопытных животных находилась в 

пределах физиологической нормы и сущест-

венных различий между ними не установле-

но. Это объясняется тем, что приспособлен-

ность животных к изменению высоты над 

уровнем моря и жаркому климату одинакова. 

Относительное постоянство температуры 

тела достигается единством процессов хи-

мической и физической терморегуляции. С 

повышением температуры окружающей сре-

ды температура тела животных возрастает. 

Наблюдается высокая температура тела 

подопытных животных в возрасте 24 меся-

ца по сравнению с другими возрастными 

периодами. У яков-быков она составляет 

39,5 и яков-коров - 39,3°С, при температуре 

воздуха 14,2°С. 

Дыханием называется обмен газов между 

организмом и окружающей средой. Динами-

ка частоты дыхания и пульса у подопытных 

яков во всех возрастных периодах была 

одинакова. Частота дыхания является одним 

из основных факторов механизма, поддер-

живающего тепловой баланс в теле живот-

ного. Отмечено, что при повышении темпе-

ратуры воздуха в возрасте 1 месяц происхо-

дит увеличение частоты дыхания. У самок 
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она составила 48,4 и у самцов - 47,8 в мину-

ту. При этом у яков-самок частота дыхания 

была на 1,24% выше, чем у яков-самцов.   

Однако, изменения температуры воздуха в 

летний период на высокогорных пастбищах 

оказали значительное влияние на изменение 

частоты дыхания молодняка яков в период с 

1 до 8 месячного возраста. Так, частота ды-

хания при температуре в пределах 10,2-7,3°С 

у яков-самок уменьшается с 48,4 до 43,4 

дых./мин, а у яков-самцов - с 47,8 до 41,2 

дых./мин, что на 5,0 (10,3% Р<0,001) и 6,6 

(13,8% Р<0,001) дых./мин больше, чем в воз-

расте 8 месяцев, соответственно.  

В период с 12 до 24 месяцев, как у самок, 

так и самцов по этому показателю досто-

верных колебаний не наблюдалось и нахо-

дилось на уровне 45,7-47,2 дых./мин. При 

повышении температуры воздуха до 14,2оС, 

частота дыхания яков-быков увеличивалась 

на 1,5 дых./мин или 3,18% и яков-коров - на 

1,1 дых/мин или 2,31%, что объясняется 

увеличением приспособляемости к таким 

условиям. Также незначительное увеличе-

ние частоты дыхания отмечено у яков-

быков и яков-коров в возрасте 36 мес.  

По частоте пульса можно судить о реак-

ции сердечнососудистой системы на фак-

тор гипоксии и температурный режим окру-

жающей среды. Самые высокие значения 

частоты пульса у всех ячат отмечены в воз-

расте 1 месяц (74,5 и 73,6) и превышали 

показатели всех других возрастных перио-

дов со значительной достоверностью 

(Р<0,001). В возрасте 8 месяцев, как у яков-

самок, так и яков-самцов частота сердечных 

сокращений снижается по сравнению с од-

номесячным возрастом на 6,1 (8,19%, 

P<0,01) и 5,5 (7,47%, P<0,01) ударов в ми-

нуту, соответственно. В два года наблюда-

ется незначительное повышение частоты 

пульса по сравнению с другими возрастны-

ми периодами (Р<0,001). Начиная с годич-

ного и до двухлетнего возраста, частота 

пульса колеблется в пределах физиологи-

ческой нормы в зависимости от пола, воз-

раста, сезона года и температуры воздуха и 

изменяется волнообразно. У яков, как у бы-

ков, так и у коров, частота пульса повыша-

ется и составляет в среднем 70,8 и 72,3 

ударов в мин, или на 2,2 (3,11%) и 2,2 

(3,04%), соответственно, но установленная 

межгрупповая и в зависимости от пола и 

возраста были недостоверными.   

По интерьерным показателям животных, 

в частности, по гематологическим, можно в 

определенной степени судить об их при-

способленности к тем или иным условиям 

выращивания. Это обусловлено тем, что 

кровь играет важную роль в обменных про-

цессах организма животного. 

Состав крови во многом характеризует 

происходящие в организме физиологиче-

ские и биохимические процессы - нормаль-

ные и патологические. В связи с этим, для 

систематического контроля за состоянием 

животных, важным является изучение её 

показателей (табл. 2). 

Таблица 2 

Гематологические показатели и минеральный состав крови яков (Х ± Sx) 

Показатель 

Возраст, мес 

1 8 12 24 

самки самцы самки самцы самки самцы быки коровы 

Гемоглобин, г/л 13,7± 

0,68 

14,2± 

0,94 

13,2± 

0,69 

13,8± 

0,58 

12,8± 

0,71 

12,1± 

1,0 

11,8± 

0,58 

11,3± 

0,49 

Эритроциты, 10
12

/л 7,11± 

0,34 

7,32± 

0,41 

6,61± 

0,39 

6,54± 

0,29 

6,04± 

0,31 

6,11± 

0,42 

6,91± 

0,51 

6,66± 

0,71 

Лейкоциты, 10
9
/л 5,62± 

0,21 

5,42± 

0,48 

6,11± 

0,72 

6,24± 

0,33 

6,17± 

0,29 

6,48± 

0,49 

6,51± 

0,31 

6,84± 

0,44 

Фосфор, ммоль/л  4,5± 

0,38 

5,0± 

0,42 

4,6± 

0,26 

5,2± 

0,61 

4,3± 

0,28 

4,5± 

0,31 

5,1± 

0,46 

5,4± 

0,53 

Кальций, ммоль/л 9,5± 

0,68 

10,0± 

0,72 

10,5± 

0,59 

9,6± 

0,57 

11,5± 

0,89 

11,0± 

0,91 

11,4± 

0,85 

11,7± 

0,90 
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По результатам исследований концен-

трация гемоглобина в возрасте 1 и 8 ме-

сяцев у яков-бычков составила 142,0 и 

138,1, а у яков-телок - 137,2 и 132,3 г/л, 

соответственно. Высокая концентрация 

гемоглобина крови, отмеченная у ячат в 

месячном возрасте по сравнению с 8 мес., 

у самок выше на 4,9 г/л (3,57%), у самцов - 

на 3,9 г/л (2,75%), разница статистически 

недостоверна. 

В возрасте 12 и 24 месяцев у первых 

уровень гемоглобина соответственно, у 

яков-самок составила 128,0 и яков-самцов 

121,1 и у вторых – у быков 118,2 и коров 

113,0 г/л. Содержание гемоглобина крови у 

12 мес. самок на 9,8г/л (7,66%), у самцов на 

8,1г/л (6,69%) выше, чем в 24 мес. возрасте.  

Таким образом, при существенном уве-

личении содержания эритроцитов в крови 

концентрация гемоглобина в летний период 

по сравнению с зимним увеличилась в 

меньшей степени.  

Установлено, что количество эритроци-

тов и лейкоцитов в крови подопытных жи-

вотных зависит от интенсивности роста жи-

вотных. В соответствии с этим в крови ячат 

в месячном возрасте наблюдается относи-

тельно высокое содержание эритроцитов и 

у бычков составило 7,32* 10 12/л , у ячих - 

7,11*10 12/л.  В зависимости от возраста (до 

8 мес.) у животных отмечается некоторое 

уменьшение содержания эритроцитов по 

сравнению с 1 мес. возрастом - у самцов на 

0,79*1012/л (10,79%, P<0,001 ), у самок - на 

0,5*1012/л (7,03%, P<0,01). Содержание лей-

коцитов, наоборот, увеличивается - у самок 

на 0,49*109/л (8,02%, P<0,01), у самцов - на 

0,82*109/л (13,14%, P<0,001). Это показыва-

ет о повышении защитной реакции орга-

низма в сезонной и температурной зависи-

мости животных при высокогорном паст-

бищном содержании. Тенденция их количе-

ственного роста наблюдается и в после-

дующие возрастные периоды. В двухлетнем 

возрасте количество лейкоцитов по отно-

шению с годовалыми животными увеличи-

лось незначительно и существующая раз-

ница статистически недостоверна. Большое 

количество лейкоцитов в крови в зимний 

период обусловлено напряжением физио-

логических функций в связи с неблагопри-

ятными погодными условиями в этот сезон 

года и возрастом животных. 

Нами изучен минеральный состав крови 

у разных половозрастных групп яков. Во 

всех опытах каких-либо сезонных и меж-

групповых закономерностей изменения это-

го показателя не установлено, а получен-

ные данные находились в пределах нормы. 

Таким образом, клинико-гематологичес-

кие показатели у всех групп животных, не-

зависимо от пола и возраста, реагировали 

на изменение внешней среды одинаково. 

Судя по возрастному изменению, можно 

предполагать, что основными влияющими 

факторами были изменение окружающей 

атмосферной температуры и давления, 

прямые солнечные лучи, а также суровый 

сухой климат. Все морфологические, био-

химические показатели крови яков отлича-

лись достаточно высокой лабильностью, но 

во всех случаях не выходили за пределы 

физиологической нормы. При этом, в боль-

шинстве случаев более высокие их значе-

ния соответствовали повышенной интен-

сивности роста молодняка в те или иные 

возрастные периоды. 
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НИШОНДИҲАНДАҲОИ КЛИНИКЇ-ГЕМОТОЛОГИИ ГУРЎЊИ ИРСИИ ҚУТОСҲОИ ЭКОТИПИ 

ПОМИРЇ ДАР МИНТАЌАИ МУРҒОБ ВОБАСТА БА СИННУ СОЛ 

ИРГАШЕВ Т.А., КОИМДОДОВ К.К., ШАЪБУНОВА Б.К.  

Дар мақола маълумот оид ба омўзиши муқоисавии нишондиҳандаҳои клиникї-гемотологии 
гурўҳҳои гуногуни љинсию синну солии қутоси экотипи помирї дар шароити водии Олой пешниҳод 
гардидааст. Сатҳи ҳамаи нишондодҳои омўхташудаи (њарорати бадан, суръати нафаскашї, набз) дар 
доираи меъёри физиологии қарор дошта, аз он шаҳодат медиҳад, ки ягон таъғирот дар љараёни 
мубодилаи моддаҳо дар ҳайвонот ба назар намерасад. Муқаррар гардидааст, ки онҳо ба тағйироти 
муҳит, сарфи назар аз љинси ҳайвонот якхела муносибат  карданд.  

Калимаҳои калидї: нишондињандањои клиникї-гемотологї, ќутосҳои экотипи помирї, гурўњи ирсии 
Мурѓоб, гурурўњи љинсию синну солї, муњити атроф. 

 
CLINICAL-HEMATOLOGICAL INDICATORS OF THE MURGAB POPULATION 

OF PAMIR YAK ECOTYPE DEPENDING ON THE AGE 

IRGASHEV TA, KOIMDODOV K.К., SHABUNOVA B.К. 

The article presents data on the comparative study of clinical and hematological indicators of 
different sex and age groups of the Pamir ecotype of yaks under the conditions of the Alai Valley. The 
levels of all the tests studied (body temperature,breathing rate, pulsus) was within the physiological 
norm, and indicated the absence of any metabolic disorders in animals. It was revealed that they 
reacted equally to changes in the external environment, regardless of the sex of the animals. 

Key words: clinical and hematological indicators, Pamir ecotype of yaks, Murgab population, sex and age 
groups, esternal environment. 
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УДК 636.22/470.55/57 

ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ АБСОЛЮТНОЙ 

И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ МАССЫ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП МЫШЦ МОЛОДНЯКА 

ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ В ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ 

КОСИЛОВ В.И., САЛИХОВ А.А., Т.А. ИРГАШЕВ  

(Представлено академиком ТАСХН Комилзода Д.К.) 

В статье представлены результаты сравнительной оценки динамики абсолютной и 

относительной массы отдельных мышц и групп мышц бычков, кастратов и тёлок чёрно-

пестрой породы по возрастным периодам. Установлены различия в формировании 

мышечной ткани подопытного молодняка, выращенного в оптимальных условиях. 

Выявлены закономерности роста, как отдельных мышц, так и групп мышц, 

объединённых по анатомическим частям и сочленениям, которые необходимо 

учитывать при использовании интенсивных технологий выращивания молодняка, 

предназначенного для целевого убоя на мясо.  

Ключевые слова: генотипические особенности, абсолютная и относительная массы, 

отдельные группы мышц, чёрно-пёстрая порода, молодняк. 

Известно, что повышение мясной про-

дуктивности крупного рогатого скота связа-

но с увеличением массы мышечной ткани. 

Поэтому изучение особенностей роста мус-

кулатуры молодняка разного пола и физио-

логического состояния представляет значи-

тельный научный и практический интерес. 

Знание закономерностей роста и развития 

мышечной ткани позволит более объектив-

но определять уровень мясной продуктив-

ности молодняка, так как пищевые достоин-

ства и структура мышц, выполняющих раз-

личную функцию в организме, неодинакова, 

различна и относительная скорость роста 

отдельных мышц. Поэтому всестороннее 

изучение отдельных мускулов, динамики их 

развития и характера роста имеет важней-

шее значение для правильной оценки мяс-

ных качеств животных разного пола,  воз-

раста и генотипа. При этом особое значе-

ние имеет количественный выход мышеч-

ной ткани - наиболее ценной части туши, в 

которой содержатся жизненно необходимые 

белки и аминокислоты, а также комплекс 

минеральных соединений и витаминов. 

С повышением требований потребителя 

к качеству мяса создалась необходимость 

проведения оценки отдельных мышц и цен-

ных отрубов туш, но эти ранее проведённые 

работы и полученные результаты, имея ог-

ромное научное и практическое значение, 

не в полной мере характеризуют, какое ме-

сто в туше занимают по массе отдельные 

мышцы или их группы [1–6]. К тому же де-

тально не изучено, в какой период жизни 

животных разных пород и типов проявляет-

ся самая высокая активность роста мышеч-

ной ткани и сказывается ли на её росте в 

целом и на отдельных группах мышц гено-

типическое, половое и физиологическое 

различие молодняка [7, 8, 9, 13, 14, 15]. 

Поэтому возникает необходимость ком-

плексного изучения роста всей мышечной 

ткани и отдельных, морфологически связан-

ных групп мышц разных областей тела в за-

висимости от породы, возраста, пола и фи-

зиологического состояния в процессе интен-

сивного выращивания молодняка в соответ-

ствии с принятым делением скелета. 

Цель наших исследований заключалась 

в сравнительной оценке роста абсолютной 

и относительной массы отдельных групп 

мышц в зависимости от пола, возраста и 

физиологического состояния в процессе 

интенсивного выращивания молодняка чёр-

но-пёстрой породы уральского типа в соот-

ветствии с принятым делением скелета. 

В связи с тем, что при распиловке туши 

целостность мягких тканей не повреждает-

ся, препарировали левые полутуши, а пра-

вые подвергали обычной обвалке со взяти-

ем от неё костей для взвешивания, массу 
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которых суммировали с массой одноимен-

ных костей правой полутуши. Полутуши 

препарировали с учётом методических ука-

заний. Мышцы взвешивали раздельно на 

весах с точностью до 1 г. После препариро-

вания все мышцы были идентифицированы 

в соответствии с Международной ветери-

нарной анатомической номенклатурой 

(1979). Для облегчения анализа материала 

произвели группировку мышц по признаку 

обслуживающих ими сочленений и топо-

графическому расположению по схеме, 

предложенной Д.Л. Левантиным (1966), 

Р.Т. Бергом, Р.М. Баттерфильдом (1979), 

В.Е. Никитченко (1986) [10-12]. 

Мышцы отнесены к следующим груп-

пам: 1 группа – мышцы позвоночного 

столба – длиннейшая мышца спины (m. 

longissimus dorsi), полуостистая головы 

(m. semispinalis capitis), остистая и полу-

остистая груди и шеи (m. spinalis et 

semispinalis thoracis et cervicis), пластыре-

видная мышца (m. spelenius), малая пояс-

ничная (m. psaas minor), большая пояс-

ничная (m. psoas major), многораздельная 

мышца (m. longissimus capitis); II группа – 

мышцы, соединяющие плечевой пояс с 

туловищем – грудная глубокая мышца (m. 

pectoralis superficialis), зубчатовентраль-

ная мышца (m. serratuc ventralis), широ-

чайшая мышца спины (m. latissimus dorsi), 

ромбовидная мышца (m. Rhomboids), тра-

пециевидная мышца (m. trаpezius), плече-

головная мышца (m. brachiocephalicus; III 

группа – мышцы грудной конечности – а) 

в том числе области лопатки – предостная 

мышца (m. Supraspinatus), заостная мыш-

ца (m. Subscapularis); б) в том числе об-

ласти плеча – трёхглавая плеча (m. tricehs 

brachii), двуглавая мышца плеча (m. bicehs 

brachii; IV группа – мышцы тазовой конеч-

ности - а) в том числе области тазового 

пояса – глубокая ягодичная мышца (m. glu-

taeus profundus), пояснично-подвздошная 

мышца (m. psoas iliacus), приводящая 

мышца (m. adductor femoris), ягодичная 

средняя мышца (m. glutaeus medius); б) в 

том числе области бедра – гребешковая 

мышца, четырехглавая бедра (m. quadri-

ceps femoris), двуглавая бедра (m. biceps 

femoris), полуперепончатая мышца (m. 

Semimembranosus), полусухожильная 

мышца (m. semittendineus), стройная мыш-

ца (m. gracilis), напрягатель широкой фас-

ции бедра (m. tensor fasciae laate), порт-

няжная мышца (m. sartoris), квадратная по-

ясничная мышца (m. quadratus lumborum; 

в) в том числе области голени – икронож-

ная мышца ( m. gastrochemius). 

Рост мышечной ткани изучали по изме-

нению абсолютной массы отдельных мышц 

и групп мышц, динамике их относительной 

массы (по отношению к массе туши или по 

отношению группы мышц, или отдельной 

мышцы к массе всех мышц), частным и 

общим коэффициентом роста и коэффи-

циентам относительного роста. 

Полученными данными установлено, что 

при интенсивном выращивании с возрастом 

у молодняка всех групп увеличивалась аб-

солютная масса мускулатуры (табл. 1). 

Так, масса учтённых мышц от рождения 
и до убоя у бычков повысилась в 17,9 раза, 
у кастратов - в 16,1 раза и у телок - в 14,7 
раза. При этом относительная масса мус-
кулатуры у бычков изменялась волнооб-
разно с незначительными отклонениями. 
Так, к 8-и месячному возрасту она несколь-
ко уменьшилась, а затем к годовалому 
возрасту незначительно увеличилась. К 16-
и месячному возрасту наблюдалось суще-
ственное снижение (почти до 2 %), а к кон-
цу выращивания снова повысилась (почти 
на 1,5 %). Причём, если удельная масса 
мышц у новорождённых бычков в сравне-
нии с новорождёнными тёлками была су-
щественно ниже, то во все периоды роста 
у бычков она была максимальной.  

У кастратов наблюдалось снижение ве-
личины этого показателя до 16 месяцев, 
затем незначительно повысилась. Причем 
к концу выращивания они незначительно 
превышали по величине этого показателя 
сверстниц. У телок до 1 года отмечалось 
снижение относительной массы мышц. 
При этом в 12-и месячном возрасте вели-
чина этого показателя у них была наи-
меньшей за веё время, затем отмечалось 
некоторое повышение до заключительного 
периода выращивания. 
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Таблица 1 

Абсолютная и относительная масса мышц 

Возраст, мес. Группа 
Показатель 

Масса туши, кг Масса учтенных мышц, кг Удельный вес мышц, % 

Новорожденные 
I 16,35 8,19 50,9 
II - - - 
III 15,10 7,87 52,12 

8 
I 120,0 60,04 50,03 
II 115,0 55,65 48,39 
III 113,0 54,77 48,47 

12 
I 179,0 89,78 50,16 
II 171,0 80,50 47,08 
III 157,0 71,52 45,55 

16 
I 252,0 121,84 48,35 
II 240,0 114,44 47,68 
III 214,0 99,60 46,54 

20 
I 296,0 146,65 49,54 
II 282,0 132,20 46,88 
III 247,0 115,32 46,69 

 

Самый высокий среднемесячный при-
рост массы мускулатуры на 1 кг первона-
чальной массы установлен в период от ро-
ждения до 8 месяцев (табл. 2). При этом, у 
бычков этот показатель составлял 791 г, у 
кастратов - 724 г, у телок - 745 г. С 8 до 16-и 
месячного возраста интенсивность прирос-
та существенно снизилась и составляла у 
бычков 129 г, кастратов – 122 г, а у телок - 
93 г. В заключительный период среднеме-
сячный прирост мышц на 1 кг исходной 
массы снизился более существенно. Это 
обусловлено возрастным изменением ско-
рости роста мышц в различных отделах ту-
ши и ускорением интенсивности наращива-
ния жировой ткани в организме. Так, абсо-
лютная и относительная масса мускулатуры 
периферического отдела во все возрастные 
периоды исследования значительно выше, 
чем осевого отдела. Однако интенсивность 
роста мускулатуры осевого отдела у мо-
лодняка всех групп от рождения до 8 меся-
цев выращивания была более высокой. 

Затем с восьми месяцев до годовалого 
возраста, несмотря на существенный абсо-
лютный прирост, относительная масса сни-
жалась, а в 2 последних возрастных периода 
снова отмечалось незначительное повыше-
ние удельной массы мускулатуры осевого 
отдела. Тем не менее, следует отметить, что 
за весь период выращивания удельный вес 
мышц осевого отдела у бычков снизился с 
40,87 до 38,50 %, кастратов - с 40,87 до 38,30 
%, у телок - с 40,72 до 38,05 %, а перифери-
ческого отдела, соответственно, повысился - 

с 59,13 до 61,50 %; с 59,13 до 61,70 % и с 
59,28 до 61,95 %. 

В целом за весь период наблюдения аб-
солютная масса учтённых мышц осевого от-
дела у бычков увеличилась в 16,9 раза, пе-
риферического отдела в 18,6 раза, у кастра-
тов - в 15,1 и 16,8 раза и тёлок - в 13,7 и 15,3 
раза, соответственно. 

При этом интенсивность роста мышц 
позвоночного столба характеризовалась 
большей скоростью, нежели скорость рос-
та мышц, соединяющая плечевой пояс с 
туловищем. Так, масса мышц позвоночного 
столба у бычков увеличилась за весь пе-
риод выращивания в 19,1 раза, у кастратов 
- в 16,7 раза и у телок - в 15,3 раза. В то же 
время кратность увеличения массы мышц 
соединяющих плечевой пояс с туловищем 
в период от рождения до 20 месяцев со-
ставляла у бычков лишь 15,2 раза, у каст-
ратов - 13,9 раза, у тёлок - 12,5 раза. Тем 
не менее, несмотря на умеренную интен-
сивность роста мышц осевого отдела, 
группа мышц из его состава, расположен-
ных вдоль позвоночного столба также ха-
рактеризовалась высокими показателями 
коэффициентов роста. Это свидетельству-
ет о том, что животные чёрно-пёстрой по-
роды, в силу относительной позднеспело-
сти и долгорослости, только к 20-и месяч-
ному возрасту достигают близкого к опти-
мальному уровня развития спинной, пояс-
ничной и крестцовой части туши, которая 
содержит более ценные мышечные ткани в 
кулинарном отношении. 



 

 

ЗООТЕХНИЯ 

40 

Т
а

б
л

и
ц

а
 2

 

В
о

з
р

а
с

т
н

а
я

 д
и

н
а

м
и

к
а

 а
б

с
о

л
ю

т
н

о
й

 м
а

с
с

ы
 м

ы
ш

ц
 м

о
л

о
д

н
я

к
а
 ч

ё
р

н
о

-п
ё

с
т
р

о
й

 п
о

р
о

д
ы

 

в
 о

п
т
и

м
а

л
ь

н
ы

х
 у

с
л

о
в

и
я

х
 в

ы
р

а
щ

и
в

а
н

и
я

 

x
S

X


 

Г
р

у
п

п
а
 м

ы
ш

ц
 

В
о

з
р

а
с
т
, 

м
е
с
я

ц
 

П
о

л
о

в
о

з
р

а
с

т
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

Б
ы

ч
к
и

 
К

а
с

т
р

а
т
ы

 
Т

ё
л

к
и

 

М
а

с
с

а
, 
г 

Д
о

л
я

 о
т
 

в
с
е
й

 

м
а
с
с
ы

, 
%

 

М
а

с
с

а
, 
г 

Д
о

л
я

 о
т
 

в
с

е
й

 

м
а

с
с

ы
, 

%
 

М
а

с
с

а
, 
г 

Д
о

л
я

 о
т
 

в
с

е
й

 

м
а

с
с

ы
, 

%
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

М
ы

ш
ц

ы
 о

с
е

в
о

го
 о

тд
е
л

а
 с

ке
л

е
та

 

Н
о
в
о

р
о

ж
д

е
н
н
ы

е
 

1
6

7
4

±
3

2
,5

0
 

4
0

,8
7
 

- 
- 

1
6

0
2

±
2

9
,5

0
 

4
0

,7
2
 

8
 

1
4

4
9

5
±
4
8

0
,8

7
 

4
8

,2
8
 

1
3

3
8

5
±
5
0

3
,3

2
 

4
8

,4
0
 

1
2

8
7

5
±
2
5

5
,0

 
4

7
,0

2
 

1
2
 

1
7

2
4

0
±
4
2

8
,9

6
 

3
8

,4
1
 

1
4

8
6

5
±
4
8

1
,9

5
 

3
6

,9
3
 

1
3

7
3

5
±
1
2

0
,4

5
 

3
8

,4
1
 

1
6
 

2
3

9
4

0
±
5
0

2
,6

9
 

3
9

,3
0
 

2
2

3
7

5
±
3
1

5
,6

5
 

3
9

,1
0
 

1
9

2
7

5
±
1
0

8
,5

1
 

3
8

,7
0
 

2
0
 

2
8

2
3

0
±
1
2

6
,9

2
 

3
8

,5
0
 

2
5

3
1

5
±
1
9

3
,6

7
 

3
8

,3
0
 

2
1

9
4

0
±
4
6

8
,6

2
 

3
8

,0
5
 

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
 п

о
зв

о
н
о
ч
н
о
го

 с
то

л
б

а
 

Н
о
в
о

р
о

ж
д

е
н
н
ы

е
 

7
2

9
±
2

0
,5

 
1

7
,8

0
 

- 
- 

6
9

3
±
8

,5
 

1
7

,6
2
 

8
 

6
3

0
0

±
1

9
7

,8
8
 

2
0

,9
9
 

6
0

4
0

±
1

7
7

,7
9
 

2
1

,7
1
 

5
6

7
0

±
3

3
2

,3
0
 

2
0

,7
1
 

1
2
 

7
6

2
0

±
5

4
0

,7
5
 

1
6

,9
8
 

6
8

8
5

±
7

2
8

,9
4
 

1
7

,1
0
 

6
1

9
0

±
2

4
8

,2
6
 

1
7

,3
1
 

1
6
 

1
1

4
0

0
±
2
0

1
,3

3
 

1
8

,7
1
 

1
0

4
1

5
±
2
3

9
,7

4
 

1
8

,2
0
 

9
2

4
0

±
1

7
2

,9
4
 

1
8

,5
5
 

2
0
 

1
3

9
1

0
±
1
0

5
,0

0
 

1
8

,9
7
 

1
2

1
4

0
±
4
9

,6
3

3
 

1
8

,3
7
 

1
0

5
9

0
±
2
3

5
,2

8
 

1
8

,3
7
 

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
 м

ы
ш

ц
ы

, 
с
о

е
д

и
н
я
ю

щ
и

е
 

п
л

е
ч
е
в
о

й
 п

о
я
с
 с

 т
у
л

о
в
и

щ
е
м

 

Н
о
в
о

р
о

ж
д

е
н
н
ы

е
 

9
4

5
±
1

2
,0

 
2

3
,0

7
 

- 
- 

9
0

9
±
3

8
,0

 
2

3
,1

0
 

8
 

8
1

9
5

±
4

6
0

,0
8
 

2
7

,2
9
 

7
3

4
5

±
4

3
1

,9
8
 

2
6

,3
9
 

7
2

0
5

±
9

1
,7

9
 

2
6

,3
1
 

1
2
 

9
6

2
0

±
2

7
7

,5
5
 

2
1

,4
3
 

7
9

8
0

±
2

7
7

,5
5
 

1
9

,8
3
 

7
5

4
5

±
1

4
2

,6
8
 

2
1

,1
0
 

1
6
 

1
2

5
4

0
±
3
0

9
,2

5
 

2
0

,5
9
 

1
1

9
6

0
±
1
4

9
,5

3
 

2
0

,9
0
 

1
0

0
3

5
±
6
0

,0
2
 

2
0

,1
5
 

2
0
 

1
4

3
2

0
±
5
1

,0
7
 

1
9

,5
3
 

1
3

1
7

5
±
1
4

4
,4

2
 

1
9

,9
3
 

1
1

3
5

0
±
2
3

4
,3

1
 

1
9

,6
8
 

 



 

 

Доклады ТАСХН, № 1, 2017 

41 

П
р

о
д

о
л

ж
е

н
и

е
 т

а
б

л
и

ц
ы

 2
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

М
ы

ш
ц

ы
 п

е
р

и
ф

е
р

и
ч
е

с
ко

го
 о

тд
е
л

а
 

с
ке

л
е
та

 

Н
о
в
о

р
о

ж
д

е
н
н
ы

е
 

2
4

2
2

±
2

5
,0

 
5

9
,1

3
 

- 
- 

2
3

3
2

±
1

5
5

,5
0
 

5
9

,2
8
 

8
 

1
5

5
2

5
±
4
3

3
,7

9
 

5
1

,7
2
 

1
4

4
4

0
±
3
5

7
,9

9
 

5
1

,9
0
 

1
4

5
1

0
±
4
2

0
,0

9
 

5
2

,9
8
 

1
2
 

2
7

6
5

0
±
1
1

6
3

,3
2

 
6

1
,5

9
 

2
5

3
8

5
±
1
0

4
0

,7
5
 

6
3

,0
7
 

2
2

0
2

0
±
3
3

6
,7

6
 

6
1

,5
9
 

1
6
 

3
6

9
8

0
±
8
4

9
,9

6
 

6
0

,7
0
 

3
4

8
4

5
±
4
5

0
,9

0
 

6
0

,9
0
 

3
0

5
2

5
±
6
0

8
,9

5
 

6
1

,3
0
 

2
0
 

4
5

0
9

5
±
1
7

6
1

,3
4

 
6

1
,5

0
 

4
0

7
8

5
±
7
9

6
,1

8
 

6
1

,7
0
 

3
5

7
2

0
±
9
7

5
,6

2
 

6
1

,9
5
 

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
 г

р
у
д

н
о

й
 к

о
н
е
ч
н
о

с
ти

 

Н
о
в
о

р
о

ж
д

е
н
н
ы

е
 

5
7

6
±
1

1
,0

 
1

4
,0

6
 

- 
- 

5
4

1
±
4

4
,0

 
1

3
,7

5
 

8
 

5
0

1
5

±
2

7
8

,8
5
 

1
6

,7
1
 

4
8

4
0

±
1

7
6

,7
1
 

1
7

,4
0
 

4
7

8
0

±
2

0
0

,4
0
 

1
7

,4
5
 

1
2
 

6
1

0
0

±
1

7
3

,9
5
 

1
3

,5
9
 

5
7

5
5

±
1

8
9

,4
9
 

1
4

,3
0
 

4
9

7
5

±
1

0
9

,7
0
 

1
3

,9
2
 

1
6
 

7
5

8
5

±
8

5
,4

9
 

1
2

,4
5
 

6
9

5
0

±
1

5
7

,5
1
 

1
2

,1
5
 

6
1

2
5

±
1

2
7

,1
1
 

1
2

,3
0
 

2
0
 

8
9

5
0

±
4

6
7

,4
5
 

1
2

,2
1
 

8
2

2
0

±
2

5
6

,5
8
 

1
2

,4
4
 

6
9

1
0

±
2

9
5

,1
3
 

1
1

,9
8
 

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
 т

а
зо

в
о

й
 к

о
н
е
ч
н
о

с
ти

 

Н
о
в
о

р
о

ж
д

е
н
н
ы

е
 

1
8

4
6

±
1

4
,0

 
4

5
,0

7
 

- 
- 

1
7

9
1

1
1
,5

 
4

5
,5

3
 

8
 

1
0

5
1

0
±
2
2

6
,8

4
 

3
5

,0
1
 

9
6

0
0

±
1

8
7

,1
7
 

3
4

,5
0
 

9
7

3
0

2
3
1

,5
8
 

3
5

,5
3
 

1
2
 

2
1

5
5

0
±
1
0

9
4

,4
7

 
4

8
,0

0
 

1
9

6
3

0
±
8
7

4
,1

0
 

4
8

,7
7
 

1
7

0
4

5
3
6

1
,9

0
 

4
7

,6
7
 

1
6
 

2
9

3
9

5
±
7
7

2
,8

2
 

4
8

,2
5
 

2
7

8
9

5
±
3
5

2
,5

0
 

4
8

,7
5
 

2
4

4
0

0
4
9

2
,6

0
 

4
9

,0
0
 

2
0
 

3
6

1
4

5
±
1
3

0
1

,4
6

 
4

9
,2

9
 

3
2

5
6

5
±
5
5

4
,2

9
 

4
9

,2
6
 

2
8

8
1

0
6
8

0
,8

3
 

4
9

,9
7
 

М
а
с
с
а

 в
с
е

х
 у

ч
тё

н
н
ы

х
  

м
ы

ш
ц

 

п
о
л

у
ту

ш
и

 

Н
о
в
о

р
о

ж
д

е
н
н
ы

е
 

4
0

9
6

±
5

7
,5

 
1

0
0
 

- 
- 

3
9

3
4

±
1

8
5

,0
 

1
0

0
 

8
 

3
0

0
2

0
±
9
1

2
,8

6
 

1
0

0
 

2
7

8
2

5
±
5
7

8
,9

3
 

1
0

0
 

2
7

3
8

5
±
6
7

5
,0

5
 

1
0

0
 

1
2
 

4
4

8
9

0
±
1
5

4
1

,2
7

 
1

0
0
 

4
0

2
5

0
±
1
4

9
5

,3
7
 

1
0

0
 

3
5

7
5

5
±
5
3

7
,7

7
 

1
0

0
 

1
6
 

6
0

9
2

0
±
1
3

1
0

,0
1

 
1

0
0
 

5
7

2
2

0
±
7
0

7
,1

8
 

1
0

0
 

4
9

8
0

0
±
5
0

7
,9

6
 

1
0

0
 

2
0
 

7
3

3
2

5
±
1
8

2
4

,2
8

 
1

0
0
 

6
6

1
0

0
±
6
3

6
,2

1
 

1
0

0
 

5
7

6
6

0
±
5
0

7
,1

8
 

1
0

0
 

 



ЗООТЕХНИЯ 

 42 

Общие закономерности интенсивности 
роста мышц периферического отдела ске-
лета характеризовались следующим обра-
зом. - Кратность увеличения абсолютной 
массы мышц отдела грудной конечности за 
весь период выращивания составила у 
бычков 15,5 раза, у кастратов - 14,3 раза и у 
телок - 12,8 раза. При этом абсолютная 
масса мышц отдела тазовой конечности у 
бычков увеличилась в 19,6 раза, у кастра-
тов - в 17,6 раза и у телок - в 16,1 раза. 

Заключение 

Как видно, динамика абсолютного и от-
носительного роста всех мышц и отдельных 
частей туши у молодняка изучаемых групп 
носит неоднородный характер, а изменения 
роста мышечной ткани находятся в прямой 
зависимости от возраста, пола и физиоло-
гического состояния. 

Полученные данные в основе своей со-
гласуются с установившимися ранее зако-
номерностями, указывающими на большее 
прикрепление мышц на тех частях тела, в 
которых сильнее растёт скелет в постэм-
бриональный период онтогенеза. 

Таким образом, анализ полученных ре-
зультатов, свидетельствует о том, что связь 
между показателями, характеризующими 
интенсивность роста мышц в целом и по 
отделам, проходит последовательно. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ГЕНОТИПИИ ТАЃЙИРЁБИИ ВАЗНИ МУТЛАҚ ВА НИСБИИ ГУРӮҲҲОИ АЛОҲИДАИ 

МУШАКЊОИ ЉАВОНАҲОИ ЗОТИ СИЁҲАЛО ДАР ШАРОИТИ МЎЪТАДИЛИ ПАРВАРИШ 

КОСИЛОВ В.И., САЛИХОВ А.А., ИРГАШЕВ Т.А. 

Дар мақола натиљаҳои бањодињии муќоисавии таѓйирёбии вазни мутлақ ва нисбии мушакҳои 

алоҳида ва гурӯҳҳои мушакҳои буқачаҳо, ахтаҳо ва ғунољинҳои зоти сиёҳало вобаста аз сину 

сол муайян ва пешниҳод гардидаст. Фарќияти ташаккулёбии бофтаҳои мушаки љавонаҳои 

таљрибавӣ дар шароити мўътадили парвариш муайян карда шуд. Ќонуниятњои афзоиши 

мушакҳои алоҳида ва ҳамчунин гурӯҳи мушакҳо аз рўи қисмҳои анатомї муттаҳидшуда ва қисм 

ба қисме, ки њангоми истифодаи технологияи интенсивии парвариши мақсадноки љавонаҳо 

барои гӯшт ба назар гирифта шудааст, муайян карда шуд. 

Калимањои калидӣ: хусусиятњои генотипї, вазни мутлақ ва нисбї, гурӯҳи алоњидаи 

мушакҳо, зоти сиёњало, љавонањо. 

 
GENOTYPIC FEATURES OF THE DYNAMICS OF ABSOLUTE AND RELATIVE MASS OF SPECIFIC 

GROUPS OF MUSCLES OF CALVES OF BLACK-MOTLEY BREED  

IN OPTIMUM GROWING CONDITIONS 

KOSILOV V.I., SALIKHOV A.A., IRGASHEV T.A.  

The article presents an overview of the results of a comparative assessment of the dynamics of 

absolute and relative mass of specific muscles and groups of muscles of calves castrated and heifers 

of black – motley breed by age periods. The differences in the formation of muscle tissue in tested 

young stock grown under optimal growing conditions. The regularities of growth, of specific muscles 

as well as muscle groups joined by anatomical parts and joints that need to be considered when using 

intensive technologies of cultivation of young stock intended target for slaughter for meat.  

Key words: geniytpic peculiarities, absolute and relative weights, specific muscle groups black - 

motley breed, young stock. 
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В Е Т Е Р И Н А Р И Я  

УДК  619:616.982.21/636 

ИЗУЧЕНИЕ ЭПИЗООТОЛОГИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

МОЛОДНЯКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

МАХМУДОВ К.Б., академик ТАСХН САТТОРИ И. 

Приведены результаты изучения основных видов возбудителей, выделенных из 

патологического материала молодняка сельскохозяйственных животных при 

инфекционных заболеваниях и падеже в неблагополучных по колибактериозу, 

сальмонеллёзу, пастереллёзу, стафилококкозу фермерских и частных хозяйств Районов 

республиканского подчинения Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: эпизоотология, инфекционные заболевания, молодняк, сельскохозяй-

ственные животные, колибактериоз, сальмонеллёз, пастереллёз, стафилококкоз, смешан-

ные инфекции. 

Здоровью молодняка животных наиболь-

ший урон наносят инфекционные заболева-

ния. Хотя смертность от болезней незараз-

ной этиологии значительна и число больных 

животных находится на высоком уровне, но 

наивысшую опасность представляют именно 

инфекционные патологии. Это объясняется 

развитием эпизоотии – возможностью про-

явления массовости болезни. Значительная 

часть инфекционных болезней молодняка 

сельскохозяйственных животных относится к 

зооантропозоонозам - к патологиям общим 

для человека и животных [1, 2]. 

Борьба с инфекционными заболевания-

ми молодняка сельскохозяйственных жи-

вотных, изучение распространения, видо-

вой принадлежности и культурально-

морфологических свойств выделенных 

культур возбудителей из биологического и 

патологического материала является акту-

альной задачей в области ветеринарии на 

современном этапе. 

Знание методов диагностики, способов 

лечения, мер ликвидации и профилактики 

инфекционных патологий даёт возможность 

сохранить жизнь молодняка сельскохозяй-

ственных животных, повысить их продук-

тивность и, следовательно, нивелировать 

материальные потери хозяйств [3, 4, 5]. 

Цель нашей работы заключалась в вы-

явлении инфекционных болезней молодня-

ка сельскохозяйственных животных в хо-

зяйствах Районов республиканского подчи-

нения Республики Таджикистан. Изучали их 

распространение, видовую принадлеж-

ность, культурально-морфологические и 

патогенные свойства выделенных культур 

возбудителей, природу вызываемых ими 

инфекционных заболеваний (колибактери-

оз, сальмонеллёз, пастереллёз, протей, ди-

плококковая септицемия, стрептококкоз, 

стафилококкоз), клинические проявления. 

Использовались комплексные методы диаг-

ностики инфекционных болезней животных. 

В эпизоотологии инфекционных заболева-

ний молодняка сельскохозяйственных жи-

вотных проблема видового состава выде-

ляемой микрофлоры и её региональных 

особенностей имеет не только теоретиче-

ское, но и большое практическое значение, 

так как создаёт основу для дифференциро-

ванной диагностики и проведения комплек-

са оздоровительных и профилактических 

мероприятий при острых, хронических и 

смешанных инфекциях молодняка сельско-

хозяйственных животных. 

Изучение эпизоотической ситуации по 

инфекционным болезням молодняка сель-

скохозяйственных животных осуществля-

лось путём клинических, патологоанатоми-

ческих и лабораторных исследований. При 

этом учитывали количество обследован-
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ных животных, источники, пути возникно-

вения и распространения инфекции. Лабо-

раторные исследования выполняли в Ин-

ституте ветеринарии в соответствии с 

«Методическими указаниями по бактерио-

логической диагностике смешанной кишеч-

ной инфекции молодняка животных, вызы-

ваемой патогенными энтеробактериями» 

(Утв. ГУВ МСХ СССР 12.11.1991 г.), «Ме-

тодическими указаниями по лабораторной 

диагностике стафилококкоза животных» 

(Утв. ГУВ Госагропрома СССР 20.07.1987 

г.), «Методическими указаниями по лабо-

раторной диагностике стрептококкоза жи-

вотных» (Утв. Государственной комиссией 

Совмина СССР по продовольствию и за-

купкам 25.09.1990 г.). 

По результатам анализов выявлены хо-

зяйства неблагополучные по инфекцион-

ным заболеваниям, особенно среди молод-

няка сельскохозяйственных животных от 3-х 

до 60 дней. Из внутренних органов павших 

и вынужденно забитых телят и ягнят, фека-

лий, истечений из носа и сыворотки крови 

больного и подозрительного по заболева-

нию молодняка сельскохозяйственных жи-

вотных нами выделены патогенные возбу-

дители инфекционных болезней - сальмо-

неллы, пастереллы, эшерихий коли, кокки, 

клостридии и протей. 

При исследовании павших и подвергну-

тых вынужденному убою животных практи-

чески в 80% случаев обнаружены пораже-

ния пищеварительных и респираторных ор-

ганов различного характера и степени - от 

катарального состояния до выраженной 

пневмонии и энтеритов, так называемые 

«пневмоэнтериты». 

По данным наблюдений, смешанные 

инфекции в первые недели жизни ягнят и 

телят протекают в острой или подострой 

форме. Поражается кишечник и появля-

ется понос, затем - истечение из носа и 

кашель. При значительном поражении 

организма температура тела больных 

поднимается в первые дни болезни от 

39,9°С до 42,5°С. 

Течение инфекционного процесса, оп-

ределение выделенных культур возбуди-

телей по возрасту и виду животных в есте-

ственных условиях изучено при исследо-

вании патологического материала двадца-

ти больных телят и ягнят из частных и 

фермерских хозяйств. В районах Рудаки и 

Гиссар отмечено наиболее высокое ин-

фицирование животных, что объясняется 

недостаточностью проводимых ветери-

нарно-санитарных мероприятий, а также 

особенностями хозяйственных условий, 

круглогодично-стойловой системой содер-

жания и большой плотностью поголовья 

крупного рогатого скота, пастбищной сис-

темой содержания мелкого рогатого скота. 

У животных, заболевших смешанными ин-

фекциями в естественных условиях, по 

данным бактериологического анализа и 

патологоанатомическим изменениям, раз-

витие и проявление патологических про-

цессов отличаются от процессов, свойст-

венных при моноинфекциях. 

Определение видовой принадлежности 

выделенной микрофлоры показало, что в 

организме исследуемых животных перси-

стируют и циркулируют кокки, сальмонеллы, 

клостридии, эшерихий коли, пастереллы. 

Наиболее распространены колибактериоз, 

сальмонеллёз, пастереллёз, диплококковая 

септицемия, стрептококкоз, стафилококкоз. 

При этом в 64% случаях выявлены различ-

ные смешанные бактериальные инфекции 

(см. рисунок). 

Смешанные бактериальные инфекции у 

молодняка сельскохозяйственных животных 

проявляются и протекают зачастую по оди-

наковой схеме развития болезни и с одина-

ковыми симптомами, но причины их возник-

новения различны. Поэтому при диффе-

ренцировании возникают трудности. Слож-

ность течения и проявления клинических 

признаков, патологоанатомических изме-

нений и их принадлежность к тому или 

иному заболеванию зависят от вида и ви-

рулентности возбудителей, а также от воз-

раста животных, недостаточной активности 

факторов неспецифической резистентно-

сти, слабым иммунным ответом организма. 

В этиологии смешанных инфекций (протея, 

кишечной микрофлоры) было отмечено 

возрастание роли условно-патогенных 

микроорганизмов. 
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36%

64%

тёмный - 64% случаях смешнные инфекции

светлый - 36% случаях моноинфекции

 

Рис 1. Бактериальные инфекции, выделенные от больных животных 

в хозяйствах РРП РТ 

Результаты исследований показали, что 

распространению инфекций молодняка 

сельскохозяйственных животных в фер-

мерских хозяйствах и частных подворьях 

способствуют несбалансированное корм-

ление, неудовлетворительное санитарное 

состояние ферм и скотных дворов, совме-

стное содержание больных и здоровых жи-

вотных, отсутствие систематической де-

зинфекции и профилактических вакцина-

ций против указанных инфекций, передви-

жение животных без учёта эпизоотической 

обстановки, бесконтрольная покупка жи-

вотных без наличия ветеринарных сопро-

водительных документов. 

Заключение 

При изучении эпизоотологии инфекцион-

ных болезней молодняка сельскохозяйст-

венных животных в хозяйствах Районов 

республиканского подчинения РТ выделены 

сальмонеллы, пастереллы, кишечная па-

лочка, кокки, клостридии, протей. В 64% 

случаях выявлены различные смешанные 

бактериальные инфекции. Смешанные ин-

фекции протекают в первые недели жизни 

ягнят и телят в острой или подострой фор-

ме. Характер проявления заболевания за-

висит от возраста животных, вида и чис-

ленности возбудителей. 

Возникновению и распространению ин-

фекций в значительной мере способство-

вали неполноценное кормление, неудовле-

творительное санитарное состояние ферм 

и скотных дворов, отсутствие систематиче-

ской дезинфекции и профилактических вак-

цинаций против указанных инфекций, со-

вместное содержание больных и здоровых 

животных. 
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ОМЎЗИШИ ЊОЛАТИ ЭПИЗООТИИ КАСАЛИЊОИ СИРОЯТИИ ЉАВОНАЊОИ ЧОРВОИ КИШОВАРЗЇ  

МАЊМУДОВ К.Б., САТТОРИ И. 

Дар маќола натиљаи омўзиши намудҳои асосии барангезандагони касалиовар оварда 

шудааст, ки аз маводи амрозии љавонаҳои чорвои кишоварзї ҳангоми бемориҳои сироятї ва 

фавти онҳо дар хољагиҳои номусоид нисбат ба колибактериоз, салмонеллёз, пастереллёз ва 

стафилококкоз дар хољагиҳои фермерию шахсии ноҳияҳои тобеи маркази Љумҳурии Тољикистон 

гирифта шудааст. 

Калимањои калидї: ташхис, беморињои сироятї, ташхиси тафриќавї, љавонаҳо, чорвои 

кишоварзї, сирояти муљтамавї. 
 

STUDY OF EPISOOTOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES OF YOUNG STOCK  

OF AGRICULTURAL ANIMALS    

MAHMUDOV K.B., SATTORI I. 

 

The results of study of the main types of pathogens isolated from the pathological material of young 
stock of agricultural animals in case of infectious diseases and motality, from dysfunctional 
colibacteriosis, salmonellosis, pasteurellosis, staphylococcosis of farming and private farms of the 
districts of Republican subordination of the Republic of Tajikistan are presented. 

Key words: epizootology, infectious diseases, young stock, agricultural animals, colibacteriosis, 
salmonellosis, pasteurellosis, staphylococcosis, mixed infections. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА 

БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПТИЦ  

МАХМУДОВ К.Б., СУЛАЙМОН Х.Н., АХМЕДЖАНОВА М.М., 

РАХИМОВ Ф.Г., АБДУКОСИМИ А., ХАКНАЗАРОВ А.К. 

(Представлено академиком ТАСХН Саттори И.) 

Приведены сведения об эпизоотологии и профилактике сальмонеллёза и 

колибактериоза птиц, контаминации продуктов птицеводства бактериями Salmonella spp. и 

Escherichia coli. Рассматриваются результаты лабораторных исследований 

патологических материалов, отобранных в птицеводческих хозяйствах, условно 

неблагополучных по данным заболеваниям, а также экспериментов по использованию 

пробиотика Субтилбен с целью их предотвращения. Определены профилактическая 

доза и сроки применения препарата. 

Ключевые слова: птицы, сальмонеллёз, колибактериоз, диагностика профилактика, 
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Сальмонеллёз и колибактериоз на сего-

дняшний день являются основными про-

блемами животноводства и птицеводства, 

продукция которых у людей вызывает пи-

щевые токсикоинфекции. Являясь бактери-

альными инфекциями, они широко распро-

странены во всех хозяйствах промышлен-

ного и непромышленного птицеводства. 

Наибольший ущерб от этих болезней и бак-

терионосительства отмечают в промыш-

ленном птицеводстве при разведении кур, 

уток, гусей. Участились вспышки и на пред-

приятиях по содержанию фазанов, индеек, 

перепелов и других птиц [1, 2]. 

К сожалению, инструкции по борьбе с 

сальмонеллёзом, пуллорозом-тифом и ко-

либактериозом птиц, разработанные для 

промышленного птицеводства, на сего-

дняшний день не рассматривают все аспек-

ты противоэпизоотической борьбы [1, 3]. 

Развитию сальмонеллёза (Salmonella 

spp.) способствуют неполноценное и несба-

лансированное кормление, несоблюдение 

оптимальных параметров микроклимата, ан-

тисанитарные условия содержания [3, 4].  

По наблюдениям многих авторов появ-

ление сальмонеллёза, быстрое распро-

странение инфекции, приводящее к боль-

шому падежу птицы, происходит в хозяйст-

вах с менее благоприятными условиями 

кормления и содержания. Эксперимен-

тальным способом выявлено, что при пе-

роральном заражении молодняка птиц ви-

рулентными культурами S. enteritidis не 

всегда удается вызвать заболевание с ти-

пичными клиническими признаками и пато-

логоанатомическими изменениями, если 

нет факторов, снижающих резистентность 

птицы [5, 6 7]. 

Кишечная палочка (Escherichia coli) - 

возбудитель колибактериоза, которая в 

большом количестве содержится в птичьем 

помёте, может попадать в корм, воду и бы-

стро распространяется при употреблении. 

Кишечная палочка проникает внутрь яиц, 

испачканных помётом и грязью, через скор-

лупу. Заражение птицы также может проис-

ходить воздушно-капельным путём. Чаще 

всего фиксируют колибактериоз цыплят, 

однако инфекция поражает утят, гусят и 

молодняк индеек. В основном болеет мо-

лодняк в возрасте 3-14 дней. Особенно 

важно отслеживать симптомы колибакте-

риоза у бройлеров, которые чрезвычайно 

подвержены инфицированию [8]. 

По сведениям многочисленных источни-

ков большинство штаммов бактерий 

Salmonella spp и Escherichia coli полирези-

стентны к химиотерапевтическим препара-

там различных групп - левомицетину, тет-

рациклину, эритромицину, доксициклину, 

метациклину, фуразолидону, энтеросепто-

лу, бисептолу и другим [5, 7].  

Нерациональное применение антибиоти-

ков в птицеводстве и животноводстве спо-

собствуют распространению бактерии 

Salmonella spp и E.coli, резистентных к раз-

личным препаратам. 

Антибиотикорезистентные сальмонел-

лёзные и колибактериозные инфекции воз-

никают либо в результате инфицирования 

исходно устойчивыми к антибиотикам 

штаммами, либо в результате приобрете-

ния ими резистентности в ходе антибакте-

риальной терапии. 

В птицеводческих хозяйствах Республики 

Таджикистан довольно часто встречаются 

инфекционные болезни вирусной и бакте-

риальной этиологии, в том числе сальмо-

неллёз и колибактериоз, которые приводят 

к значительному экономическому ущербу.  

Для устранения данной проблемы нами 

проведены исследования патологического 

материала от кур (помёт, кровь, взятая из 

сердца, костный мозг берцовой и бедренной 

костей, внутренние паренхиматозные орга-

ны) из птицеводческих хозяйств Районов 

республиканского подчинения - «Навруз» и 

«Тарз», условно неблагополучных по саль-

монеллёзу и колибактериозу. Из отобранных 

проб проведены посевы на мясо-пептонный 

бульон (МПБ), мясо-пептонный агар (МПА), 

среду Эндо с последующей инкубацией в 

термостате в течение 20-24 часов при тем-

пературном режиме 37°С.  

Для культивирования сальмонеллы ис-

пользовали среды Плоскирева, Эндо, Рап-

попорта-Вассилиади, висмут-сульфитный 

агар, дифференциально-диагностические и 

селективные среды (рис. 1, 2, 3).  



Доклады ТАСХН, № 1, 2017 

 49 

 

Рис. 1. Микроскопия мазка с  МПА 

 

  

Рис. 2. Рост сальмонеллы на среде Эндо Рис. 3. Микроскопия мазка со среды Эндо 

 

Идентификацию выделенного возбуди-

теля, имеющего типичный рост для Salmo-

nella и Escherichia coli на дифференциаль-

но-диагностических средах, осуществляли 

с помощью микроскопии мазков, окрашен-

ных по Граму. 

Сальмонеллы на висмут-сульфитном 

агаре образовали колонии чёрного цвета, 

на агаре Плоскирева - бесцветные и выгля-

дели более плотными и мутноватыми. 

Культивирование Escherichia coli прово-

дили на искусственных питательных средах 

- МПБ, МПА и среде Эндо. 

Бактерии кишечной палочки при значи-

тельном помутнении среды на МПБ дали 

обильный рост, небольшой, легко разбиваю-

щийся осадок сероватого цвета. На МПА ко-

лонии прозрачные с серовато-голубым отли-

вом, легко сливающиеся между собой. На 

среде Эндо образовали плоские красные ко-

лонии с тёмным металлическим блеском. 

В результате исследований 25 проб па-

тологического материала в 3 случаях обна-

ружены бактерии сальмонеллы и в 5 случа-

ях - бактерии кишечной палочки. 

Степень вирулентности выделенных 

культур Salmonella и Escherichia coli под-

тверждали постановкой биопробы на трёх 

группах, по 4 головы в каждой, белых лабо-

раторных мышей массой 16-18 г. Животным 

первой группы вводили суспензию выде-

ленной культуры Salmonella, второй группы 
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- суспензию Escherichia coli (в дозе 0,2 мл 

подкожно), что в результате вызвало их ги-

бель. Мыши третьей группы являлись кон-

трольными и остались живыми.  

С целью предупреждения сальмонеллё-

за и колибактериоза птиц нами проведён 

эксперимент по изучению возможности ис-

пользования препарата Субтилбен, произ-

водимого на базе Института ветеринарии 

ТАСХН. Субтилбен – пробиотик широкого 

спектра действия, содержащий комплекс 

взвеси живых микробных клеток местных 

штаммов, обладающих выраженными бак-

терицидными свойствами в отношении 

большинства грамположительных и грамот-

рицательных бактерий.  

В неблагополучном по сальмонеллёзу и 

колибактериозу птичнике в эксперименталь-

ной группе (40 голов птиц) применяли Суб-

тилбен, один раз в сутки в течение 8 дней. 

Опытных птиц разделили на 4 группы по 10 

голов, в первой препарат давали с кормом в 

дозе 0,1 г/кг, во второй - 0,2 г/кг, в третьей - 

0,3 г/кг живой массы. Куры четвертой, кон-

трольной группы Субтилбен не получали. 

Результаты проведенных исследований 

показали высокую профилактическую эф-

фективность препарата. У птиц после 

скармливания пробиотика отмечалось по-

вышение аппетита, прибавка массы и 

улучшение общего состояния (см.таблицу). 

Таблица 1 

Профилактическая эффективность 

препарата Субтилбен 

при сальмонеллёзе и колибактериозе птиц 

Номер группы и доза препарата, г /кг 

Показатель 
№1 №2 №3 

№4 

контрольная 

0,1 0,2 0,3 0 

Количество птиц, гол. 10 10 10 10 

Из них выжило 10 10 10 8 

Пало - - - 2 

Материалы клинических наблюдений 

(табл. 1) свидетельствуют о высокой про-

филактической эффективности Субтилбе-

на, выразившейся в предотвращении саль-

монеллёза и колибактериоза в трёх опыт-

ных группах, полной сохранности и хоро-

шем общем состоянии птиц, увеличением 

пророста массы тела. 

Профилактическая доза пробиотика Суб-

тилбен 0,1-0,3 г/кг живой массы, один раз в 

сутки в течение 7-8 дней. 

Заключение 

Борьба с сальмонеллёзом и колибакте-

риозом птиц заключается в организации 

профилактических и санитарно-гигиени-

ческих мероприятий, выявлении бактерио-

носительства птиц. Существенное значение 

в предотвращении заболеваний имеет ис-

пользование пробиотиков. 

По результатам наших исследований 

пробиотик Субтилбен успешно проявляет 

себя, как альтернатива антибиотикам и хи-

миотерапевтическим препаратам.  
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ТАШХИСИ ОЗМОИШГОЊЇ ВА ПЕШГИРИИ КАСАЛИЊОИ БАКТЕРИЯВИИ ПАРАНДА  

МАЊМУДОВ К.Б., СУЛАЙМОН Њ.Н., АХМЕДЉОНОВА М.М, РАЊИМОВ Ф.Ѓ., 

АБДУЌОСИМИ А., ЊАЌНАЗАРОВ А.Ќ. 

Маълумот оид ба эпизоотология ва пешгирии салмонеллёзу колибактериози паранда, 

сироятёбии маҳсулоти паранда бо бактерияи Salmonella ва E. coli, оварда шудааст. Инчунин 

натиљаҳои санљиши озмоишгоњии маводи амрозї аз хољагињои парандапарвар гирифта шуда, 

барои муайян намудани барангезандагони касалиҳои номбурда, њамчунин истифодаи серияи 

озмоишии пробиотики Субтилбен бо маќсади пешгирии касал, муайян намудани воя ва мўњлати 

истифодабарии он нишон дода шудааст. 

Калимаҳои каллидї: паранда, салмонеллёз, колибактериоз, усулҳои санљишї, чораҳои 

мубориза, пробиотикњо. 
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Information on epizootology and prevention of salmonella and colibacteriosis of birds, 

contamination of poultry products with Salmonella spp. and Escherichia coli. The results of laboratory 

studies of pathological materials selected in poultry farms, conditionally disadvantaged for these 

diseases, as well as experiments on the use of the probiotic Subtilben with the aim of preventing them 

are considered. The preventive dose and terms of application of the preparation are defined. 
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УДК 616-003.725:577.15:619 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННОЙ СЕРЕБРЯНОЙ ВОДЫ НА НЕКОТОРЫЕ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТРИПТОФАНА 

БОБИЗОДА  Г.М., ТУРДИЕВ Ш.А., ШАРИПОВА М.М. 

(Представлено академиком ТАСХН И. Саттори ) 

В статье приведены результаты изучения влияния электроактивированной 

серебряной воды (католита и анолита, полученных электрохимической активацией) на 

скорость растворения, константу диссоциации, УФ-спектр триптофана и процесс 

комплексообразования иона серебра с триптофаном. Установлено, что 

бактериостатическое действие раствора триптофан+серебро в отношении тест-штаммов 

Staphylococcusaureus, Pasteurellamultоcida, Salmonella в два раза превышает 

антимикробные свойства серебряной воды в концентрации 1×10-8 г/л. 

Ключевые слова: электроактивированные растворы, серебряная вода, католиты, ано-

литы, триптофан, биологическая активность. 

В последние годы появилось большое 
количество данных о широком спектре био-
логической активности электроактивиро-
ванных водных растворов – католита и ано-
лита, применение которых в медицине раз-
решено в Японии и Узбекистане [1]. Такая 
аминокислота, как триптофан, также обла-
дает широким спектром биологической ак-
тивности, в том числе нейротропными и 
иммунотропными свойствами. Поэтому 
можно ожидать повышенной биологической 
активности от растворов триптофана в ка-
тионите или анионите. 

Целью настоящей работы является 
изучение влияния электроактивирован-

ной серебряной воды (католита и аноли-
та) на некоторые физико-химические и 
биологические свойства триптофана, а 
также антимикробной активности сереб-
ряной воды и триптофана с серебряной 
водой. 

Как показали результаты (рис.1), ди-
намика растворения аминокислоты в дис-
тиллированной воде и анолите имеет 
одинаковый характер: максимальное ко-
личество триптофана было растворено в 
течение 5 минут, а в католите - в течение 
15 минут. Такое различие скорости 
растворения триптофана зависит от 
растворителя. 
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Рис.1. Влияние электроактивированной воды на скорость 
растворения триптофана
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Для изучения влияния электроактивиро-

ванной воды на константу диссоциации 

триптофана проводили рН-метрическое 

титрование аминокислоты, растворенной в 

дистиллированной воде и католите. Кривые 

титрования приведены на рисунке 2. Като-

лит был выбран вследствие отличного ха-

рактера растворения в нём триптофана.  

РК2 триптофана при растворении в дистил-

лированной воде равнялась 9,34+0,21, при 

растворении в католите - 9,12+0,23. Эти 

данные показывают, что электроактивиро-

ванная вода практически не повлияла на 

константу диссоциации триптофана. 
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Рис.2. Кривые титрования триптофана в дистиллированной и 
щелочной воде

Кривая титрования триптофана в дистиллированной воде

Кривая титрования триптофана в щелочной воде

 

Триптофан является одной из трёх ами-

нокислот, имеющих большое значение в 

УФ-поглощении белков, причём гораздо 

существеннее по сравнению с фенилала-

нином и тирозином. Поэтому было изучено 

влияние электроактивированной воды на 

УФ-спектр триптофана. 

Полученные результаты показали, что в 

католите максимум поглощения сдвигается 

на 1 нм в длинноволновую область, что 

свидетельствует об ионизации аминогруп-

пы. В анолите максимум поглощения сдви-

гается на ту же величину в коротковолно-

вую область, что свидетельствует об иони-

зации карбоксильной группы триптофана. 

Тот факт, что растворение триптофана в 

католите не повлияло на его константу дис-

социации, побудило нас исследовать влия-

ние католита и анолита на процесс ком-

плексообразования иона серебра с трипто-

фаном. Для получения координационных 

соединений выбрана следующая схема: 

AgNO3 + NaOH → AgOH↓ + NaNO3 
AgOH + H-Trp-OH → [Ag(H-Trp-OH)n]OH 

О прохождении реакции комлексообра-
зования свидетельствовало растворение 
осадка гидроксида серебра после добавле-
ния к раствору эквимолярного количества 
триптофана. Реакции проводили в дистил-
лированной воде, в католите и в анолите. В 
качестве контролируемых характеристик 
были выбраны значения рН и ОВП (окисли-
тельно-восстановительный потенциал).  

Визуально ход реакции не отличался от 
такового в дистиллированной воде. Как 
показывают полученные результаты, рас-
творение нитрата серебра (AgNO3) и 
триптофана (H-Trp-OH) в католите и ано-
лите приводило к ожидаемым сдвигам рН 
и ОВП. Растворение гидроокиси натрия 
(NaOH) в католите, также имеющем ще-
лочное значение рН и отрицательное зна-
чение ОВП, приводило не к увеличению 
этих показателей, а, наоборот - к их 
уменьшению (табл. 1). 
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Таблица 1 

Значения рН и ОВП по стадиям реакции и реагентам 

Реагент  Характеристики реагентов Cтадия реакции Вода Католит Анолит 

Вода, рН (φ, mV) Католит Анолит В ходе реакции 

AgNO3 5,53 

(8) 

8,67 

(-163) 

5,17 

(42) 

AgNO3 5,53 

(8) 

8,67 

(-163) 

5,17 

(42) 

NaOH 10,9 

(-286) 

10,8 

(-288) 

10,63 

(-276) 

AgNO3+NaOH 9,66 

(-218) 

9,79 

(-226) 

9,39 

(-202) 

H-Trp-OH 6,25 

(-29) 

8,9 

(-176) 

5,56 

(21) 

AgNO3+NaOH+ 

H-Trp-OH 

9,06 

(-185) 

9,0 

(-184) 

7,49 

(-95) 

 

Таким образом, взаимодействие ве-

ществ с электроактивированными водны-

ми растворами не сводится к механиче-

скому суммированию их свойств, а носит 

гораздо более сложный характер, о при-

роде которого практически ничего не из-

вестно и изучение которого имеет боль-

шое теоретическое значение.  

Изучая биологическую активность сереб-

ряной воды и триптофана, выяснили, что 

при их совместном применении усиливает-

ся антимикробная активность.  

Известно, что серебряная вода обладает 

антимикробными свойствами и чем выше 

концентрация серебра, тем сильнее её дей-

ствие, и тем быстрее оно начинается. Од-

нако большие концентрации серебра при 

длительном применении приводят к отло-

жению его в коже и изменению её окраски – 

аргирии («цвет загара»), и в других, внут-

ренних органах [2,3,4]. С другой стороны 

получение высоких концентраций серебря-

ной воды электрохимическим методом за-

дача непростая.  

Исходя из этого, решено изучить анти-

микробные свойства серебряной воды при 

очень низких концентрациях (1×10-8г/л) и 

для сравнения - антимикробные свойства 

триптофана с серебряной водой. 

Антимикробную активность в опытах in 

vitro изучали методом серийных разведений 

в жидкой питательной среде. В качестве 

тестов использовали полевые штаммы мик-

роорганизмов Staphylococcus aureus (№28-

15), Pasteurella multоcida (№53-16), Salmo-

nella (№26-17), полученные из банка куль-

тур «Национального центра хранения пато-

генных микроорганизмов». 

Штаммы выращивали в течение 18-20 

час на мясо-пептонном питательном агаре 

(МПА), суспендировали в физиологическом 

растворе, доводили концентрацию клеток 

до 0,93×109 на мл (10МЕ) по оптическому 

стандарту мутности ОСО 42-28-86-2015 и 

производили ряд двукратных разведений до 

102 клеток/мл, которые сразу же использо-

вали в работе. 

Объекты опыта - серебряная вода и 

триптофан+серебряная вода содержат 

очень низкую концентрацию ионов серебра 

(1×10-8г/л), поэтому в таком неразбавлен-

ном виде их использовали в экспериментах. 

Для снижения концентрации веществ в пи-

тательной среде использовали МПБ с 

двойной концентрацией и вносили относи-

тельно большие объёмы исследуемых рас-

творов. Различные их количества вносили в 

пробирки с мясо-пептоным бульоном (МПБ) 

и культурой тест-штамма. Питательные 

среды готовили согласно прописи с исполь-

зованием полуфабрикатов. 

Инокуляция – суспензией 18-часовой 

культуры тест-штамма, из расчета соот-

ветствующей микробной нагрузки, обычно 

102 клеток/мл. Инкубация посевов – 24-72 

часа при 37°С, с последующим подтвер-

ждающим высевом на чашки Петри с пита-

тельным агаром.  

Учёт результатов – визуальная оценка 

наличия роста тест-штамма в опытных про-

бах в сопоставлении с ростом тест-штамма 

в положительном контроле (питательная 

среда с тест-штаммом без препарата). От-

рицательный контроль (питательная среда 

без препарата и тест-штамма, контроль 

стерильности питательной среды), а также 
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контроль стерильности препаратов (пита-

тельная среда без тест-штамма, но с до-

бавлением препарата) [5, 6, 7]. 

В таблице 2 приведены результаты 

сравнительного изучения антимикробной 

активности серебряной воды и трипто-

фан+серебряная вода на трёх тест-

штаммах в сопоставимых условиях. Усло-

вия проведения эксперимента: питательная 

среда – мясопептонный бульон (МПБ); ино-

куляция суспензией 18-часовой культуры 

тест-штамма из расчета микробной нагруз-

ки 102 кл/мл; инкубация 48 часов при 37°С, с 

последующим подтверждающим высевом 

на чашки Петри с питательным агаром. 

В результате проведенных исследований 

установлено, что раствор трипто-

фан+серебро обладает более высокой бак-

териостатической чувствительностью по 

сравнению с серебряной водой (табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнительная антимикробная активность серебряной воды  

и раствора триптофан+серебряная вода 

Разведение 

исследуемых веществ 

Наличие роста тест-культур 

Staphylococcus aureus Pasteurella multоcida Salmonella 

Аg Tp+Ag Аg Tp+Ag Аg Tp+Ag 

½ ± - + ± _ _ 

¼ + ± + + ± _ 

1/8 + + + + + ± 

1/16 + + + + + + 

1/32 + + + + + + 

1/64 + + + + + + 

1/128 + + + + + + 

Примечание: (-) – отсутствие роста; (±) – задержка роста; (+) – рост микроорганизмов. 

 

Самую высокую активность трипто-
фан+серебро проявил в отношении тест-
штамма Salmonella в разведении 1:8, а се-
ребряная вода - в разведении 1:4. Меньшей 
чувствительностью триптофан+серебро об-
ладает в отношении тест-штамма Staphylo-
coccus aureus – 1:4, серебряная вода – 1:2. 
В отношении тест-штамма Pasteurella 
multоcida серебряная вода не отреагирова-
ла, т.е. не обладает бактериологической 
активностью. Это говорит о том, что трип-
тофан усиливает антимикробные свойства 
серебряной воды.  

На основании результатов исследований 
установлено, что раствор триптофан+ сереб-
ро обладает бактериостатическим действием 
в отношении опытных тест-штаммов, в два 
раза превышающем антимикробные свойства 
серебряной воды при концентрации 1×10-8г/л. 

Заключение 

По результатам экспериментов дина-

мика растворения триптофана в дистил-

лированной воде и анолите имеет иден-

тичный характер и зависит от вида рас-

творителя. Электроактивированная вода 

практически не оказывает влияния на кон-

станту диссоциации триптофана. При 

сравнительном изучении антимикробных 

свойств серебряной воды в концентрации 

1×10-8г/л и раствора триптофана с сереб-

ряной водой установлено, что триптофан 

в 2 раза усиливает бактериостатические 

свойства серебряной воды. 
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ТАЪСИРИ ЭЛЕКТРОФАЪОЛКУНОНИДАШУДАИ ОБИ НУЌРАДОРИ  БА БАЪЗЕ 

ХУСУСИЯТЊОИ ФИЗИКО-ХИМИЯВЇ ВА БИОЛОГИИ ТРИПТОФАН 

БОБИЗОДА Ѓ. М., ТУРДИЕВ Ш. А., ШАРИПОВА М. М. 

Натиљањо оид ба омўзиши таъсири электрофаъолкунонидашудаи оби нуќрадори (католит ва 

анолит, обњои бо усули электрохимиявї фаъолгардида гирифта шудааст) ба баъзе хусусиятњои 

физикї-химиявии типтофан ва инчунин натиљаи фаъолнокии зидди микробии обњои нуќрадор ва 

триптофан бо оби нуќрадор бо миќдори хело ками консентратсияии иони нуќра оварда шудааст. 

Муайян карда шуд, ки таъсири модањои бактеристатистикї триптофан+нуќра дар алоќаманди 

бо штам-тестии Staphylococcusaureus, Pasteurellamultоcida, Salmonella ду баробар хусусиятњои 

антимикробиро оби нуќрадор дар мањлули 1×10
-8

г/л зиёд менамояд. 

Калимањои калидї: мањлули электрофаъолкунонидашуда, оби нуќрадори, католитї, 

анолитї, триптофан, фаъолнокии биологї. 

 
EFFECT OF ELECTROACTIVATED SILVER WATER ON SOME CERTAIN PHYSICOCHEMICAL 

AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF TRYPTOPHANE 

BOBIZODA G.M., TURDIEV SH. A., SHARIPOVA M.M. 

The results of studying the effect of electroactivated silver water (catholyte and anolyte obtained by 

electrochemical activation) on dissolution rate, dissociation constant, UV spectrum of tryptophan and the 

process of complexation of a silver ion with tryptophan are presented. It was found that the bacteriostatic 

effect of the tryptophan + silver solution for the test strains of Staphylococcus aureus, Pasteurella multocida, 

Salmonella is twice as high as the antimicrobial properties of silver water at a concentration of 1 × 10
-8

 g/l. 

Key words: electroactivated solutions, silver water catholytes, anolytes, tryptophan, biological activity.  
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УДК 619: 616:98.579 

ЊОЛАТИ ЭПИЗООТИИ БЕМОРИИ НЮКАСЛ ВА ПЕШГИРИИ ОН 

ШОНАЗАР Љ.М., МУМИНОВ А.А., МИРАКОВ А.З., МАМАДАТОХОНОВА Г.Н., РАЊИМОВ А.А. 

(Пешнињоди академики АИКТ И.Сатторї) 

Дар маќола маълумоти таърихию љуѓрофї оид ба пањншавии бемории Нюкасл дар 

љањон ва дар Љумњурии Тољикистон оварда шудааст. Натиљаи тањќиќоти серологии 

зардоби хуни парандагони хонагї дар панљ соли охир нишон медињад, ки бемории 

Нюкасл дар тамоми минтаќањои љумњурї давр мезанад ва он ба ќайд гирифта шудааст. 

Калимањои калидї: бемории Нюкасл, эпизоотия, пешгирї, парандагони хонагї. 

Бемории Нюкасл (БН) бемории тамосно-

киаш шадиди сироятии парандагон, махсу-

сан отряди мурѓон буда, бо осеб расондани 

узвњои нафаскашї, роњи меъдаю рўда ва 

системаи марказии асаб зоњир мегардад. 

Беморї, ки аз тоуни хоси парандагон фарќ 

мекунад, бори аввал дар љазираи Яваи 

Кране-велдом соли 1926 ба ќайд гирифта 

шудааст. Соли 1927 беморї дар 

мамлакатњои гуногуни Осиё, Африќо ва Ав-

рупо ба ќайд гирифта шудааст. Муњаќќиќи 

англис Дайл соли 1927 бемориро дар гирду 

атрофи шањри Нюкасл зоњир намуда, онро 

бемории Нюкасл номгузорї намуд. 

Дар айни замон, дар љањон беморї бо 

инфексияи назоратшаванда (дар 

хољагињои саноатии парандапарварї) 

тааллуќ дорад. Хавфи нињоят баланди 

эпизооти беморї бо пањн намудани ин-

фексия ба ќитъањои гуногун бо парандагон 

ва мањсулоти парандапарварї робита до-

рад. Аз ин рў бемории Нюкасл бемории 

ягонаи парандагон мебошад, ки аз љониби 

Созмони Байналмиллалии сињатии 

њайвонот (СБСЊ) ба рўйхати А (беморињои 

басо хавфнок) дохил карда шудааст. 

Зарари иќтисодї аз БН бо назардошти 

ба беморї мубтало гардидани парандаго-

ни моякўбинашуда хеле зиёд буда, дар 

байни чўљањо то ба 100% -ро ташкил 

медињад ва миќдори фавт аз 60 то ба 90% 

мерасад. Чўљањои ба беморї гирифторшу-

да хеле суст инкишоф меёбанд. 

Харољотњои зиёд бо гузаронидани 

тадбирњои карантинї ва мањв шудани па-

рандагони ба беморї гирифторшудаю гу-

монбар алоќамандї дорад. 

Аз рўи маълумотњои СБСЊ дар соли 

2007 дар љањон беш аз 2000 нуќтањои но-

солим оид ба БН ба ќайд гирифта шудааст 

[1, 2, 3]. 

Дар љањон хавфи воќеии ба бемории 

Нюкасл гирифторшавии парандагон вуљуд 

дорад. Он тавре ки ќайд гардид, мутобиќи 

таснифоти СБСЊ ба номгўи инфексияи ба-

хусус хавфнок мансуб дониста шудааст, ки 

тамоили пањнёбии сарњадгузариро соњиб 

мебошад. Пешгўии динамикии вазъи 

эпизоотї доир ба БН дар ФР дар соли 2010 

баланд рафтани индекси инсидентнокии 

алангаи ин бемориро дар назар дорад 

[Chauban D. S., 1945, Креймер Ю. Х., 1986]. 

Ин водор месозад, ки корхонањои саноатї 

њамаи саршумори мурѓонро бар зидди БН 

моякубї намоянд [Collins M.S., 1993, 

Женг Д., 2005, Барт В.А., 2009]. 

Мувофиќи харитаи СБСЊ дар соли 2016 

бемории Нюкасл дар ќисми зиёди 

мамлакатњои Африќо ва дар давлатњои 

људогонаи Амрикои Лотинї ва Осиё гардиш 

доранд. Ќитъањои Аврупо, Австралия ва 

ќисми зиёди Амеркаи Лотинї нисбати бе-

мории мазкур солим мебошанд (расми 1). 

Мувофиќи маълумотњои СБСЊ дар 

љањон бемории Нюкасл соли љорї дар 7 

мамлакат бо миќдори аллангањои зерин: 

Булѓория – 5, Ботсвана -1, Изроил-46, На-

мибия – 12, Руминия -3 , Швеция -1 ва Фи-

липпин – (миќдори зиёди беморї ва му-

риш) ба ќайд гирифта шудааст. 

Новобаста аз он ки, маводи пешгирии мах-

сус ва чорабинињои карантинї оид ба БН ва-

сеъ истифода мешавад, масъалаи мубориза 

бо ин бемории бахусус хатарноки паранда 
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дар љањон, њануз њам актуалї боќї мемонад 

(Alexander D.J. et al., 1998; Манин Т.Б., 2000; 

Wakamatsu N. et al., 2006; Miller et al., 2007; 

Dilaveris D. et al., 2007) [2, 4]. 

 

Расми 1. Харитаи вазъи эпизоотии бемории Нюкасл дар љањон  дар соли 2016  

Тибќи маълумотњои Попова З.В. дар 

Тољикистон беморї бори аввал солњои 

1948-1957 ба ќайд гирифта шудааст. Алан-

гаи минбаъдаи бемории Нюкасл дар 

Тољикистон солњои 1970-1974, 1980-1988, 

1990-1991 ба ќайд гирифта шудааст. Дар 

давраи солњои 1948-1957 фоизи хољагињои 

беофият чунин будаанд: дар ноњияњои тобеи 

марказ 64,8%, вилояти Ленинобод (њозира 

вилояти Суѓд) - 23,5%, вилояти Ѓарм (њоло 

ба НТМ таалуќ дорад) - 7,4%, вилояти Кўлоб 

(њоло вилояти Хатлон) - 4,3%.  

Бинобар маълумотњои муњаќиќон (1948-

1957) дар зарфи 40 сол фоизи бештари 

хољагињои носолим оид ба БН дар вилояти 

Ленинобод (њозира Суѓд)  ва НТМ 23,5 - 64,8%-

ро ташкил медињад. Фоизи хољагињои носолим 

дар љумњурї оид ба БН дар давраи солимї 

36,7% ва носолимї 63,3%-ро ташкил дод.  

Натиљаи тањќиќи серологии 1072 зардоби 

хуни парандагони хонагии фабрикањои 

парандапарварї, инчунин корвонсаройњои 

њудуди кишвар дар солњои 2010-2016 дар 

расми 4 гирд оварда шудааст. Аз натиљаи 

гирифташуда 16, 4% намунаи мусбат ба 

НТМ, ба вилояти Суѓд 46,1%, ба вилояти 

Хатлон 24,6% ва 12% ба ВМКБ рост меояд. 

Тањлили њисоботњои Маркази 

љумњуриявии эпизоотї шањодат медињад, ки 

дар солњои гуногун дар Тољикистон миёни 

парандагони хонагї ба ѓайр аз БН, 

беморињои сироятї (вирусї): гул (оспа), ла-

ренготрахеити сироятї, бемории Марек, 

синдроми камшавии тухмгузорї, энсефало-

миэлити сироятї, Гамбора ва беморињои 

бактериологї: стафилакокоз, салмонеллёз, 

пастереллёз, микоплазмоз, колибактериоз, 

гемофиллёз баќайд гирифта шудааст.  
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Расми 2-3. Маълумот оид ба 

ќайдгирии БН дар давраи солњои 

1948-1957 дар љумњурї 

 

 

Расми 4. Омўзиши њолатии эпизоотии минтаќањои кишвар дар 5 сол 

 

Саноати парандапарварии Љумњурии 

Тољикистон самти аз њама бештар инки-

шофёбанда буда, соњае мебошад, ки беха-

тарии озуќавории љумњуриро таъмин мена-

мояд [5]. Дар њайати он корхонањои паран-

дапарварии саноатї, фермерї ва 

хољагињои шахсии ёрирасон (дар вилояти 

Суѓд - 48, ноњияњои тобеи марказ - 14, ви-

лояти Хатлон - 7) дохил мешаванд. 

Дар солњои охир дар Тољикистон тамою-

ли зиёдшавии миќдори нуќтањои носолим 

нисбат ба бемории Нюкасл ба мушоњида 

мерасад, ки онњо асосан дар корвон-

саройњои шахсї, ки пешгирии махсус бар 

зидди БН гузаронида нашудаанд, ба ќайд 

гирифта шудааст [6]. 

Дар баробари гузаронидани тадбирњои 

умумии ветеринарию санитарї дар 

хољагињои парандапарварї гузаронидани 

масъуникунонии хоса бар зидди беморињои 

вирусии парандагон, аз љумла бар зидди 

БН зарур буда, њамеша назорати доимии 

шиддатнокии масъунияти баъдимоякўбї 

зарур мебошад. 
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Барои пешгирии махсуси БН истифодаи 
ваксинањоро, ки аз хайли лентогенї (F, Bl, Ла- 
Сота, Бор-74, ВГНКИ) ва мезогенї (Н, ГАМ-
51) тайёр менамоянд, пешнињод менамоем. 

Дар  фењристи Маркази назорати давла-
тии маводи бойторї - 2014 ваксинањо бар 
зидди БН, ки барои истифода дар љумњурї 
иљозат дода шудааст, оварда шудаанд. 
Ваксинањо бар зидди БН, ки ба муассисањои 
ветеринарии љумњурї ворид мегарданд, 
асосан истењсоли хориљї мебошанд (Эрон, 
Иордания, Россия, Изроил).  

Дар мавриди ба тасдиќ расидани ташхис 
нисбат ба БН ба хољагї карантин эълон ме-
кунанд. Њамаи мурѓхонањо, биноњои ёрира-
сон, њавлии шањрвандон бо тариќи 
механикї тоза карда шуда, ба мањлули 2%-
и гидроксиди натрий, формалдегид ё 
мањлули оњаки хлордор дезинфексия карда 
мешаванд. Њамаи воситањои наќлиёт де-
зинфексия карда мешаванд. Саргин ва 
фаршро ба тарзи биотермї дар ќитъаи 
мунњарифгардида безарар мегардонанд. 
Дар нуќтањои ањолинишин ва минтаќањои ба 
хољагї тањдидкунанда њамаи саршумори 
њассосро масъунї мекунанд. Мутобиќи ка-
рантин ташриф овардани шахсони бегона 
ба хољагї, савдои парандагон ва мањсулоти 
паранда манъ карда мешавад; забњи па-
рандагонро бо риояи ќойдањои ветерина-
рию санитарї бо дезинфексияи минбаъдаи 
љои забњкунї ва асбобу олот мегузаронанд. 
То аз байн бардоштани карантин инкубат-
сияи тухм манъ карда мешавад. Пари па-
рандагонро дезинфексия мекунанд, тухми 
ѓизоиро ба муддати на камтар аз 10 даќиќа 
мељўшонанд ё дезинфексия намуда, ба кор-
кард мефиристанд.  

Дар хољагињои калони парандапарварї 
иљозат дода мешавад: кашондани парандагон 
барои забњкунї дар корхонањои коркарди гўшт; 
инкубатсияи тухмњо бо маќсадњои дохилї; ка-
шондани пари дезинфексиякардашуда. 

Карантин аз хољагињои носолим нисбат 
ба БН баъди 30 рўзи баќайдгирии бемор-
шавии охирин, солимгардонии мурѓхонањо 
ва њудудњои хољагињо бардошта мешавад. 
Дар мавриди аз байн бурдани тамоми сар-
шумор карантин баъди 5 рўзи дезинфекси-
яи охирин бардошта мешавад.  

Дар мавриди моякўбии аэразолї ба њайати 
кормандон тавсия карда мешавад, ки аз 
ниќоб ва айнакњои муњофизатї истифода ба-
ранд. Тадбири мазкур барои пешгирї наму-
дани роњёбии ваксина ба пардаи луобии 
чашмон ва узвњои нафаскашї, андешида 
мешавад. 

Хулоса 

Тољикистон нисбат ба бемории Нюкасл 
носолим буда, њамасола беморї дар 
фабрикањои парандапарварї ва корвон-
саройњои шахсї ба ќайд гирифта мешавад. 
Фоизи хољагињои носолим оид ба БН дар 
солњои 2010-2016 дар вилояти Суѓд 46,1%, 
вилояти Хатлон -24,5%, НТМ-16,4% ва 
ВМКБ-12%-ро ташкил медињад. Барои пеш-
гирии махсуси БН истифодаи ваксинањоро, 
ки аз хайли лентогенї (F, Bl, Ла- Сота, Бор-
74, ВГНКИ) ва мезогенї (Н, ГАМ-51) тайёр 
менамоянд, тавсия медињем. 
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ЭПИЗООТОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА 

ШОНАЗАР ДЖ.М.,  МУМИНОВ А.А.,  

МИРАКОВ А.З., МАМАДАТОХОНОВА Г.Н., РАХИМОВ А.А.  

Рассмотрены данные по историческому и географическому распространению 

болезни Ньюкасла в мире и в Республике Таджикистан. Результаты серологических 

исследований сыворотки крови домашних птиц за последние пять лет 

свидетельствуют о циркуляции болезни Ньюкасла во всех регионах республики.  

Ключевые слова: болезнь Ньюкасла, эпизоотия, профилактика, домашние птицы. 

 

 

EPIZOOTIOLOGY AND PREVENTION OF NEWCASTLE DESEASES 

SHONAZAR J.M., MUMINOV A.A., MIRAKOV A.Z., MAMADATOKHONOVA G.N., RAHIMOV A.A.  

Data on the historical and geographical distribution of Newcastle disease in the world 

and in the Republic of Tajikistan are presented in the article. According to serological 

studies of blood serum of domestic birds, it is established that the disease circulates in all 

regions of the republic. 

Key words: Newcastle disease, epizootics, prevention, poultry. 
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ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ  

УДК 631.331.56 

РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ЛУКА РЕПЧАТОГО 

САФАРОВ М., ДЖАББОРОВ  П.Н., САФАРОВ  Т.М.  

(Представлено академиком ТАСХН Ахмедовым Т.А.) 

В результате изучения проблем обеспечения малых дехканских хозяйств средствами 

механизации разработаны технологии и конструкция малогабаритной комбинированной 

машины, осуществляющей одновременное выполнение следующих операций: нарезку 

гребней, широкополосный или рядовой посев лука репчатого и других мелкосеменных 

культур на поверхности гребней и их заделку. Разработки способствуют экономии 

топливно-энергетических ресурсов, облегчению ручного труда, повышению урожайности 

культур и эффективности производства. 

Ключевые слова: энергосберегающие технологии, гребневые технологии, посев, лук 

репчатый, мелкосеменные культуры, малогабаритные комбинированные машины.  

Основными задачами механизации 

сельского хозяйства являются повыше-

ние производительности труда и плодо-

родия почвы, уменьшение затрат труда 

на единицу продукции при общем увели-

чении её объёма. При этом машинно-

тракторный парк остаётся основной базой 

энергетики сельского хозяйства. Эконо-

мия топливно-энергетических ресурсов - 

один из путей эффективного использова-

ния машинно-тракторного парка. Этому 

способствуют энергосберегающие техно-

логии возделывания сельскохозяйствен-

ных культур на основе внедрения комби-

нированных агрегатов  и машин, выпол-

няющих за один проход несколько техно-

логических операций. 

В последние годы широкое распростра-

нение в овощеводстве находит гребневая 

технология. Гребневая технология возде-

лывания улучшает аэрацию почвы и обес-

печивает высокое качество работы убороч-

ных машин. Она имеет преимущества на 

тяжелой глинистой и суглинистой почве, 

особенно во влажных условиях Централь-

ного Таджикистана. Одной из особенностей 

гребневой технологии является возмож-

ность применения комбинированных и мно-

гофункциональных  машин. 

При возделывании лука репчатого боль-

шое значение придают выбору высокопро-

дуктивных сортов и технологии механизиро-

ванного посева. Машины, предназначенные 

для посева лука, должны обеспечить тща-

тельную подготовку почвы, заданную норму 

высева и качественную заделку семян. 

Учитывая вышеуказанные требования, 

нами усовершенствована технология посева 

и возделывания лука по гребням, которая 

предусматривает одновременное выполне-

ние следующих операций: внесение мине-

ральных удобрений, нарезку гребней, широ-

кополосный или рядовой посев лука на по-

верхности гребней и заделка их почвой. 

На рисунке 1 показана работа широко-

полосного [1] и трёхрядного сошников [2] 

на поверхности гребня. Ширина широко-

полосного сева составляет 30 см на по-

верхности гребня. Расстояния между ряд-

ками сформированных трёхрядным сош-

ником равна 15 см. 

Разработанные технологии способствуют 

экономии топливно-энергетических ресур-

сов и повышению урожайности культур. 

Учитывая рекомендации учёных и предла-

гаемые технологии [1, 2, 3], нами разработа-

на конструкция малогабаритной посевной 

машины для мелкосеменных культур (рис. 2). 
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За один проход на предварительно под-

готовленной почве машина с помощью 

гребнеделателей 3, которыми могут быть 

отвальной малогабаритный корпус или дис-

ковый рабочий орган, нарезает гребни вы-

сотой до 20 см на междурядьях 60 см. Сош-

ник 5, установленный следом (широкопо-

лосный или трёхрядный), высевает семена 

на поверхности гребней, которые заделы-

ваются загортачом 6. На дне семенного 

ящика предусмотрен высевающий аппарат, 

который выделяет порцию семян посредст-

вом цепного механизма, приводимого в 

действие опорно-приводными колесами 4. 

Пружина 7 служит для регулировки давле-

ния загортача 6 на почву. 

             
а)                                                                         б) 

Рис. 1. Комбинированные технологии посева лука на гребнях: 

 а) с применением  широкополосного сошника; б) с трёхрядным  сошником;  

1 - семяпровод; 2 - сошник; 3 - гребнеделатели 

 

Рис. 2. Конструктивная схема комбинированной малогабаритной машины  

для посева лука на гребнях: 

1 - рама; 2 - ящик для семян; 3 - гребнеделатели; 4 - опорно-приводные колеса; 

5 - сошник; 6 - загортач; 7 - пружина 
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Испытания разработанной машины в аг-

регате с мотоблоком мощностью 12 кВт бы-

ли проведены на опытном участке Центра 

механизации сельского хозяйства и инно-

вационных технологий ТАСХН (рис. 3). 

Сравнительные показатели качества вы-

полнения технологического процесса на-

резки гребней с посевом лука представлены 

в таблице. 

 

   

а                                                                        б 
Рис. 3. а - МТА Мотоблок+КМ-0,6-0,3  при выполнении процессов нарезки гребней и посева 

семян лука; б - оценка качества работы агрегата 
 

Показатели результатов полевых испытаний МТА Мотоблок+ КМ-0,6-0,3 

№ п/п Показатели  

Значение 

По техническому 

заданию 
Фактический 

1 Тип машины навесной навесной 

2 Производительность, га/час 0,3 0,25 

3 Рабочая скорость, км/час 2,0 2,0 

4 Ширина захвата, м 0,6 0,6 

5 Количество высеваемых  рядков, шт. 1 1 

6 Ширина междурядий, см  60 60 

7 Количество обслуживающего персонала, чел. 1 1 

8 Габаритные размеры, мм: 

 длина/ширина/высота 800/800/800 

9 Масса, кг 40,0 40,0 

10 Высота гребней, мм 18 15 

11 Размер фракций почвы после посева, мм:  

 до 0,1 

 0,1-1,0 

 до 5,0 

 5,0  

 

60% 

25% 

10% 

5% 

12 Высота гребней, мм 18 15 

13 Диапазон регулировки нормы высева семян, кг/га 10-25 10-25 

14 Глубина заделки семян, мм 1,5-2,0 1,5 

15 Коэффициент надёжности 0,98 0,97 
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Заключение 

Разработанная малогабаритная комби-
нированная машина КМ-0,6-0,3, агрегати-
руемая мотоблоками мощностью 12 кВт, 
выполняет одновременно несколько техно-
логических операций - нарезку гребней, по-
сев по ним лука репчатого и других мелко-
семенных культур и заделку их почвой, вне-
сение минеральных удобрений в соответст-
вии с агротехническими требованиями, спо-
собствуя облегчению ручного труда, эконо-
мии топливно-энергетических ресурсов, и в 
целом повышению эффективности произ-
водства дехканских хозяйств.  

Литература 

1. Ахмедов Т.А. и др. Рекомендация по 

возделыванию лука.-Душанбе, Министерст-

во сельского хозяйства Республики Таджи-

кистан, 2012. 

2. Хамдамов Г.Х. Приспособление для 

широкополосного сева овощных куль-

тур// Информационный листок.-Душанбе: 

НПИЦентр РТ, 2001. 

3. Сафаров М. и др. Трёхрядный сошник. 

Патент на изобретение №ТJ798, 24.10.2016 

НПИЦентр, г. Душанбе.   

Центр механизации сельского хозяйства и инновационных технологий ТАСХН 
 

ТАРЊРЕЗИИ ТЕХНОЛОГИЯИ ЭНЕРГИЯЗАХИРАКУНАНДА  

БАРОИ ПАРВАРИШИ ПИЁЗИ БЕХЇ  

САФАРОВ М., ДЖАББОРОВ П.Н., САФАРОВ Т.М. 

Дар натиљаи омўзиши масъалаи таъминоти хочагињои дехконї бо воситањои техникї  
мошинолотњои муштараки хурдњаљм, ки дар як њаракат амалиётњои технологии тартиб додани 
пушта ва дар болои он гузаронидани кишти ќаторї ва васеънавори тухмии пиёз ва дигар 
зироатњои майдатухм ихтироъ ва шумораи таљрибавии он сохта шуд. Истифодабарии 
техникањои мазкури энергиязахиракунанда корњои дастиро осон гардонида, њосилнокии 
зироатњо ва самаранокии истењсолотро баланд мебардорад.  

Калимањои калидї: технологияи энергиязахиракунанда, технологияи пуштагї, кишт, 

пиёзи бехї, мошинаи муштараки хурдњаљм.   
 

DEVELOPMENT OF ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES FOR ONION CULTIVATION  

SAFAROV M., JABBOROV P.N., SAFAROV T.M. 

As a result of studying the problems of providing small dehkan farms with mechanization tools, the 

technologies and designs of a small-sized multiple-purpose machine that perform the following 

operations simultaneously have been developed: ridge tillage, broad strip tilling band or ordinary 

seeding of onion and other small seeds crops on the surface of the ridges, and fixing them with soil. 

This technology contributes to saving of fuel and energy resources, facilitating manual labor, 

increasing yield and production efficiency. 

Key words: energy-saving technologies, ridge technologies, sowing, onion, small seed crops, 

small-sized multiple-purpose machines. 

 
Контактная информация:  

Сафаров Мамаджон, к.т.н., директор Центра механизации сельского хозяйства  

и инновационных технологий ТАСХН; 

Джабборов Парвин Назимович, к.т.н., с.н.с. отдела механизации; 

Сафаров Тоир Мамаджонович, н.с. отдела «Система машин». 

Республика Таджикистан, г.Гиссар, 735022, пос.Шарора, ул.Дусти, 7;  

э-почта:mmkti@mail.ru; тел.: 931164172 

 

mailto:mmkti@mail.ru


ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 66 

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 631.336 

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕ- И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

ОДИНАЕВ Ш. Т. 

(Представлено академиком ТАСХН Пиризода Д.С.) 

В статье анализируются причины продовольственной проблемы, в значительной 

степени обусловленной недостаточно эффективным, экстенсивно-расточительным 

использованием земельных и водных ресурсов, нерациональной отраслевой и видовой 

структурой сельхозугодий в агропромышленном комплексе республики.  

С целью улучшения обеспеченности населения страны продуктами питания 

выделены основные приоритетные направления структурной перестройки всего АПК, 

где в настоящее время первостепенное значение должно иметь опережающее развитие 

III блока. Это - переработка, хранение и сбыт, то есть доведение выращенного сырья до 

готовой продукции и её реализации.  

Современную оросительную систему предлагается преобразовать с учётом 

экологических требований и достижений НТП в области землепользования, шире 

применять прогрессивные, водосберегающие технологии орошения - капельную, 

синхронно-импульсную, использование коротких борозд и т.д. 

Ключевые слова: продовольственные проблемы, земельные и водные ресурсы, аридное 

земледелие, структурная перестройка, агропромышленный комплекс.  

Продовольственная проблема в Рес-

публике Таджикистан, прежде всего, тесно 

связана с недостаточно эффективным ис-

пользованием земельных и водных ресур-

сов в агропромышленном комплексе 

(АПК). Сложившаяся система землеполь-

зования, мало отвечает экономическим 

потребностям страны - урожайность полей 

недостаточная, пространственные воз-

можности культурного земледелия (пашня 

богарная, пашня поливная, сенокосы, 

многолетние насаждения) ограниченны, и 

получаемая прибыль крайне низкая. В ней 

существуют такие признаки, как нерацио-

нальная отраслевая и видовая структура 

сельхозугодий, отсутствие и несоблюде-

ние системы севооборотов, преобладание 

химико-механических способов производ-

ства, а также ограниченность площадей 

сельхозугодий для субъектов для полу-

чения товарной продукции. Последствия 

подобной экстенсивно-расточительной 

практики использования сельхозугодий - 

это потеря из оборота земель и расшире-

ние почвенных «болезней» (засоление, 

насыщение ядохимикатами и пестицида-

ми), снижение почвенного плодородия или 

гумусового её содержания, а также дисба-

ланс физического состава. 

Поэтому существующий агропромыш-

ленный комплекс республики нуждается в 

разработке действенного экономичного 

механизма, стимулирующего рост произ-

водства и создающего условия для со-

хранности наиболее ценного националь-

ного богатства – земли и воды. Актуаль-

ность представляемой проблемы связана 

с преодолением не только отрицательных 

экологических процессов, но и с необхо-

димостью проведения эффективной зе-

мельной и водной политики в стране. Ре-

шение данной проблемы можно отнести к 

стратегически важному, так как оно связа-

но с сохранением природной среды и соз-
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данием полноценно действующего аграр-

ного производства. 

Известно, если земля находится в 

«предреанимационном» состоянии, то это 

не компенсируешь избытком техники, 

удобрений и других ресурсов.  Почвенное 

пространство быстро «не вылечишь», да-

же если все подчинить этому, так как оно 

живет по своим биологическим законам и 

имеет свои биологические циклы. Соз-

давшаяся ситуация на внутреннем продо-

вольственном рынке и возникшая экологи-

ческая проблема уже должны «заставить» 

нынешнее поколение изменить и совер-

шенствовать созданную систему земле- и 

водопользования. И это обусловлено тем, 

что существующие и прежние шаблонные 

методы ведения системы земледелия на-

несли и продолжают причинять вред 

«объектам» природы и производству аг-

ропродовольствия. Продолжающая ставка 

на использование индустриальных факто-

ров (мелиорация и орошения, химизация, 

механизация и др.) может «обернуться» 

ещё большими трудностями по восста-

новлению уже сниженных уровней произ-

водства и непоправимости экологических 

проблем. 

Следовательно, обязанность государ-

ства, как гаранта продовольственного 

обеспечения, состоит в принятии системы 

антикризисных мер по сохранности при-

родной среды и эффективной системы 

земледелия и водопользования. Для осу-

ществления этой цели представляет ин-

терес мировой опыт, где главным услови-

ем решения социально-экономической 

проблемы является самообеспеченность 

страны продовольствием. Для большинст-

ва экономических развитых стран сель-

ское хозяйство является основой эконо-

мики и служит базисом для развития в це-

лом. Для созидательного развития в этих 

странах бережно относятся к наиболее 

ценному национальному богатству – зем-

ле и воде, поскольку они обеспечивают 

агросырьевую базу и здоровую среду оби-

тания населению. Ими проводится поли-

тика протекционизма для достижения 

продовольственной независимости и 

формирования конкурентоспособного 

сельскохозяйственного производства. В 

этих странах намерено дотируется сель-

скохозяйственное производство, где в об-

щих издержках товаропроизводителей они 

составляют от 25 до 80%. Цель - достиже-

ние более высоких урожаев, повышение 

естественного плодородия почв и предот-

вращение экологических проблем. 

Выход из создавшегося положения аг-

рарной сферы республики требует выра-

ботки новых и комплексных подходов. К 

ним необходимо отнести: определение 

первоочередных приоритетов для повы-

шения объёмов производства и сохранно-

сти природной среды; определение мер 

ответственности и поощрений (в т.ч. эко-

номических и административных) не толь-

ко за процессом производства, а также за 

экологическое положение путём установ-

ления экологических стандартов. 

Ограниченные ресурсы ценных сель-

скохозяйственных земель, расчленённых 

по природно-климатическим поясам, с од-

ной стороны, обращает основное внима-

ние на изыскание наиболее интенсивных 

путей развития сельского хозяйства, с 

другой – требует особых подходов к опре-

делению направлений рационального ис-

пользования земельных и водных ресур-

сов при разнообразии экологических ус-

ловий и территориальной обособленности 

отдельных зон. Поэтому под первостепен-

ной задачей интенсификации следует по-

нимать повышение отдачи вложенных 

средств для достижения высокой прибыли 

в расчёте на гектар земельной площади. 

Это связано с получением высоких уро-

жаев полей, выбором сравнительно вы-

годной культуры и качественной подготов-

ки семенного материала, оптимальностью 

норм и доступностью вносимых удобре-

ний, и в целом соблюдением всех техно-

логических требований (полив, обработка 
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полей техникой и т.д.). Однако современ-

ный уровень требует необходимости не 

только получения высоких урожаев, а и 

сохранности природной среды и приумно-

жения её «силы». Следовательно, про-

цесс интенсификации, в особенности в 

сельском хозяйстве, органически должен 

соединить высокую отдачу вложенных 

средств с учётом проведения природо-

охранительных мероприятий. 

Развитие интенсификации в симбиозе 

с экологией требует ландшафтных прин-

ципов в природопользовании, то есть 

нормированных подходов к территори-

альным образованиям. Это оптимальное 

соотношение сельскохозяйственных 

(пашня богарная и поливная, пастбища и 

сенокосы), лесных угодий и водоёмов. 

Передовой опыт и достижения научно-

технического прогресса убеждают в том, 

что существует тесная зависимость меж-

ду оптимальной структурой сельскохо-

зяйственных угодий (в т.ч. пашни, сено-

косы и пастбища, многолетние насажде-

ния и лесное хозяйство) в целом и высо-

ким выходом продукции с каждого гектара 

(в натуральном и стоимостном выраже-

нии). Эта позиция также способствует со-

хранности природной среды. В этой свя-

зи, разнообразие природных и климати-

ческих условий и преобладание горного 

рельефа требует особого отношения к 

выбору отрасли и сельскохозяйственной 

специализации. Так, опыт и достижения 

НТП убеждают в экономической целесо-

образности в условиях долинного земле-

делия размещения таких отраслей, как 

хлопководство, овощеводство, субтропи-

ческое плодоводство, специализирован-

ное молочное скотоводство и птицевод-

ство; горной и предгорной зоне – садо-

водство, виноградарство, картофелевод-

ство, зерноводство, табаководство, овце-

водство, мясное скотоводство. Отрасле-

вой приоритет в каждой зоне должен оп-

ределить экономическую и экологическую 

целесообразность. 

Совмещение интересов экономики и 

экологии вполне реально и, более того, 

при правильном сочетании они способст-

вует усилению положительного эффекта. 

Например, при освоении земель под оро-

шение, если не предусмотреть последст-

вий активного их засоления, потребуется 

ещё больше издержек, подчас превосхо-

дящих стоимость оросительных участков. 

При выборе приоритетов надо учитывать, 

что само понятие «интенсивный путь раз-

вития» касается агропромышленного ком-

плекса (АПК) в целом, главных его блоков 

– ресурсообеспечивающего, самого сель-

ского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. В этой связи структур-

ная перестройка АПК в интересах интен-

сивного развития предполагает выделе-

ние приоритетных сфер и направлений, 

являющихся «узкими» местами и исполь-

зование «селективного» отбора ресурсос-

берегающих вариантов производства в 

рамках каждой сферы. Следует подчерк-

нуть, что, как правило, варианты решений 

наиболее выгодные с экономической точ-

ки зрения, одновременно должны являть-

ся наиболее благополучными и в экологи-

ческом отношении. 

С учётом экологических и экономиче-

ских аспектов выделим основные приори-

тетные направления структурной пере-

стройки всего АПК. Так, в нынешних усло-

виях первостепенное значение должно 

иметь опережающее развитие и пере-

стройка III блока АПК. Это - переработка, 

хранение и сбыт, то есть доведение выра-

щенного сырья до готовой продукции и её 

сбыта. Необходимость соблюдения этих 

принципов связана с тем, что потери полу-

ченного сырья в процессе доведения до 

потребителя составляют от 25 до 40%. Не-

обходимость сохранности продукции имеет 

не только экономическое, но и экологиче-

ское значение. Поскольку, если пропадает 

продукция или снижается её экономиче-

ская ценность (сырья), то не имеет смысла 

осуществлять нагрузку на почву и окру-
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жающую среду, применяя тяжелую техни-

ку, минеральные удобрения и ядохимика-

ты, а также избыточный полив. Экономиче-

ская и экологическая целесообразность 

требует доведения полученного сырья до 

готовой продукции путём развития перера-

батывающей промышленности. Создавае-

мый процесс интеграции от производства 

сырья до готовой продукции в 5-10 раз 

увеличивает её экономическую ценность, а 

такая культура как хлопок – до 20 раз. 

Вполне достаточно часть этих средств 

«перебросить» для решения экологических 

и производственных потребностей. 

Особенно глубокой перестройки струк-

турной политики требует область мелиора-

ции, поскольку основная деятельность в 

этом аспекте была сведена в основном к 

водной мелиорации. Известно, что они ре-

сурсоёмки и связаны с крупными вторже-

ниями в природное равновесие. Следова-

тельно, современную оросительную систе-

му необходимо преобразовать с учётом 

экологических требований и достижений 

НТП в области землепользования. Важно 

шире применять прогрессивные, водосбе-

регающие технологии орошения - капель-

ную, синхронно-импульсную, использование 

коротких борозд и т.д. 

В целом, следует шире осваивать 

другие пути развития земледелия, аль-

тернативу водной мелиорации с учётом 

конкретной зоны или района при необхо-

димости изменения структуры производ-

ства и т.д. Поэтому для развития куль-

турного земледелия необходима выра-

ботка первоочередных мер, и это свя-

занно с рекультивацией деградирован-

ных сельскохозяйственных земель, вос-

становлением разрушенных, освоением 

новых и интенсивным использованием 

имеющихся в обороте земель, а также 

внедрением достижений передовых по-

зиций по НТП – «щадящей» химии, нуле-

вой обработки почв, биологизации сель-

ского хозяйства и т.д. 
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СИСТЕМАИ САМАРАНОКИ ИСТИФОДАИ ЗАМИН ВА ОБ 

ДАР ШАРОИТИ ХУШКЇ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ОДИНАЕВ Ш.Т. 

Дар маќола сабабњои амнияти озуќаворї тањлил карда шудаанд, ки то андозае боиси 

истифодаи камсамар, истифодаи экстенсивию ифроткоронаи (талафкоронаи) захирањои замин 

ва об, сохтори ѓайриоќилонаи заминњои кишоварзї дар комплекси агросаноатї мегардад. 

Бо маќсади бењтар намудани таъминнокии ањолии кишвар бо мањсулоти ѓизої самтњои 

афзалиятноки асосии бозсозии сохтории тамоми КАС људо карда шудаанд, ки дар айни замон 

рушди афзалиятноки блоки III ањамияти аввалиндараља бояд дошт. Ин – коркард, нигоњдорї ва 

таъминот, яъне расонидани ашёи хом то мањсулоти тайёр ва фуруши он мебошад. 

Системаи муосири обёриро бо назардошти талаботњои экологї ва дастовардњои пешрафти 

илму техникї дар соњаи заминистифодабарї бояд дигаргун сохт, технологияи пешрафт, 

обсарфакунии обёрї- ќатрагї, синхронию импулснок, истифодаи љўякњои кўтоњро бояд васеъ 

истифода бурд. 

Калимањои калидї: мушкилоти озуќаворї, захирањои заминї ва обї, зироаткории 

аридный, бозсозии сохторї, комплекси агросаноатї. 

 

 
EFFECTIVE SYSTEM OF LAND AND WATER USE IN ARID CONDITIONS 

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

ODINAEV SH.T. 

The article analyzes the causes of the food problem, largely due to inadequate, extensive and 

wasteful use of land and water resources, irrational sectoral and species structure of farmland in the 

agro-industrial complex of the republic. 

With the purpose of improving the provision of the population with food products, the main 

priority directions of the structural reorganization of the entire agro-industrial complex have been 

identified, where the priority development of the third block should be of paramount importance. It 

is comprised of processing, storage and marketing, id est, bringing the grown raw materials to the 

finished product and its sale. 

Modern irrigation system is proposed to be transformed taking into account environmental 

requirements and achievements of STP in the field of land use, to make wider use of progressive, 

water-saving irrigation technologies such as drip, synchronous-impulse, the use of short furrows, etc. 

Key words: food problems, land and water resources, arid agriculture, structural reorganization, 

agro-industrial complex. 
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