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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  633.16:631.52 

ИЗУЧЕНИЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ЯЧМЕНЯ РАЗЛИЧНОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ 

ХОЛИКОВА С.П., член-корреспондент ТАСХН САИДОВ С.Т. 

В статье приведены результаты изучения большого числа зарубежных и местных 

сортообразцов (280) ячменя, из которых отобрано 180 линий, превосходящих стандарт-

ные районированные сорта по хозяйственно-полезным показателям. Эти линии как цен-

ный исходный материал используются в дальнейшей селекционной работе. 

Ключеввые слова: ячмень, исходные материалы, сортообразцы, скороспелость, 

продуктивность. 

В Таджикистане среди зерновых культур 

ячмень занимает второе место после пше-

ницы. Зерно ячменя используется на фу-

раж, в производстве пива, крупы для пищи. 

Мука из сортов оголённого ячменя исполь-

зуется для выпечки хлебных изделий. 

Обеспечение населения Таджикистана 

продовольствием является актуальной за-

дачей сегодняшнего дня. Для успешного её 

решения требуется селекционная работа с 

целью выведения высокоурожайных, ус-

тойчивых, высококачественных сортов 

сельскохозяйственных культур, в т.ч. яч-

меня. Успехи селекционной работы, глав-

ным образом, зависят от наличия исходно-

го материала, глубокого его знания, гео-

графической локализации, целенаправ-

ленного использования. 

Наша работа заключалась в изучении 

исходного материала ячменя различного 

географического происхождения с целью 

выделения перспективных форм для даль-

нейших селекционных исследований. 

Первичным материалом служили сорто-

образцы, присланные Международной ор-

ганизацией ИКАРДА, а также семена мест-

ной селекции. В 2008 году нами получено 

280 образцов различного географического 

происхождения – из Памира, России, Ук-

раины, Америки и др. Они были изучены в 

2009 и 2010 годах. Ежегодно подготовку 

почвы и посев проводили в ноябре-

декабре месяцах на обеспеченной осадка-

ми богаре экспериментального хозяйства 

Института земледелия. Каждый образец 

высевался на отдельной делянке длиной 

2м, шириной 0,60м (2мх0,60=1,2м2), где 

нарезалось по 2 ряда с шириной междуря-

дий 30 см. В каждый ряд высевалось 30 

семян, на делянке 60 семян. За развитием 

растений проводились фенологические 

наблюдения. Определяли продолжитель-

ность вегетационного и межфазных перио-

дов, которые имеют решающие значение 

для получения высоких урожаев. 

В 2010-2011 гг. изучаемый материал 

разделили на следующие группы: скоро-

спелая, среднеспелая, средне-поздне-

спелая и позднеспелая. Для определения 

длины вегетационного периода учитывали 

наступление фаз колошения и созревания. 

По материалам наших наблюдений у 

сортообразцов скороспелой группы фаза 

колошения наступает 21-23 апреля, фаза 

спелости - 30 апреля-5 мая. Средний уро-

жай зерна с одного растения составляет 9,6 

г. Вегетационный период от посева до ко-

лошения продолжается 116-118 дней, от 

колошения до спелости - 38-44 и период от 

посева до спелости - 155-161 дней (табл. 1). 

У среднеспелой группы фаза колошения 

наступает 25-27 апреля, фаза спелости – 

1-8 июня. Вегетационный период от посева 

до колошения - 119-121 дней, от колоше-
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ния до спелости - 35-42, от посева до пол-

ной спелости - 156-163 дней (табл. 2). 

Урожай зерна с одного растения в среднем 

составляет 10,5 г. 

У средне-позднеспелой группы фаза ко-
лошения отмечается 28-30 июня, фаза 
спелости - 6-10 июня. Вегетационный пе-
риод от посева до колошения составляет 
123-125 дней, от колошения до спелости - 
37-42, от посева до спелости - 162-166 
дней (табл. 3). Средний урожай зерна с 
одного растения 11,5 г. 

У сортообразцов позднеспелой группы 
фаза колошения наступает 1-3 мая, фаза 
спелости – 6-12 июня. Урожай зерна в 
среднем с одного растения составил 9,8 г. 
Вегетационный период от посева до коло-
шения 126-128 дней, от колошения до спе-
лости 34-41 и в целом от посева до спело-
сти 161-167 дней (табл. 4). 

В 2009 году было изучено 280 сорто-
образцов, из которых более продуктив-
ными и устойчивыми оказались 180, ис-
пытание которых проводилось в 2010г. 
По продолжительности вегетационного 
периода они были также разделены на 
четыре группы (табл. 5) 

Результаты исследований 2011 года 
подтвердили данные 2009 года и показа-
ли, что среднеспелые и средне-
позднеспелые формы являются более 
продуктивными и урожайными. 

Сортообразцы, вегетационный период 
которых совпадает с наступлением высо-
кой температуры или засухи, страдают 
больше, по сравнению с теми, у которых он 
проходит раньше при умеренных темпера-
турных условиях [1]. 

Сбор зелёной массы проходил в период 
колошения ячменя и цветения бобовых и 
масличных культур, с целью проведения 
повторных посевов на поливных землях и 
получения 2-3 урожаев в год. 

Продолжительность вегетационного пе-
риода определяется в течение всей жизни 
растений не одними и теми же элементами 
среды, а разными, и прежде всего, в зави-
симости от стадии развития растений [2]. 

Определенным образом на длину веге-
тационного периода влияет температура 
воздуха - чем она выше, тем быстрее про-
текают фазы развития растений. Исключе-
ние составляет стадия яровизации, которая 
проходит при низких температурах. Таким 
же образом и свет влияет на длину фаз 
развития растения. Различные сортообраз-
цы неоднозначно реагируют на ту или про-
должительность светового дня. 

Одним из важнейших факторов произра-
стания растений являются осадки. Чем 
больше осадков, тем более мощно развива-
ются растения, но продолжительность про-
хождения фаз при этом замедляется. Эти 
элементы определенно повлияли на изучен-
ные нами сортообразцы ячменя различного 
географического происхождения [3]. 

В каждой группе выделенных сортооб-
разцов имеются перспективные номера, ко-
торые по основным хозяйственно-полезным 
показателям превосходят стандартные сор-
та и пригодны для селекционной работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение исходных сортообразцов ячме-
ня различного географического происхож-
дения позволило выделить в каждой группе 
по скороспелости (скороспелая, среднеспе-
лая, средне-позднеспелая и позднеспелая) 
перспективные номера, превосходящие 
стандартные сорта по основным хозяйст-
венно-полезным показателям для исполь-
зования в селекционной работе. 

Скороспелые сортообразцы рекоменду-
ем высевать на зелёную массу в смеси с 
бобовыми и масличными культурами, что 
даст возможность после их уборки  прово-
дить повторные посевы для получения 
второго урожая. 
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ОМӮХТАНИ НАМУНАҲОИ ИБТИДОИИ ҶАВИ ПАЙДОИШИ ГУНОГУНИ ЉУЃУРОФЇ 

ВА ҶУДО НАМУДАНИ НАВЪҲОИ БАҲТАРИНИ ОНҲО БАРОИ СЕЛЕКСИЯ 

ХОЛИКОВА С.П., САИДОВ С.Т. 

Дар маќолаи мазкур натиљаи омўзиши шумораи зиёди навъу намунањои љави 

мањаллї ва хориљӣ (280), ки аз он 180 шаљара интихоб гардид, ки бо нишондодњои 

фоиданоки хољагидорї нисбат ба навъи муқоисавии минтаќабобшуда бартарӣ доранд. 

Ин шаљарањо њамчун маводњои ибтидоии арзишнок дар оянда барои корњои селексионӣ 

истифода бурда мешаванд. 
 

Калимањои калидї: љав, намунаҳои ибтидоӣ, намунаи  навъҳо, тезрас, њосилнокӣ. 

 

 
STUDY AND SELECTION OF BARLEY STARTING MATERIAL 

OF DIFFERENT GEOGRAPHIC ORIGIN FOR SELECTION 

KHOLIKOVA S.P., SAIDOV S.T. 

The results of studying of a large number of foreign and local barley varieties (280), of which 

180 lines are selected, which exceed the standard regionalized varieties according to farmery 

useful indicators are presented in the article. These lines are used as valuable raw material in 

further selecting work. 
 

Key words: barley, starting material, varieties, early ripening, productivity. 
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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 ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ПУТЁМ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПОЧВОЗАЩИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Академик ТАСХН АХМАДОВ Х.М., ДАВЛАТЗОДА Р.К. 

Рассматривается влияние разных технологий обработки почвы (традиционной и 

минимально-нулевой) на продуктивность кормовых культур после уборки озимой 

пшеницы. Показаны основные преимущества минимизации обработки почвы и усло-

вия её реализации. Установлено, что ресурсосберегающие почвозащитные техноло-

гии обеспечивают повышение соотношения прибыли к затратам при возделывании 

сои и маша по стерне пшеницы с применением минимально-нулевой обработки    

почвы по сравнению с традиционной. 

Ключевые слова: ресурсосберегающие почвозащитные технологии, минимально-нулевая 

обработка, почва, соя, маш, кукуруза. 

Таджикистан – горная, малоземельная 

страна и применение ресурсосберегающей 

почвозащитной технологии, т.е. минимали-

зация обработки почвы (минимальная и ну-

левая) в условиях орошаемого и богарного 

земледелия имеет большое значение. 

Минимизация обработки почвы - умень-

шение механического воздействия на неё 

путём перехода на возделывание без обо-

рота пласта, уменьшения глубины вспашки, 

совмещения технологических операций, 

частичной (полосной) обработки и даже 

полного отказа от неё (нулевая обработка 

почвы). В последнее время при поддержке 

международных организаций в различных 

регионах страны на небольших площадях 

внедряется минимальная обработка почвы. 

Однако необходимо отметить, что данный 

способ целесообразен не во всех регионах 

Таджикистана. Прежде всего, его следует 

применять в зоне обеспеченной богары. 

Эта зона является оптимальной для выра-

щивания озимой пшеницы и в основном 

расположена в Центральном и Юго-

восточном Таджикистане. 

Под бессменной минимальной обра-

боткой подразумевается систематиче-

ское применение безотвальной вспашки 

под отдельные культуры или для запаш-

ки навоза. Она способствует повышению 

производительности труда, значительно 

экономит расходы горюче-смазочных ма-

териалов и, самое главное, уменьшает 

развитие эрозионных процессов на скло-

новых землях. 

Предлагаемые методы в Таджикистане 

не имеют широкого применения и в основ-

ном внедряются на небольших площадях и 

исследовательских участках. Минимальная 

и нулевая обработки почвы в Таджикистане 

может обеспечить весьма устойчивые уро-

жаи культур в севообороте в первые годы 

её использования при условии применения 

минеральных и органических удобрений, а 

также эффективных средств защиты расте-

ний, что является составной неотъемлемой 

частью интенсивных технологий. 

Под минимальной понимают научно-

обоснованную обработку почвы, обеспечи-

вающую снижение энергетических и трудо-

вых затрат путём уменьшения числа прохо-

дов техники и глубины обработки поля, а 

также совмещения нескольких технологиче-

ских операций (рыхление почвы, внесение 

удобрений, гербицидов, посев и др.) в од-

ном рабочем процессе. 
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Разновидностью минимальной является 

нулевая обработка, когда посев проводит-

ся в необработанную почву, а против сор-

няков применяют гербициды. Мульчирую-

щая, консервирующая и другие обработки 

объединяют технологии, различные по ин-

тенсивности и глубине - плоскорезную, чи-

зельную обработку почвы с сохранением 

на поверхности поля более 30% стерни и 

растительных остатков. Именно мульча 

является необходимым элементом нуле-

вой обработки. Недостатки применения 

этой методики в условиях Таджикистана 

автором детально рассмотрены в [1]. 

Необходимо отметить, что нулевая тех-

нология имеет определенные преимущест-

ва, поскольку предотвращает эрозию почв, 

позволяет снизить потери воды и затраты 

на возделывание культур по сравнению с 

традиционными способами обработки почв 

с помощью плуга. При её применении, ко-

личество почвенной фауны по сравнению с 

обычной вспашкой намного больше, сохра-

няется хорошая структура, текстура и водо-

проницаемость почвы. 

Необходимость минимализации обра-

ботки почвы обусловливается снижением 

энергетических и трудовых затрат. Интен-

сификация земледелия предусматривает 

увеличение мощности тракторов, ширины 

захвата орудий, но вместе с этим возрас-

тают их масса и давление на почву. Приме-

нение в севооборотах интенсивной обра-

ботки с преобладанием ежегодной вспашки 

приводит к активизации деятельности мик-

роорганизмов, ускоряющих разложение гу-

муса. Возрастающее механическое воздей-

ствие на почву влечёт ряд негативных яв-

лений, особенно усиливает развитие эрози-

онных и микрооползневых процессов. Во-

первых, механическая обработка почвы по-

глощает около 40% энергетических и свыше 

25% трудовых затрат в земледелии. Опыты, 

проводимые нами в Дангаринском и Темур-

маликском районах в зоне богарного зем-

леделия на склонах крутизной от 5 до 150 

показали, что затраты горюче-смазочных 

материалов с возрастанием крутизны скло-

на пропорционально увеличиваются и при 

обработке почвы вдоль склона при крутизне 

150 расходы увеличиваются в 2 раза. 

Во-вторых, усиливающееся механиче-

ское давление на почву, как вследствии 

возрастания массы движителей, так и 

частоты движения агрегатов по полю, 

резко усиливает деградацию почвы. 

Плотность почвы и её сопротивление об-

работке резко возрастают, содержание 

гумуса в почве снижается на 30% и уси-

ливается механическая эрозия, т.е. верх-

ние слои почвы при каждой обработке 

перемещаются вниз по склону. В резуль-

тате при систематической обработке поч-

вы со временем на поверхность выходят 

почвообразующие породы. 

В-третьих, механическое воздействие на 

почву за последнее время возросло в не-

сколько раз, а урожайность культур, как по-

казывают опыты в Дангаринском районе, от 

переуплотнения и смыва верхних горизон-

тов почв снизилась до 30%. Эти и другие 

отрицательные явления дают нам основа-

ние рекомендовать хозяйствам перейти на 

минимализацию обработки почвы. 

Основные пути минимализации состоят в 

следующем: 

- сокращение числа обработок вследст-

вие выполнения их при оптимальном физи-

ческом состоянии почвы; 

- уменьшение глубины обработки почвы 

при использовании агротехнически обосно-

ванного чередования глубоких и поверхно-

стных приёмов; 

- совмещение ряда технологических опе-

раций за один проход агрегата; 

- уменьшение площади обрабатываемой 

поверхности за счёт широкого использова-

ния пестицидов на остальной площади; 

- использование движителей и почвооб-

рабатывающих орудий с минимальным 

удельным давлением на почву. 

Реализация этих путей в практике зем-

леделия возможна при соблюдении опре-

делённых условий: 

- формирование равновесной плотности 

почвы соответственно оптимальной плот-

ности для культур - для зерновых - 1,1-1,3 

г/см3, для пропашных - 1,0-1,2; 
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- поддержание общей пористости почвы 

на уровне не менее 50-55% и пористости 

аэрации более 15-20%; 

- обеспечение водопроницаемости почвы 

не менее 60 мм/ч; 

- сохранение полевой влагоёмкости поч-

вы на уровне 30-33%; 

- поддержание водопрочных агрегатов 

макроструктуры на уровне не выше 40%; 

- формирование мощности пахотного 

слоя не менее 20-22 см; 

- сдерживание обилия вредных организ-

мов в агрофитоценозе на уровне ниже эко-

номического порога вредоносности. 

Опыты, проводимые в Гиссарском рай-

оне в зоне богарного и орошаемого земле-

делия показывают, что в условиях Таджики-

стана можно широко использовать метод 

комбинированной обработки почвы, то есть 

минимально-нулевой [1]. 

Минимальную обработку почвы приме-

няют в зависимости от почвенно-климати-

ческих условий, биологических особенно-

стей возделываемых культур и степени за-

соренности посевов. 

Недостатком минимализации обработки 

почвы является ухудшение её фитосани-

тарного состояния: повышение засорённо-

сти посевов, поражаемости культур болез-

нями и вредителями. 

Применение минимальной технологии 

возделывания с использованием оборудо-

вания для нулевой обработкой почвы в Тад-

жикистане может стать одним из возможных 

путей повышения эффективности пользова-

ния земельными ресурсами, а в конечном 

итоге - сокращения деградации земель. 

Исходя из актуальности темы, целью 

эксперимента являлся сравнительный ана-

лиз разных систем обработки почвы, их 

влияния на урожайность кормовых культур 

и снижение нехватки корма в зимний пери-

од путём применения технологии нулевой 

обработки в контексте почвозащитного ре-

сурсосберегающего земледелия в условиях 

орошаемого земледелия в Таджикистане и 

получение двух урожаев с одного поля. 

Опыты проводились (2013-2016 годы) на 

староорошаемых серозёмах Гиссарского 

района в четырёхкратной повторности по 

следующей схеме. 

1. Контроль – вспашка на глубину 25-30 см 

– озимая пшеница-кукуруза; 

2. Контроль – вспашка на глубину 25-30 см 

– озимая пшеница-маш; 

3. Контроль – вспашка на глубину 25-30 см 

– озимая пшеница-соя; 

4. Нулевая обработка – озимая пшеница 

– кукуруза; 

5. Нулевая обработка – озимая пшеница 

–маш; 

6. Нулевая обработка – озимая пшеница-

соя. 

Посев культур осуществлялся после 

уборки озимой пшеницы. 

Размер делянок 100 м2 (35x2,8 м). Поч-

венные образцы отбирали с глубины 0-30 и 

30-60 см. Содержание гумуса определялось 

по методике И.В. Тюрина, ГОСТ 26213-91, 

легкогидролизуемого азота - методом 

Корнфильда (Методическое руководство..., 

1985), содержание подвижных соединений 

фосфора и обменного калия осуществля-

лось по методу Мачигина, ГОСТ 26205-91, 

кислотность почвы (pH почвенного раство-

ра) - по ГОСТ 17.5.01.-84. 

Содержание гумуса в верхнем слое 

опытного участка в среднем составляло 

1,12%, азота и фосфора - 1,12 и 0,160%, 

соответственно, pH в пределах 8 (табл. 1). 

Таблица 1 

Агрохимическая характеристика почвы экспериментальных участков в условиях орошения 

Гиссарского района  

Глубина 

почвы, см 

Содержание 

гумуса,% 
Азот, % Фосфор, % 

мг/кг 

NO3 NH4 P2O5 K2O pH 

0-30 1,12 1,12 0,160 6,78 1,78 11,0 11,5 8,0 

30-60 0,61 0,61 0,149 7,72 0,78 6,3 10,0 7,8 

 



Доклады ТАСХН, № 2, 2017 

 17 

Перед посевом в почву были внесены 

азот, 30 кг/га и аммофос, 60 кг/га. В качест-

ве азотного удобрения использовался нит-

рат аммония (34%). В ходе полевых наблю-

дений отмечали всхожесть, фазы кущения, 

количество дней до колошения, количество 

дней до созревания, измеряли высоту рас-

тений, определяли массу тысячи зёрен, вы-

ход сухого вещества и зерна. Показатели 

урожайности регистрировались до сбора 

урожая из расчёта на один квадратный 

метр по каждому участку. 

Максимальный выход зерна (4108 кг/га) 
был получен у кукурузы при традиционной 
вспашке. При этом у маша и сои зарегистри-
рован минимальный урожай зерна - 1204 и 
1737 кг/га, соответственно. При нулевой тех-
нологии маш и соя дали больший выход зерна 
- 1412 и 1965 кг/га, соответственно. Разница 
по сравнению с традиционной вспашкой со-
ставила более 200кг/га или более 10% (рис. 1). 
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вспашка

 
Рис. 1. Влияние системы обработки почвы на 

выход зерна различных 

сельскохозяйственных культур 

Среднее значение выхода сухого веще-
ства у кукурузы оказалось равным 5048 
кг/га, у сои - 2050 кг/га и у маша - 1434 кг/га. 

Самый большой выход сухого вещества 

был зарегистрирован (5368 кг/га) у кукурузы 

при традиционной вспашке,в то время как 

этот показатель при минимально-нулевой 

обработке составил 4800 кг/га. 

Полученные результаты показывают, что 
маш и соя при нулевой обработке дают 
больший выход сухого вещества (1500 и 
2050 кг/га соответственно), по сравнению с 
традиционной вспашкой (1400 и 2000 кг/га 
соответственно), хотя эта разница незначи-
тельная (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние системы вспашки на выход 

сухого вещества различных 

сельскохозяйственных культур 

Исследуемые сельскохозяйственные 

культуры продемонстрировали отличный 

рост и развитие при обеих системах об-

работки почвы в случае посева в качест-

ве второй культуры после сбора урожая 

озимой пшеницы в орошаемых условиях 

Таджикистана. Полученные данные обра-

батывались статистически при помощи 

программы GenSTAT и доказали сущест-

венную разницу между разными приёма-

ми (<001). 

Чистая прибыль при нулевой обработке 

при выращивании маша и сои составила 

1061 и 1539 долл. США/га, соответственно, 

что значительно выше показателя по куку-

рузе (574 долл. США/га). При традицион-

ной вспашке при выращивании этих куль-

тур чистая прибыль составила 813, 1272 и 

597 долл. США/га, соответственно. Соот-

ношение прибыли к затратам по кукурузе 

колебалось от 94,1 при традиционной 

вспашке до 98,2% при нулевой обработке, 

по машу – от 207 до 302,3, по сое – от 

273,5 до 361,3% (табл. 2). Эти результаты 

показывают, что внедрение нулевой техно-

логии обработки почвы с возделыванием 

двух культур будет способствовать пре-

доставлению фермерам доступа к ресур-

сам с более низкой себестоимостью, и, со-

ответственно, повышению эффективности 

земледелия в Таджикистане. 
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Таблица 2 

Соотношение прибыли к затратам на производство зерна кукурузы, сои и маша с применением 

различных систем обработки почвы 

Урожайность и экономические 

показатели 

Система обработки почвы 

Традиционная вспашка 
Технология нулевой 

обработки почвы 

Возделываемые культуры 

Кукуруза Маш Соя Кукуруза Маш Соя 

Урожай зерна (кг/га) 4108 1204 1737 3864 1412 1965 

Цена зерна (долл. США/кг) 0,3 1 1 0,3 1 1 

Общий доход (долл. США/га) 1232 1204 1737 1159 1412 1965 

Себестоимость (долл. США/га) 635 391 465 585 351 426 

Чистая прибыль (долл. США/га) 597 813 1272 574 1061 1539 

Соотношение прибыли к затратам  94,1 207,9 273,5 98,2 302,3 361.3 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Статистический анализ опытных данных 

продемонстрировал наличие существенной 

разницы в результатах, полученных от раз-

личных приёмов. Так, показатели по машу и 

сое при нулевой обработке почвы были 

значительно лучше по сравнению с тради-

ционной вспашкой. Урожайность же кукуру-

зы, выращенной с применением технологии 

нулевой обработки почвы, напротив, была 

ниже, чем при традиционной вспашке. 

Соотношение прибыли к затратам при 

возделывании маша и сои с применением 

технологии нулевой обработки почвы ока-

залось самым высоким и составило 302,3 и 

361,3%, соответственно, что намного выше 

по сравнению с традиционной вспашкой. 

Эти результаты доказывают перспектив-

ность нулевой обработки почвы при посеве 

повторных культур после сбора урожая 

озимой пшеницы, что может внести значи-

тельный вклад в обеспечение продовольст-

венной безопасности Таджикистана. 
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БАЛАНД БАРДОШТАНИ ҲОСИЛНОКИИ ХОК БА ВОСИТАИ АМАЛИКУНИИ ТЕХНОЛОГИЯИ 

ЗАХИРАНИГОҲДОРИИ ХОКМУҲОФИЗАТӢ ДАР ШАРОИТИ ЗАМИНҲОИ ОБЁРИШАВАНДАИ ТОҶИКИСТОН 

АҲМАДОВ Ҳ.М., ДАВЛАТЗОДА Р.Қ. 

Таъсири маҷмӯи гуногунии коркарди хок (анъанавӣ, минималї-сифрӣ) ба мањсулнокии 

зироатњои хӯроки чорво, баъди ҷамъоварии гандуми тирамоҳӣ баррасї гардидааст. Бартарии 

асосии коркарди ками хок ва шароити амаликунии он нишон дода шудааст. Муайян кардашуд, 

ки технологияи захиранигоҳдории муҳофизатӣ хок, баланд бардоштани таносуби даромадро 

нисбат ба хароҷот ҳангоми парваришиши лӯбиё (соя) ва мош дар гандумпоя бо истифодабарии 

коркарди минималии хок дар муќоиса бо коркарди анъанавӣ таъмин менамояд. 

Калимаҳои калидӣ: технологияи захиранигоҳдории хокмуҳофизатӣ, коркарди минималӣ-

сифрии хок, лӯбиё, мош, ҷуворимакка. 
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INCREASE OF SOIL FERTILITY BY IMPLEMENTATION OF RESOURCE-SAVING SOIL PROTECTIVE 

TECHNOLOGY IN CONDITION OF IRRIGATED FARMING IN TAJIKISTAN 

AHMADOV H.M., DAVLATSODA R.K. 

The influence of different systems of tillage (traditional and minimal-zero) on the productivity of fod-

der crops after harvesting of winter wheat is considered. The main characteristics of the advantages of 

minimizing of tillage and compliance with the conditions for the implementation of these technologies 

in farming practice are given. It has been established that the cost-benefit in the cultivation of soya 

and mung with the use of technology of minimum-zero tillage is higher than in comparison with the 

traditional one. 

Key words: resource-saving soil protective technology, minimum-zero, tillage, soil, soya, mung, corn. 
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УДК 631.586: 633.11.002 

СОРТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ПРИЁМОВ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА БОГАРНЫХ ЗЕМЛЯХ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

ДАВЛАТОВ Б.Р., ЭШОНОВА З.Ш., член-корреспондент ТАСХН САИДОВ С.Т. 

В результате исследований обнаружен существенный полиморфизм генетико-

физиологических систем аттракции твёрдой (сорт Президент) и мягкой пшеницы (Лалми-

кор-1) в зависимости от различных норм азота (30, 60, 120 кг/га) на фоне фосфора, вно-

симого ежегодно по 60 кг/га и периодически - через два года по 120 кг/га и через четыре 

года по 240 кг/га. Прибавка урожая зерна изучаемых сортов пшеницы на оптимальном 

варианте (N60P60) составила 18,8 и 21,0 ц/га по сравнению с контролем. 
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Достижение продовольственной безопас-

ности Республики Таджикистан во многом 

зависит от темпов развития зерновой отрас-

ли. С целью обеспечения зерновой незави-

симости в стране намечено увеличить произ-

водство зерна до 1,5 млн. тонн. Для Таджики-

стана, характеризующегося малоземельем и 

бурным демографическим ростом, это осо-

бенно важно. 

До недавнего времени в республике воз-

делывались сорта пшеницы экстенсивного 

типа, склонные к полеганию и слабо реаги-

рующие на условия минерального питания. 

Для богарных условий была разработана аг-

ротехника с учётом их биологических особен-

ностей и складывающегося экологического 

режима. Но даже при соблюдении всего тех-

нологического процесса, урожай зерна на бо-

гаре был и остаётся невысоким, так как по-

тенциальные возможности возделываемых 

сортов зерновых колосовых культур были не-

велики. Поэтому требовалось испытание но-
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вых сортов, положительно отзывающихся на 

интенсивные факторы воздействия. 

В Таджикистане 60% посевов зерновых 

располагается на богарных землях. В их 

структуре около 70% приходится на пшеницу, 

при этом более 75% высевается по стерне-

вым предшественникам. В этих условиях 

большое значение приобретает разработка 

технологии возделывания, позволяющая 

наиболее продуктивно использовать влагу 

атмосферных осадков. Особая роль отведе-

на обоснованию оптимальных норм удобре-

ний, при которых наиболее полно протекает 

фотосинтез посевов (1-6). 

В нашей работе изучалась эффективность 

различных норм азота (N30, 60, 120 кг/га) на 

фоне 60 кг/га фосфора. Фосфор вносили 

ежегодно (P2О5 60 кг/га) и периодически - од-

норазово в запас на 2 года (Р2О5 120 кг/га – 

двухлетний цикл) и на 4 года (Р2О5 240 кг/га – 

четырехлетний цикл) на фоне азота N60 и 

без него. Опыт проводился на тёмных серо-

земах в условиях богары Гиссарской долины 

(Центральный Таджикистан) в хозяйстве 

«Зироаткор» в 4-х кратной повторности. По-

севная площадь делянки 112,5 м2, учетной – 

90 м2. Объектами исследований являлись 

районированные сорта - твёрдая пшеница 

Президент и мягкая Лалмикор-1. Обработку 

почвы, посев и уход за посевами проводили 

по рекомендуемой в республике технологии. 

В работе изучались генетико-физиоло-

гические системы аттракции и продуктив-

ность пшеницы под влиянием однократного и 

периодического внесения фосфора на фоне 

азота. Сложные и резко континентальные 

экологические условия Центрального Таджи-

кистана обуславливают необходимость изу-

чения связи продолжительности вегетацион-

ного периода, его межфазных периодов, 

норм внесения минеральных удобрений, 

урожая и элементов его структуры с метео-

рологическими факторами. 

По материалам исследований (2008-

2011гг.) вегетационный период изучаемых 

сортов пшеницы подвержен значительным 

колебаниям, обусловленных метеоусловиями 

года. Продолжительность периода «всходы-

колошение» колебалась в пределах 138-143 

суток, «колошение-восковая спелость» - от 35 

до 39, и всего вегетационного периода – от 

178 до 205 суток. При этом коэффициент ва-

риации, являющийся относительным показа-

телем изменчивости признака, составил 12,8; 

29,2 и 18,0%, соответственно, указывая на то, 

что вторая половина вегетации подвержена 

более сильным колебаниям, чем первая. 

Исходя из среднестатистических данных, 

особенностью сорта Лалмикор-1 является 

большая разница по времени протекания 

вегетативной и репродуктивной стадии по 

сравнению с сортом Президент. Период 

«колошение-восковая спелость» в сухие 

годы был короче на 5-8 суток, чем в сред-

неувлажненные и на 9-13 суток - чем во 

влажные годы (табл. 1).  
Таблица 1 

Продолжительность межфазных периодов пшеницы 

в зависимости от влажности года (2008-2011 гг.) 

Год 
Коэффициент 

сухости 
Число 

лет 

Длина периода, сутки Доля ВК 
от  ВВС, % ВК КВС ВВС 

Сорт Лалмикор-1 

Сухой (2008, 2011) 1,59-2,10 2 125 28 153 81,7 

Средне увлажнённый (2009) 2,20-3,00 1 135 36 171 78,9 

Влажный (2010) 3,10-4,70 1 155 41 196 79,1 

Среднее 2.67  138,3 35 173,3 79,9 

Сорт Президент 

Сухой (2008, 2011) 1,59-2,10 2 130 35 165 78,7 

Средне увлажнённый (2009) 2,20-3,00 1 139 40 179 77,6 

Влажный (2010) 3,10-4,70 1 160 44 204 78,4 

Среднее 2,67  143,0 39,7 182,7 78,2 

Обозначение: ВК – «всходы-колошение»; КВС – «колошение-восковая спелость»; 

ВВС- «всходы-восковая спелость» 
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Установлено, что продолжительность 

периода от всходов до колошения резко 

увеличивается при повышенной влажно-

сти воздуха и находится в тесной положи-

тельной корреляции с атмосферными 

осадками, и в средней степени коррели-

рует с гидротермическим коэффициентом, 

в слабой – с запасами продуктивной влаги 

в пахотном горизонте почвы и коэффици-

ентом сухости. В целом, между продолжи-

тельностью всего вегетационного периода 

и температурой воздуха корреляция отри-

цательная, с другими метеофакторами - 

положительная. 

Анализ множественной корреляции по-

зволил установить, что в период «всходы-

колошение» на урожайность в большей 

степени оказывает совместное влияние 

осадков и гидротермического коэффици-

ента (r=0,91), в период «колошение-

восковая спелость» - осадки со среднесу-

точной температурой воздуха, запасы 

влаги в пахотном горизонте почвы, сумма 

положительных температур и гидротерми-

ческий коэффициент или коэффициент 

сухости (r=0,89-0,96). За весь вегетацион-

ный период множественная связь была 

несколько ниже (r=0,63-0,69), но значи-

тельно выше, чем у других сочетаний. 

Исследования показали, что у сорта 

мягкой пшеницы Лалмикор-1 формирова-

лась более высокая урожайность, по 

сравнению с твёрдой пшеницей Прези-

дент при среднесуточной температуре 

воздуха 27,5оС в межфазный период 

«всходы-колошение» и «колошение-

восковая спелость». 

Эффективная сумма положительных 

температур по этим периодам составила 

1280-1400оС, количество осадков - 480-

540 мм, запасы влаги в пахотном слое 

почвы находились в пределах 8 и 11 мм 

при относительной влажности воздуха 

62-65%. 

Выявлено, что урожайность зерна в 

большей степени зависит от продуктивно-

сти колоса, его озернённости, чем от ко-

личества продуктивных стеблей на едини-

це площади и массы 1000 зёрен. 

Создание более благоприятного режи-

ма питания при внесении азота и фосфо-

ра способствовало лучшему росту, разви-

тию и общему увеличению биомассы пше-

ницы (табл. 2). При внесении азота (N60) 

на фоне Р60, 120, 240 наблюдали опере-

жение в развитии пшеницы, по сравнению 

с неудобренным контролем и фоном на 2-

8 дней, в зависимости от варианта и усло-

вий года. С большим опережением разви-

вались растения в вариантах с ранними 

сроками подкормки – по всходам, а также 

во влажные годы. Однако к фазе созрева-

ния разница в развитии сглаживалась до 

1-2 дней или даже исчезала совсем. 

Преобладание нисходящих токов влаги 

в зимне-весенний период способствовало 

вымыванию легкорастворимых питатель-

ных веществ из верхних слоёв почвы. В 

результате в ранневесенний период пше-

ница испытывала недостаток азота. По-

этому у растений, получивших в фазе 

«всходов» азотную подкормку, резко уси-

ливаются процессы синтеза органического 

вещества. Об этом свидетельствует ди-

намика накопления сухого вещества. В 

целом же растения на фоне азотных под-

кормок, проведённых в период всходов, 

или в начале кущения, обгоняли пшеницу, 

неудобренную азотом в накоплении над-

земной биомассы в 1,7-2,6 раза в зависи-

мости от варианта опыта и фазы разви-

тия. Наибольшее накопление надземной 

органической массы наблюдалось в вари-

антах, где азотные удобрения вносились 

дробно – в два срока на фоне фосфора. В 

сравнении с однократным внесением это 

позволило обеспечить более равномерное 

снабжение растений азотной пищей в те-

чение вегетации. При однократном ис-

пользовании мочевины и аммиачной се-

литры наиболее оптимальными, в смысле 

накопления надземной массы, оказалось 

более раннее внесение их по всходам в 

норме N60 кг/га (табл. 2). 
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Таблица 2 

Динамика накопления сухого вещества твёрдой и мягкой пшеницей  

в зависимости от норм азота (среднее за 2008-2011 гг.) 

Вариант опыта 

I декада апреля, 

«кущение» 

I декада мая, 

«выход в трубку» 

I декада июня, 

«молочная спелость» 

Зелёная 

масса  

50 раст., г 

Сухая 

масса, 

ц/га 

Зелёная 

масса 

50 раст., г 

Сухая 

масса, 

ц/га 

Зелёная 

масса 

50 раст., г 

Сухая 

масса, 

ц/га 

Сорт мягкой пшеницы Лалмикор-1 

Контроль (без удобрений) 3,1 4,6 13,8 7,2 171,4 138,0 

N60 4,6 8,0 19,1 11,2 211,6 161,3 

P60 (ежегодно) 4,5 8,4 32,6 12,2 211,2 162,0 

N60P60 (Р - ежегодно) 5,6 14,5 48,9 19,5 244,1 176,0 

N60P120 (Р - раз в 2 года) 6,1 14,7 50,5 21,3 259,0 179,0 

N60P240 (Р - раз в 4 года) 6,2 15,3 58,0 24,5 272,0 187,0 

Сорт твёрдой пшеницы Президент 

Контроль (без удобрений) 3,2 4,6 13,9 17,4 162,0 133,5 

N60 4,2 8,1 19,8 22,5 210,0 163,0 

P60 (ежегодно) 4,1 8,9 23,0 21,5 200,0 154,0 

N60P60 (Р - ежегодно) 6,2 15,0 54,0 33,7 265,0 178,0 

N60P120 (Р - раз в 2 года) 7,5 15,8 63,5 57,0 280,0 184,0 

N60P240 (Р - раз в 4 года) 7,8 16,5 70,0 83,5 300,0 200,5 

 

Общеизвестно, что в основном листовая 

поверхность формируется в период куще-

ния и выхода в трубку. В начале колошения 

темпы её нарастания замедляются, т.к. все 

пластические вещества идут на формиро-

вание репродуктивных органов. Макси-

мальная площадь листьев, независимо от 

условий года, формировалась на делянках 

с сочетанием азота и фосфора (N60Р60, 

N120Р60), как при ежегодном, так и при ра-

зовом внесении фосфора. В среднем за че-

тыре года она составила 21,7 и 25,7 

тыс.м2/га, соответственно, а в варианте без 

удобрений (контроль) - 7,9 и 8,1 тыс.м2/га в 

зависимости от сорта. При одностороннем 

внесении азота и фосфора листовая по-

верхность была значительно меньше - 8,9 и 

13,5 тыс.м2/га (табл. 3). 

Результаты математической обработки 

показали, что между площадью листьев и 

урожаем зерна существует положительная 

корреляция. Наиболее тесная корреляци-

онная связь отмечается во влажные годы - 

r=+0,91 ± 0,09 у сорта Президент и r= +0,95 

± 0,09 у сорта Лалмикор-1. 

Между площадью листьев пшеницы в 

онтогенезе и содержанием продуктивной 

влаги в слое почвы 0-60 см наблюдалась 

сильно выраженная зависимость. При этом 

коэффициент корреляции в фазе кущения 

у сорта Президент составил r=+0,82, у сор-

та Лалмикор-1 r=+0,87; в фазе выхода в 

трубку r= +0,95 и r= +0,97; колошения- 

r= +0,94 и r+0,93; молочной спелости - 

r=+0,98 и r=+0,96, соответственно. Сопос-

тавление урожаев пшеницы с площадью 

листьев в опыте свидетельствует о том, 

что максимальная листовая поверхность 

не всегда является оптимальной для полу-

чения устойчивых урожаев в богарных ус-

ловиях. 

Фотосинтетический потенциал (ФП) ха-

рактеризует сумму ежедневных показате-

лей площади листьев посева за межфазный 

или за весь вегетационный период. В усло-

виях богары в нашем опыте ФП пшеницы 

существенно снижался из-за укороченного 

периода «колошение-молочная спелость», 

составляющего всего 15-19 дней, в то вре-

мя как в других регионах страны он про-

должается 25-30 дней. 

Наиболее высокие показатели фотосин-

тетического потенциала получены при пар-

ном внесении азота и фосфора (N60Р60, 
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N120Р60) с ежегодным и разовым внесени-

ем последнего. В среднем за четыре года в 

этих вариантах по обоим сортам фотосин-

тетический потенциал составлял от 1166 до 

1435 тыс. м2/га дней, а урожай – от 30,4 до 

33,5 ц/га. Во влажный год (2009) ФП дости-

гал 1800-2580 тыс.м2/га дней, урожай - 33,4-

38,3 ц/га, т.е. был близким к оптимальным 

величинам и к показателям, полученным в 

других регионах страны. В контроле (без 

удобрений) ФП был равен 400-440 тыс.м2/га 

дней, урожай - 12,5-13 ц/га (табл.3). 

Таблица 3 

Основные показатели фотосинтетической деятельности твёрдой и мягкой пшеницы 

при разном уровне минерального питания (2008-2011 гг.) 

Сорт твёрдой пшеницы Президент 

Вариант 

Площадь листьев 

в фазе выхода 

в трубку, тыс.м
2
/га 

Сухая 

биомасса, 

ц/га 

ФП, 

тыс.м
2
/га 

дней 

Выход зерна 

на 1 тыс. ед. ФП, 

кг 

ФП пр., 

г/м
2
 

сутки 

Урожай 

зерна, 

ц/га 

Контроль 8,1 27,8 440 3,1 6,7 13,0 

N30 8,9 34,2 533 2,9 6,9 15,7 

N60 13,5 34,2 680 2,5 5,3 18,8 

N120 13,0 34,9 653 2,6 5,8 25,8 

P60 11,1 37,8 660 2,9 6,3 24,0 

N30P60 13,4 55,1 826 2,7 7,5 26,3 

N60P60 21,7 60,8 1166 2,1 5,7 31,8 

N120P60 25,3 56,3 1333 1,7 4,7 30,4 

Сорт мягкой пшеницы Лалмикор-1 

Контроль 7,9 25,2 400 3,0 6,2 12,5 

N30 8,8 36,0 520 2,0 6,7 16,0 

N60 13,0 36,5 590 2,2 5,8 20,5 

N120 13,4 37,0 670 2,5 6,2 27,3 

P60 12,5 38,5 780 2,9 6,8 23,0 

N30P60 15,5 51,4 890 2,8 8,0 30,2 

N60P60 22,9 57,5 1250 2,3 6,2 33,5 

N120P60 25,7 54,3 1435 1,9 5,1 31,0 

 

Анализ полученных данных показал, что 

между ФП и урожаем зерна пшеницы от-

мечается положительная коррелятивная 

зависимость. Тесная корреляция установ-

лена между ФП и содержанием продуктив-

ной влаги в почве в слое 0-60 см (r=+0,97; 

r= +0,09). Выход зерна на 1 тыс. единиц ФП 

колебался в пределах 1,7-3,1 кг, в зависи-

мости от фона удобрений и условий года. 

На вариантах, где получен самый высокий 

урожай (N60Р60) выход зерна на 1 тыс. 

единиц ФП составил в среднем за четыре 

года 2,1 и 2,3 кг 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя экспериментальный мате-

риал, полученный в условиях достаточно 

увлажненной (540 мм) богары Центрально-

го Таджикистана, можно отметить следую-

щие особенности изученных сортов твер-

дой (Президент) и мягкой пшеницы (Лал-

микор-1) при различных приёмах внесения 

минеральных удобрений. - Существенный 

полиморфизм обнаружен по их генетико-

физиологическим системам аттракции в 

зависимости от норм азота (30, 60, 120 

кг/га) на фоне 60 кг/га фосфора, вносимого 

ежегодно и периодически - через два года 

по 120 кг/га и через четыре года по 240 

кг/га. Сорта сильно отличались по распре-

делению ассимилятов по органам растений 

и по накоплению сухой биомассы в тече-

ние вегетации. 

Урожайность зерна пшеницы сорта Пре-

зидент в варианте N60Р60 по сравнению с 

контролем без удобрений повысилась на 

18,8, сорта Лалмикор-1 – на 21,0 ц/га. 
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ТАШАККУЛИ ҲОСИЛИ ГАНДУМ ВОБАСТА БА ХУСУСИЯТҲОИ НАВЪҲО ВА УСУЛҲОИ ВОРИД НАМУДАНИ 

НУРИҲОИ МИНЕРАЛӢ ДАР ЗАМИНҲОИ ЛАЛМИИ ТОҶИКИСТОНИ МАРКАЗӢ 

ДАВЛАТОВ Б.Р., ЭШОНОВА З.Ш., САИДОВ С.Т. 

Дар натиљаи тањќиќот ошкор гардид, ки полиморфизми генетико-физиологияи системаи ат-

траксии гандуми сахдонаи навъи «Президент» ва гандуми мулоимдонаи навъи «Лалмикор-1» 

вобаста аз меъёри гуногуни истифодаи нитроген (30,60,120 кг/га) дар заминаи фосфоре, ки њар 

сол 60 кг/га, даврагї пас аз ду сол 120 кг/га, пас аз чор сол 240 кг/га дода мешавад. Иловаи 

њосили дони навъњои гандуми омўхташуда, дар варианти бењтарин (N60, P60) дар муќоиса нис-

бат ба навъи назоратї 18,8 ва 21,0 с/га зиёд аст. 

Калимањои калидї: гандум, навъњо, заминҳои лалмӣ, нурињои минералӣ, системаи ат-

траксия, потенсиали фотосинтетикӣ, серҳосилӣ. 

 
VARIETAL FEATURES OF FORMATION OF WHEAT HARVEST DEPENDING ON METHODS OF APPLICATION OF 

MINERAL FERTILIZERS ON THE RAIN-FED LANDS OF CENTRAL TAJIKISTAN 

 

DAVLATOV B.R., ESHONOVA Z. SH., SAIDOV S.T. 

As a result of the study, a significant polymorphism of the genetic-physiological systems of attrac-

tion of the flint (President's variety) and soft wheat (Lalmicor-1variety) was found, depending on the 

various norms of nitrogen (30, 60, 120 kg/ha) comtrasted with phosphorus introduced annually at 60 

kg/ha and periodically - after two years of 120 kg/ha, four years later - 240 kg/ha. The increment in the 

grain yield of the studied wheat varieties on the optimal variant (N60P60) was 18,8 and 21,0 tons per 

hectare compared to the control one. 

Key words: wheat, varieties, rain-fed lands, fertilizers, attraction systems, photosynthetic potential, 

crop yield. 
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УДК 631 .5:633.854.78 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЖНИВНЫХ ПОСЕВОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ СЕВА И ГУСТОТЕ СТОЯНИЯ НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА  

ШАРИПОВ А.Р. 

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

В результате исследований установлены оптимальные сроки сева и густота стояния 

пожнивных посевов подсолнечника, обеспечивающих формирование высоких урожаев 

семян и зелёной массы, использующихся для получения ценных пищевых продуктов и 

концентрированных высокобелковых кормов для животноводства. 
 

Ключевые слова: подсолнечник, пожнивные посевы, сроки сева, густота стояния, про-

дуктивность, орошаемые земли. 

Подсолнечник, как ценная масличная и 

кормовая культура, всё больше привлека-

ет к себе внимание, и ареал его возделы-

вания расширяется по всем орошаемым и 

неорошаемым зонам в большинстве 

стран. 

Подсолнечник возделывают на Украи-

не, Северном Кавказе, в Поволжье, Казах-

стане, Грузии, Центрально-черноземной 

зоне России и многих других странах. Это 

одна из главных масличных культур, в се-

менах которой содержится 50-52 % масла. 

Посевы его в мировом земледелии зани-

мают около 80 % площади, отводимой под 

эти культуры. 

В республиках Советского союза общая 

площадь под подсолнечником в 1966 году 

составляла 4666 тыс. га, средняя урожай-

ность - 10-12, достигая 18 ц/га.  

В Таджикистане за последние годы 

наблюдается резкое увеличение его по-

севных площадей и урожайности. Так, 

если в 1966 году площадь посевов со-

ставляла 1,5 тыс./га, а урожайность - 10-

12 ц/га, то в 2007 году эти показатели 

возросли до 2,6 тыс./га и более 18 ц/га, 

соответственно [1]. 

В связи с высокими питательными дос-

тоинствами зелёной массы, сена и сило-

са.последние время подсолнечник полу-

чает распространение как кормовая куль-

тура. В 100 кг его зелёной массы содер-

жится 15,6-16,6 кормовых единиц, 1,7-1,8 

кг переваримого протеина.  

Силос из подсолнечника по своей пита-

тельности и поедаемости животными не-

много уступает кукурузному и сорговому. 

В 100 кг такого силоса содержится 16 кор-

мовых единиц и 1,7-1,8 кг переваримого 

протеина. 

Химический состав у подсолнечника 

изменяется по фазам развития. По дан-

ным исследований В.Г. Агалиной и др. 

(1976), в зелёной массе подсолнечника 

содержалось 2,0% протеина, в период об-

разования корзинок - 2,6, а во время цве-

тения - 3,7%. Во время плодоношения со-

держание протеина снижается до 2% [2]. 

Из подсолнечного масла получают 

олифу, лаки, краску, используют при про-

изводстве мыла, стеарина, линолеума, 

клеенки и других изделий. 

При переработке семян на масло в ви-

де побочной продукции получают около 

35% шрота или 33% жмыха, которые яв-

ляются ценными концентрированными 

высокобелковыми кормами для животных. 

Усвояемость подсолнечного масла орга-

низмом человека составляет 86-91% ка-

лорийность 100 г продукта - 929 кал [3]. 

Являясь одним из важных источников 

получения растительного масла и весьма 

ценной побочной продукции, использую-

щейся на корм скоту, подсолнечник пред-

ставляет интерес и как резерв расшире-

ния посевов пожнивных культур. 

С целью разработки научно обоснован-

ных элементов технологии выращивания 
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подсолнечника на семена и корм в пож-

нивных посевах в 2011-2014 годы нами 

проводились исследования на орошаемых 

землях экспериментального хозяйства 

«Зироаткор» Института земледелия Гис-

сарского района. 

Известно, что урожайность сельскохо-

зяйственных культур во многом зависит от 

срока сева, оптимальной густоты стояния 

растений, способов обработки почвы, ухо-

да за посевами, сроков и способов уборки. 

В наших опытах для повторного посева 

использовались семена подсолнечника 

ВНИИМ-18. Во все годы предшественни-

ком служил новый сорт пшеницы «Алекс». 

Посев проводился в пять сроков - 22-24 

июня; 2-4; 12-14 и 22-23 июля и 3-5 авгу-

ста с различной густотой стояния расте-

ний - 50; 67; 84; 100 и 117 тысяч на гектар. 

Заданная густота посевов по вариантам 

опыта достигалась путём ручного проре-

живания. 

Трёхлетние исследования показали, 

что в условиях орошения Таджикистана 

сроки сева и густота стояния растений 

оказывают существенное влияние на уро-

вень продуктивности пожнивных посевов 

подсолнечника. 

Для выявления оптимальной густоты 

стояния растений в зависимости от сроков 

сева проводились биометрические изме-

рения - высота растений, диаметр корзин-

ки и другие (табл. 1). Как видно, при пер-

вом сроке сева (22-24 июня) в загущенных 

посевах (100-117 тыс. раст./га) развива-

ются более высокие растения. Что же  ка-

сается других параметров роста, то здесь 

наблюдается обратная коррекция, т.е. с 

увеличением густоты стояния уменьшает-

ся масса одного растения, в том числе от-

дельные органы - стебель, листья, корзин-

ки и их процентное соотношение. 

При последующих сроках сева по всем 

параметрам наглядно проявляется анало-

гичная закономерность - с увеличением 

густоты стояния увеличивается высота 

растений, но уменьшается масса, а также 

вегетативные и генеративные органы и их 

процентное соотношение. Наименьшая 

высота растений наблюдается при позд-

них сроках сева - 22-23 июля и 3-5 авгу-

ста, когда происходит образование и на-

лив семянок, т.е. созревание семян. Наи-

большую долю в массе одного растения 

составляют стебли (582-212 г), затем ли-

стья (254-100 г) и корзинки (185-91 г), что 

соответствует 65,5-44,2%, 35,3-17,6 и 

28,3-13,1%. 

Размер и масса корзинок зависят не 

только от генетических особенностей сор-

та, но и экологических факторов внешней 

среды - температуры, длины светового 

дня, влагообеспеченности, а также зоны 

возделывания. 

Урожайность кормовой массы во мно-

гом зависит от густоты посевов. При её 

уменьшении улучшаются водный, пище-

вой и световой режимы, что положительно 

сказывается на росте и развитии расте-

ний. По результатам наших исследований 

наибольший урожай зелёной массы полу-

чен в 2012 году - более благоприятном 

для возделывания подсолнечника по 

сравнению с другими годами при всех 

сроках сева и густоте стояния (табл. 2). 

Следует отметить, что урожай зелёной 

массы с увеличением плотности посева 

увеличивается, достигая максимальных 

величин при густоте 100 тыс. раст./га, а 

также при ранних сроках сева – в июне и 

первых декадах июля. При более поздних 

сроках сева – в конце июля и начале авгу-

ста, урожай зелёной массы постепенно 

снижается, но по-прежнему с преимуще-

ством на загущенных посевах. 

Аналогичная закономерность сохраня-

ется и по выходу сухого вещества. При 

густоте 50 тыс.раст./га выход наимень-

ший, а с увеличением плотности посева 

увеличивается. Наибольший выход сухого 

вещества получен при густоте стояния 100 

тыс.раст./га при всех сроках сева. Количе-

ство кормовых единиц зелёной массы с 1 

гектара пропорционально возростало с 

увеличением густоты стояния растений с 

максимальным преимуществом посевова 

с плотностью 100 тыс. раст./га, независи-

мо от сроков сева. 
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Таблица 1 

Биометрический анализ растений подсолнечника при различных сроках сева  

и густоте стояния, среднее за 2011-2013 гг. 
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50 202 881 442 254 185 50,3 29,3 20,4 

22-24 июня 

67 205 812 414 232 166 47,3 30,2 22,5 

84 207 694 386 174 134 51,6 27,2 21,2 

100 213 657 362 162 133 56,3 25,4 18,3 

117 216 633 350 171 112 54,5 28,1 17,4 

50 198 895 582 180 133 65,3 20,3 14,6 

2-4 июля 

67 202 674 382 160 132 56,7 23,8 19,4 

84 205 623 357 137 129 57,2 22,7 20,2 

100 209 523 284 120 119 54,4 23,1 22,6 

117 213 456 263 100 93 57,6 23,0 20,0 

50 196 887 572 190 115 65,5 21,6 13,1 

12-14  июля 

67 200 670 376 160 134 56,2 24,8 19,9 

84 202 611 345 138 128 56,5 22,6 21,2 

100 206 489 272 122 95 55,6 24,7 19,6 

117 210 547 328 120 99 60,0 22,0 18,0 

50 185 638 364 112 162 57,0 17,6 25,4 

22-23  июля 

67 188 616 348 114 154 56,5 18,5 25,0 

84 190 626 343 159 124 47,0 21,9 30,9 

100 194 467 226 110 131 48,4 23,6 28,0 

117 197 452 212 112 128 46,9 24,8 28,3 

50 172 605 322 151 126 54,0 25,0 21,0 

3-5 августа 

67 175 562 309 144 109 55,0 26,0 19,0 

84 179 493 242 160 91 49,0 32,5 18,5 

100 182 516 228 182 106 44,2 35,3 20,5 

117 184 419 214 102 103 50,5 24,4 24,5 
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Таблица 2 

Урожайность и кормовая ценность зелёной массы подсолнечника 

при различных сроках сева и густоте стояния 
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Посев 22-24.06 

50 352 364 358 358 8,4 57,3 6,1 6,8 

67 415 446 427 429 10,1 68,6 7,3 6,8 

84 432 474 460 455 10,8 72,8 7,7 6,7 

100 540 564 551 552 13,0 88,3 9,4 6,8 

117 451 500 425 459 10,8 73,4 7,8 6,8 

Посев 2-4.07 

50 356 369 342 353 8,3 56,4 6,0 6,8 

67 410 441 420 424 10,0 67,8 7,2 6,8 

84 450 431 425 435 10,3 69,6 7,4 6,8 

100 490 545 515 517 12,2 83,0 8,8 6,6 

117 495 422 436 451 10,6 72,2 7,7 6,8 

Посев 12-14.07 

50 339 385 341 355 8,4 56,8 6,0 6,8 

67 426 439 412 426 10,0 68,2 7,2 6,8 

84 436 410 456 434 10,2 69,4 7,4 6,8 

100 512 480 546 512 12,1 82,0 8,7 6,8 

117 476 439 428 448 10,6 71,7 7,6 6,8 

Посев 22-23.07 

50 305 331 315 317 7,5 50,7 5,4 6,8 

67 352 360 328 346 8,2 55,4 5,9 6,1 

84 364 374 350 359 8,5 57,4 6,1 6,7 

100 420 386 345 383 9,0 61,3 6,5 6,8 

117 590 361 325 359 8,5 57,4 6,1 6,8 

Посев 3-5.08 

50 302 324 318 315 7,4 50,4 5,4 6,8 

67 345 357 325 342 8,1 54,7 5,8 6,7 

84 350 392 364 369 8,7 59,0 6,3 6,8 

100 369 385 390 381 9,0 61,0 6,5 6,8 

117 371 356 365 364 8,6 58,2 6,2 6,8 

 

Количество переваримого протеина так-

же было наибольшим на загущенных посе-

вах – 100 тыс.раст/га - в пределах 6,5-9,4 

ц/га и наименьшим - при разреженных по-

севах – 50 тыс.раст/га – 5,4-6,1 ц/га. Содер-

жание кормовых единиц в 1 кг сухого веще-

ства практически одинаково при всех сроках 

сева и плотности посева. 

Семена подсолнечника имеют побоч-

ную, продукцию, выход которой также за-

висит от густоты стояния растений и сро-

ков сева (табл. 3). 
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Таблица 3 

Данные о побочной продукции подсолнечника в зависимости от срока сева 

и густоты стояния, ц/га 

Густота стояния, 
тыс.раст./га 

Урожай семян, 
ц/га 

Шрот  Протеин Жир Углеводы  
Фитин 

(биол. акт. в-во) 

Срок сева 22-24 июня 

50 28,3 10,0 3,3 0,10 2,0 0,30 

67 31,1 10,9 3,6 0,11 2,2 0,33 

84 36,8 12,9 4,2 0,13 2,6 0,39 

100 32,1 11,2 3,7 0,11 2,2 0,34 

117 29,1 10,2 3,4 0,10 2,0 0,3 

Срок сева 2-4 июля 

50 28,6 10,0 3,3 0,10 2,0 0,30 

67 30,3 10,6 3,5 0,11 2,1 0,32 

84 33,4 11,7 3,9 0,12 2,3 0,35 

100 31,0 10,8 3,6 0,11 2,2 0,32 

117 28,4 9,9 3,3 0,10 2,0 0,30 

Срок сева 12-14 июля 

50 26,5 9,3 3,1 0,10 1,9 0,28 

67 29,1 10,2 3,4 0,10 2,0 0,31 

84 30,2 10,6 3,5 0,11 2,1 0,32 

100 28,8 10,1 3,3 0,10 2,0 0,30 

117 27,0 9,4 3,1 0,10 1,9 0,28 

 

Наибольшие урожаи семян подсолнечни-
ка получены на варианте с густотой стояния 
84 тыс. раст./га при ранних сроках сева - 
37,0-33,4-30,2 ц/га, что соответствует выхо-
ду 1,9;1,7 и 1,5 т/га растительного масла. 
Соответственно урожаю семян при плотно-
сти 84 тыс. раст./га получено и наибольшее 
количество побочной продукции. При этом 
проявляется тенденция увеличения показа-
телей с увеличением густоты стояния до 
84 тыс. раст./га. С дальнейшим увеличени-
ем плотности посевов начинается снижение 
этих показателей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты научно-исследовательской 
работы свидетельствуют о влиянии сроков 
сева и густоты стояния растений на рост, 
развитие и продуктивность подсолнечника 
в пожнивных посевах. Посевы подсолнеч-
ника 22-23 июня при густоте стояния 84 
тыс. раст./га формируют сравнительно вы-
сокий (37,0 ц/га) урожай семян, что соот-
ветствует выходу 1,7 т растительного мас-
ла. По мере увеличения плотности посева 

до 100-117 тыс. растений на гектар урожай 
семян подсолнечника закономерно снижа-
ется, а урожай зелёной массы увеличива-
ется, достигая максимальной величины 
(552 ц/га) при густоте стояния 100 тыс. 
раст./ га 

Такая закономерность снижения урожая 
семян и побочной продукции наблюдалась 
и при других сроках сева. 
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ЊОСИЛНОКИИ ОФТОБПАРАСТ ДАР КИШТИ АНГОРӢ ВОБАСТА БА ГУНОГУНИИ МУХЛАТИ КИШТ 

ВА ЗИЧИИ НИЊОЛ ДАР ЗАМИНЊОИ ОБЁРИШАВАНДАИ ТОЉИКИСТОНИ МАРКАЗЇ 

ШАРИПОВ А.Р. 

Дар натиљаи тањќиќот, љињати мўњлати оптималии кишт ва зичии нињолњо дар кишти ангорї 

зироати офтобпараст, ки ташаккули њосили баланди тухмї ва анбўњи сабз, истењсоли мањсулоти 

арзишманди ѓизої ва хўроки серсафеда барои чорводорї мусоидат менамояд 
 

Калимањои калидї: офтобпараст, кишти ангорӣ, муњлати кишт, меъёри кишт, 

самаранокии, заминҳои обёришаванда. 

 

 
PRODUCTIVITY OF SUNFLOWER STUBBLY PLANTINGS AT VARIOUS TIMELINE OF SOW-

ING AND DEGREE OF DENSITY IN THE IRRIGATED LANDS OF CENTRAL TAJIKISTAN 

SHARIPOV A.R. 

As a result of the research, the optimal timeline of sowing and the degree of density of stubbly sun-

flower plantings, ensuring the formation of high yields of seeds and green mass, which are used to 

produce valuable food products and concentrated high-protein feed for livestock were defined. 

Key words: sunflower, stubbly plantings, timeline of sowing, degree of density,  productivity, 

irrigated lands. 
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УДК 631.6 

ВЛИЯНИЕ ФОРМ РЕЛЬЕФА НА ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

ПОД РАЗЛИЧНЫМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КУЛЬТУРАМИ В БОГАРНОЙ ЗОНЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

Академик ТАСХН АХМАДОВ Х.М., НЕКУШОЕВА Г.А., АМИНОВ Ш.Р., ДАВЛАТЗОДА Р.К. 

Рассматривается влияние морфометрических показателей рельефа на развитие эро-

зионных процессов в богарной зоне Центрального Таджикистана. Установлено, что с 

возрастанием длины и крутизны возделываемых склонов смыв почвы увеличивается. 

Выявлена взаимосвязь между количеством атмосферных осадков, проективным покры-

тием растительностью и морфометрией рельефа. 

Ключевые слова: формы рельефа, эрозионные процессы, богарные зоны, склоны, длина, 

крутизна, проективное покрытие. 

Зона богарного земледелия играет важную 

роль в сельском хозяйстве страны. В основ-

ном она расположена в пределах верхней 

части низкогорной и среднегорной зон. В за-

висимости от годового количества атмосфер-

ных осадков выделяют необеспеченную (250-

300 мм), полуобеспеченную (350-400 мм) и 

обеспеченную (500-800 мм и выше) богару. 

В сельском хозяйстве в основном ис-

пользуются две последних, а необеспе-

ченная богара в основном используется в 

качестве зимних пастбищ. 
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В богарной зоне в основном выращи-

вают зерновые, масличные и кормовые 

культуры, здесь расположены основные 

массивы садов и виноградников. 

Под богарное земледелие широко ис-

пользуются различные элементы рельефа 

- водосборная площадь, склоны гор, реч-

ные террасы, дно и откосы отрицательных 

эрозионных форм рельефа, межтеррас-

ные уступы и др., которые потенциально 

сильно эрозионноопасны и даже незначи-

тельное отклонение от технологии веде-

ния сельского хозяйства может привести к 

интенсивному развитию эрозионных про-

цессов. В связи с этим, основная цель за-

ключается в выявлении характерных осо-

бенностей развития эрозионных процес-

сов в зависимости от форм рельефа, ис-

пользуемых под возделывание сельскохо-

зяйственных культур, влияния морфомет-

рии рельефа на эрозию почв и интенсив-

ность развития деградации. 

Для определения развития эрозионных 

процессов в зависимости от различных 

форм рельефа использован комплекс экс-

педиционных, полевых и лабораторных 

исследований. На основе экспедиционных 

обследований определены основные 

формы рельефа, используемые под сель-

скохозяйственные культуры.  

Смыв почвы определялся по методике 

С.С. Соболева [1] и М.Н. Заславского [2] в 

полевых условиях на основе почвенных 

шурфов и анализа почвенных образцов. 

Поверхностный сток и смыв почвы изу-

чался на стоковых площадках размером 

5х10, 5х20 и 10х20 м2 в трехкратной по-

вторности в Гиссарском, Файзабадском 

районах в течение 2010-2016 гг. 

Самым опасным местом по отношению 

образования поверхностного стока и смыва 

почвы является распаханное дно отрица-

тельных форм рельефа, так как здесь про-

исходит концентрация стока с окружающих 

склонов и наблюдается максимальное зна-

чение кинетической энергии потока, что 

является причиной интенсивного развития 

эрозионных процессов. Смыв почвы при 

формирующемся стоке, мощность которого 

вниз по дну постепенно увеличивается и в 

устьевой части достигает наибольшего 

значения, в нижней части составляет бо-

лее 2 тыс. м3/га (табл. 1). 

Таблица 1 

Морфометрические характеристики 

струйчатых размывов и промоин в разных 

частях распаханного склона в Гиссарском и 

Файзабадском районах (измерения 

проводились по методике Соболева С.С. [1]) 
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27-30 25 2-5 2-4 400,0 

52-55 50 10-12 5-7 600,0 

74-76 75 15-17 10-13 895,2 

101-105 100 24-27 28-35 1300,0 

123-125 125 32-34 70-92 1798,8 

164-167 162 48-52 162-246 2301,1 

 

Исследования показали, что иногда об-

разующий сток при незначительном коли-

честве осадков в таких формах полностью 

смывает весь пахотный горизонт (Апах) и 

на поверхность выходит горизонт А1. 

Морфометрические параметры струйча-

тых размывов варьируют в очень широких 

пределах и в глубину составляют до 20 

см, в ширину – до 16 м в зависимости от 

длины на протяжении всего склона. 

На распаханном дне отрицательных 

форм рельефа в средней части струйчатые 

размывы всегда переходят в промоину, а в 

нижней части в овраг глубиной 1,5-3,6 м. 

Ширина варьирует в очень широких преде-

лах – от 1,0 до 10,6 м. 

При осенних полевых работах промоины 

выполаживаются, а овраги, хотя вершинная 

их часть частично засыпается – продолжа-

ют существовать. Ежегодно овраги пере-

мещаются выше по дну отрицательных 

форм рельефа и по склону, выводя из се-
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вооборота все новые земли, а контуры об-

рабатываемых участков охватывают более 

крутые склоны. Дно отрицательных форм 

становится более углубленным и менее 

пригодным для использования. Со време-

нем на поверхность выходят почвообра-

зующие породы, и они превращаются в 

бросовые земли. 

Этому процессу способствует ещё и 

тот факт, что обработка почвы ведётся 

вдоль дна этих форм. При такой распаш-

ке, даже незначительное количество ат-

мосферных осадков может вызвать смыв 

и образовать многочисленные струйча-

тые размывы, в нижней части переходя-

щие в небольшие промоины, а иногда при 

интенсивном выпадении осадков образу-

ются овраги глубиной до 3 м. 

В зоне богарного земледелия возделы-

ваемые участки расположены на склонах 

горных хребтов. В большей части освоены 

прямолинейные склоны, хотя используются 

и другие виды склонов. Проявления эрози-

онных процессов на различных видах скло-

нов нами подробно описаны раньше [3]. 

Однако, необходимо отметить, что интен-

сивность развития эрозии почв на склонах 

различных видов, в зависимости от морфо-

метрических показателей рельефа и возде-

лываемых культур проявляется по-разному. 

Исследования на прямолинейных склонах в 

Файзабадском и Гиссарском районах пока-

зали, что 80-90% крутых распаханных скло-

нов (более 150) сильно и очень сильно эро-

дированы и только 10-20% средне- и слабо-

эродированы. Неэродированные ареалы 

занимают незначительную площадь и в ос-

новном расположены в приводораздельной 

части склона. 

В зависимости от крутизны склона смыв 

почвы под различными стокообразующими 

поверхностями проявляются по-разному. 

Например, при крутизне склона 5-60, заня-

того озимой пшеницей, смыв почвы состав-

ляет 437 кг/га. При увеличении крутизны 

склона до 120 этот показатель повышается 

до 3,4 раза. Аналогичные данные получены 

и под другими стокообразующими поверх-

ностями (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние крутизны склона на смыв почвы 

Пункт 

наблюдения 
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к
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га
 Условия 

проведения 

наблюдений 

Файзабадский 

район,  

пахотные земли 

вокруг п. Карсанг 

5-6 437 Озимая пшеница, 

горные коричне-

вые карбонатные 

почвы 
10-12 1472 

5-7 450 Люцерна, горные 

коричневые кар-

бонатные почвы 
10-14 480 

Гиссарский район, 

опытный участок 

Инс-т земледелия, 

п. Шарора,  

богарная зона 

5-6 396 Озимая пшеница, 

тёмные серозёмы 8-12 1267 

5-6 674 Сафлор (про-

пашная культу-

ра), тёмные серо-

зёмы 
12-14 1546 

 

Увеличение смыва почвы с удвоением 

крутизны склона тесно связано с количест-

вом и интенсивностью осадков, характером 

и состоянием почвенного покрова, агро-

техникой возделывания культур и другими 

факторами. 

Нами установлено, что под озимой пше-

ницей, при увеличении крутизны склонов в 

два раза (от 7 до 140) при слое атмосферных 

осадков в 20 мм, смыв почвы увеличился в 

2,0 раза, при 30 мм – от 2,0 до 3,0; при 40 мм 

– до 5 и при 60 мм –до 7,0 раз (табл. 3). 

Таблица 3 

Влияние атмосферных осадков и крутизны 

склонов на смыв почвы 

(озимая пшеница), т/га 

Пункт наблюдения 

К
р

у
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з
н

а
 

с
к
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о
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, 
гр

а
д

 Слой атмосферных 

осадков, мм 

20 30 40 60 

Смыв почвы, т/га 

Файзабадский 

опытный участок 

7 0,16 26,4 49,7 101,2 

14 0,32 79,1 243,8 731,6 

Гиссарский район, 

опытный участок  

Инс-т земледелия, 

богарная зона 

5 0,23 48,8 96,4 119,8 

10 0,48 96,4 232,6 789,3 
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По результатам изучения смыва почвы в 

зависимости от проективного покрытия 

озимой пшеницей и эспарцетом и крутизны 

склонов установлено, что при различном 

проективном покрытии с удвоением уклона 

смыв почвы возрастает до 11,8 раз. Однако 

при проективном покрытии 90-100% эрозия 

почв почти прекращается (40-60 кг/га), хотя 

и здесь с возрастанием уклона смыв почвы 

увеличивается до 3 раз (табл.4). 

Таблица 4 

Смыв почвы при различном проективном покрытии и крутизне склонов, т/га  

(в знаменателе –во сколько раз увеличился смыв; измерения по методике Соболева С.С, 1948) 

Пункт наблюдения 

Проективное покрытие, % 

5 30 60 100 

Угол наклона склонов, град. 

5-7 10-15 20-30 5-7 10-15 20-30 5-7 10-15 20-30 5-7 10-15 20-30 

Гиссарский район,  

озимая пшеница 3,2 
15,7 

4,9 

137,9 

8,8 
2,3 

14,5 

6,3 

136,3                   

9,4 
0,4 

1,7 

4,3 

2,5 

1,5 
0,02 

0,04 

2,0 

0,06 

3,0 

Файзабадский район,  

эспарцет 3,7 
22,6 

6,1 

254,4 

11,3 
2,4 

20,1 

8,3 

236,6 

11,8 
0,5 

1,4 

2,8 

2,4 

1,7 
0,02 

0,05 

2,5 

0,06 

3,0 

 

Когда проективное покрытие (ПП) возде-

лываемых культур достигает максимально-

го значения, атмосферные осадки в этот 

период выпадают редко, большая часть ко-

торых поглощаются почвой и сила удара 

дождевых капель на почву в связи с хоро-

шим показателем ПП сильно снижается и, 

кроме того, часть осадков задерживается 

растениями. Необходимо отметить, что на 

склонах крутизной до 150 под озимой пше-

ницей и       эспарцетом, при ПП 5% наблю-

дается интенсивный смыв почвы, который в 

нижней части переходит в струйчатые раз-

мывы и небольшие промоины. Такое же по-

ложение наблюдается и при ПП 30%. При 

увеличении ПП до 60% показатель смыва 

почвы резко сокращается и составляет в 

пределах 1,4-4,5 т/га. 

Исследования на тёмных сероземах (в 

пределах Гиссарского района, зона богар-

ного земледелия, южнее пос. Шарора) по-

казали, что с увеличением крутизны склона 

смыв почвы под различными культурами 

возрастает, варьируя в широких пределах 

(табл. 5). Например, если смыв почвы под 

однолетними культурами с увеличением 

крутизны склонов в 2 раза повышается от 

4,1 до 9,1 раза, то под многолетними куль-

турами - в 1,5 раза. 

Таблица 5 

Смыв почвы при различном растительном 

покрове и крутизне склонов, кг/га 

Пункт 
наблюдения 

Культура 

Крутизна 
склонов, 

град. 

У
в

е
л

и
ч

е
н

и
е

 
с
м

ы
в

а
 п

о
ч

в
ы

, 
р

а
з
 

6 12 

Смыв, 
кг/га 

 
Гиссарский район, 

зона богарного 
земледелия, 

южнее пос. Шарора 

Озимая 
пшеница 

296 1267 4,3 

Ячмень 227 2056 9,1 
Горох 353 1980 4,4 
Кукуруза 346 1456 4,2 
Сафлор 374 1546 4,1 
Люцерна 257 387 1,5 

 

Большой показатель смыва почвы под 

однолетними культурами связан с мини-

мальным значением проективного покрытия 

растений, который в период максимального 

выпадения осадков составляет 5-20% и 

только в апреле-мае достигает максималь-

ного значения. 

Анализ полученных данных в зоне бо-

гарного земледелия Файзабадского и Гис-

сарского районов показывает, что при уве-

личении крутизны склона с 3 до 100 смыв 

почвы возрастает от 0,1 до 7,8 т/га. Однако 

использование склонов крутизной более 100 

приводит к возрастанию смыва почвы и при 

крутизне 300 достигает максимального зна-

чения - 324,8 т/га (табл. 6). 
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Таблица 6 

Смыв почвы на склонах с прямолинейным 

профилем при различной крутизне, 

занятых под озимую пшеницу, т/га 

(измерения проводились по методике 

С.С. Соболева)  

Пункт 

наблюдения 

и почвы 

Крутизна склона, град. 

3 6 10 15 20 25 30 

2 км южнее п. 

Шарора, серо-

зёмы темные 

0,2 0,8 7,4 43,6 132,7 185,1 235,6 

К-к Карсанг, 

Файзабадский 

район, горные 

коричневые 

карбонатные 

0,1 0,4 6,7 44,5 121,7 171,4 324,8 

 

Характерная особенность освоенных кру-

тых склонов в том, что при крутизне более 

200 весной, когда почва находится во влаж-

ном состоянии, наблюдается сплыв почвен-

ной массы и образование многочисленных 

микрооползней. Дальнейшее освоение по-

добных склонов становится невозможным. 

Поэтому в богарной зоне на склонах крутиз-

ной до 120 вспашку необходимо проводить 

поперек склона с созданием через опреде-

ленное расстояние глубокой борозды для 

концентрации поверхностного стока. На 

склонах выше 120  следует применять по-

лосное земледелие или террасирование. 

С освоением прямолинейных слонов 

связано образование микротеррас или сту-

пенчатых буферных зон, превращающих их 

в ступенчатые. Формирование микротер-

ррасы (реша) подробно описано раньше [4]. 

В результате освоения крутых склонов 

ручным способом (лопатой) и с использова-

нием техники происходит механическая 

эрозия. Суть её заключается в том, что еже-

годно верхний 20-30-ти см слой почвы в те-

чение 3-5 лет под воздействием орудий 

труда перемещается вниз по склону и в 

верхней части участка формируется верти-

кальный уступ, а в нижней части - аккуму-

ляция перемещённого материала (рис. 1). 

В течение нескольких лет продольный 

профиль обрабатываемых склонов стано-

вится относительно пологим. 

 
Рис. 1 Схема образования отвесных 

антропогенных уступов 
Условные обозначения: 

I – первоначальный продольный профиль 

склона; 

II-III – продольный профиль, образующийся под 

воздействием антропогенного фактора; 

А – антропогенный уступ 

 

В нижней части верхний плодородный 

слой почвы засыпается снесённым мате-

риалом, а в верхней части склона наблюда-

ется выход почвообразующих пород. 

Один из морфометрических показателей 

рельефа горной территории, влияющий на 

развитие эрозионных процессов – длина 

склона. На крутых склонах с увеличением 

длины возрастает объём стекающей воды и 

усиливается эрозионно-размывающая сила 

потока. Влияние длины склона на сток и 

смыв почвы изучалось на стоковых площад-

ках шириной 4 м, длиной от 5 до 50 м. 

Кроме того, для измерения смыва поч-

вы с использованием методики Соболе-

ва С.С. [1] и Заславского М.Н. [2], после 

окончания весенних дождей закладыва-

лись сезонные стоковые площадки длиной 

до 100 м в зависимости от длины обраба-

тываемого склона. 

Анализ имеющихся данных показывает, 

что смыв почвы с увеличением длины скло-

на возрастает и при длине 100 м (при кру-

тизне 120) достигает 159 т/га. 

Наблюдения, проведённые в Гиссар-

ском и Файзабадском районах на серозё-

мах тёмных и горных коричневых карбонат-

ных почвах под озимой пшеницей показали, 

что с удвоением длины склона смыв почвы 
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возрастает от 1,2 до 7,3 раза (табл. 7). На 

длинных склонах в средней и нижней час-

тях, почвы сильно расчленены линейными 

формами, глубина которых в некоторых 

местах достигает 30 см. 
Таблица 7 

Влияние длины склона на величину смыва 
почвы (2010-2016 гг.) 

(в скобках - смыв почв с увеличением  
длины склона в два раза) 
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 10 0,9  

20 5,2 6,1 

30 17,5 19,4 (3,4) 

40 36,7 40,8 (2,1) 

60 47,5 52,8 (1,3) 

80 67,1 74,6 (1,4) 

100 80,7 89,7 (1,2) 

110 98,4 109,3 (1,2) 

130 114,2 126,9 (1,2) 
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5 0,2  

10 1,1 5,5 

15 3,7 18,5 

20 4,8 24,0 (4,4) 

25 7,9 39,5 

30 15,7 78,5 

35 27,2 136,0 

40 34,9 174,5 (7,3) 

45 47,4 237,0 

50 52,5 262,0 
 

Проявление эрозионных процессов в зоне 

богарного земледелия во многом зависит от 

культуры возделывания земли. Исследова-

ния, проведённые нами в Центральном Тад-

жикистане на посевах, занятых яровой пше-

ницей показали, что при продольной обра-

ботке склоновых земель и выпадении незна-

чительного количества осадков, на каждой 

борозде образуется промоина глубиной до 

50 см и смыв почвы составляет несколько 

сот м3/га. Некоторые возделываемые участ-

ки крутых склонов настолько изрезаны ли-

нейными формами, что показатель плотно-

сти их составляет до 10 ед./м2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интенсивное развитие эрозионных про-

цессов наблюдается на прямолинейных 

склоновых землях крутизной выше 150, за-
нятых яровыми и озимыми культурами, не-

сколько меньше - под люцерной. 
При проективном покрытии 50-70% с уд-

воением уклона смыв почвы возрастает до 

11,8 раза, а при проективном покрытии 90-

100% эрозия почв почти прекращается. 

С увеличением крутизны склона смыв поч-

вы под различными культурами возрастает и 

варьирует в широких пределах. Так, под одно-

летними культурами с увеличением крутизны 

в 3 раза смыв почвы возрастает до 9 раз, а 

под многолетними культурами - в 1,5 раза. 

С удвоением длины склона смыв почвы 

под различными культурами возрастает от 

1,2 до 7,3 раза, а при увеличении длины 

склона в 10 раз смыв почвы увеличивается 

в 262 раза. 

В результате освоения склоновых зе-

мель происходит особый тип эрозии – ме-

ханическая, которая приводит к формиро-

ванию склонов уступчатого типа, а на дне 

отрицательных форм рельефа образуется 

своеобразный тип эрозии – площадной 

размыв, ширина которого достигает не-

скольких десятков метров. 
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ТАЪСИРИ НАМУДИ РЕЛЕФ БА РАВИШИ ТАНАЗЗУЛ ЗЕРИ ЗИРОАТЊОИ КИШОВАРЗЇ 

ДАР ЗАМИНЊОИ ЛАЛМИИ ТОЉИКИСТОНИ МАРКАЗЇ 

АҲМАДОВ Ҳ.М., НЕКУШОЕВА Г.А., АМИНОВ Ш.Р., ДАВЛАТЗОДА Р.Қ. 

 

Таъсири нишондодњои морфометрии релеф ба инкишофи равиши таназзулӣ дар минтаќањои 

лалмии Тољикистони Марказї дида баромада мешавад. Муайян карда шудааст, ки бо зиёд 

шудани нишондоди дарозӣ ва дараљанокии нишебзаминњои корам шусташавии хок меафзояд. 

Робитаи мутаќобилаи байни миќдори боришот, рўйпўши тарњрезии растанї ва морфометрияи 

релеф нишон дода шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: шакли релеф, ҷараёнҳои таназзулӣ, қитъаҳои лалмї, нишебӣ, дарозӣ, 

дараҷанокӣ, рўйпўши тарњрезӣ. 

 

INFLUENCE OF THE TYPE OF THE RELIEF ON EROSION PROCESSES UNDER VARIOUS 

AGRICULTURAL CROPS IN THE RAINFED ZONE OF CENTRAL TAJIKISTAN 

AHMADOV H.M., NEKUSHOEVA G.A., AMINOV SH. R., DAVLATSODA R.K. 

In this article the influence of morphometric relief indices on the development of erosion pro-

cesses in the rainfed zone of Central Tajikistan is considered. It has been defined that with the in-

crease in the length and steepness of the cultivated slopes, the soil washout increases. The rela-

tionship between the amount of precipitation, the projective vegetation cover and the morphometry 

of the relief is revealed. 

Key words: relief form, erosion processes, rainfed zone, slopes, length, steepness, projective cover. 
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М Е Л И О Р А Ц И Я ,  Р Е К У Л Ь Т И В А Ц И Я  И  О Х Р А Н А  З Е М Е Л Ь  

УДК 631.4:551.3 

ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИЕЙ 

В ЗОНЕ ГОРНЫХ КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ 

Академик ТАСХН АХМАДОВ Х.М., НЕКУШОЕВА Г.А. 

Приведены природные и антропогенные причины интенсивного развития эрозионных 

процессов на склоновых землях. Рассматриваются различные способы противоэрози-

онных лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий в зоне горных коричневых 

почв. Приводятся схемы их совместного применения на разных элементах оврагов. Для 

проведения лесопосадок в среднегорной богарной зоне рекомендуется ряд древесных и 

кустарниковых пород.  

Ключевые слова: лесомелиоративные методы борьбы, овражная эрозия, склоновые земли, 

горные коричневые почвы, древесные породы, кустарниковые породы. 

Горные коричневые почвы, в основном 

распространённые в Центральном Таджи-

кистане, с давних пор интенсивно исполь-

зуются для выращивания разнообразных 

сельскохозяйственных культур, как с при-

менением орошения, так и в богарных ус-

ловиях. Особенно широко на склоновых 

землях возделываются фруктовые сады и 

виноградники, а остальная территория от-

ведена под пастбища. 

Под воздействием комплекса природ-

ных и антропогенных факторов здесь ин-

тенсивно развивается эрозия почв. Из 

природных факторов существенное влия-

ние оказывают климатические условия 

(неравномерность и интенсивность выпа-

дения атмосферных осадков и т.д.), рель-

еф (длина, крутизна, экспозиция, форма 

склонов и т.д.), растительность, литология 

и типы почв. Из антропогенных причин, 

способствующих интенсификации эрози-

онных процессов на освоенных склоновых 

землях основная роль принадлежит несо-

блюдению противоэрозионных агротехни-

ческих мероприятий, составу возделы-

ваемых культур и др. На пастбищных же 

угодьях – нерегулируемый выпас скота 

без учёта ёмкости пастбищ. Из-за пере-

численных причин, со временем, богар-

ные земли превращаются в эродирован-

ные и заовраженные. 

Основной ущерб от эрозионных процес-

сов на склоновых землях - это смыв верх-

них плодородных слоёв почвы, сильное 

расчленение промоинами и оврагами бо-

гарных и орошаемых земель на более мел-

кие, тракторонепроходимые участки и пре-

вращение их в маргинальные земли. В ре-

зультате эрозии со смытым мелкозёмом и 

поверхностным стоком уносятся также и 

элементы минерального питания растений, 

снижается плодородие почвы, ухудшаются 

её физические свойства, усиливается поч-

венная засуха, происходит также ряд био-

химических изменений и в результате па-

дает урожайность возделываемых сельско-

хозяйственных культур, 

Анализ картографических материалов 

Файзабадского района показывает, что если 

показатель густоты оврагов в 1973 года со-

ставил 1-3 км/км2, то в настоящее время, эта 

цифра увеличилась в 7 раз и на прилегаю-

щих к кишлакам Чаноро и Кавгрез террито-

риях достигает 7 км/км2, что свидетельствует 

об интенсивном развитии овражной эрозии. 

Поскольку большая часть богарных зе-

мель расположена на склонах крутизной 

более 10°, то в борьбе с эрозией почв здесь 

необходимо применять комплекс агрономи-

ческих, фитомелиоративных лесомелиора-

тивных, гидротехнических противоэрозион-

ных мероприятий [1]. 
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Для приостановления овражной эрозии 

рекомендуется устройство водосбросных, 

водоизолирующих каналов-валов, распо-

лагаемых по горизонталям, водоотводя-

щих канав и т.д. 

Положительную роль в предотвращении 

овражной эрозии на склоновых землях иг-

рают также почвозащитные лесопосадки. 

Среди них важное место занимают приов-

ражные лесные полосы из корнеотпрыско-

вых, быстрорастущих древесных и кустар-

никовых пород [1]. Для создания полеза-

щитных лесных полос из древесных пород 

рекомендуются абрикос обыкновенный, 

айлант, акация белая, дуб черешчатый, 

гледичия обыкновенная, карагач, маклюра, 

унаби, фисташка настоящая, из кустарни-

ков - дрок испанский, жимолость татарская, 

пузырник и др. [2]. 

Учитывая важность вопроса, c 1968 года 

на опытном участке Института почвоведе-

ния в Файзабадском р-не (к. Карсанг) для 

приостановления дальнейшего развития 

оврагов, на прилегающих территориях были 

высажены саженцы багряника Гриффита, 

дрока испанского и др. Общий уклон мест-

ности участка составляет 13-150. 

В течение 2003 и 2016 гг. нами проводи-

лись мониторинговые исследования со-

стояния и эффективности этих приовраж-

ных лесонасаждений. За многие годы, под 

покровом лесополос  развилась густая ес-

тественная травянистая растительность, и 

образовался мощный слой опада и дерни-

ны. На различных частях склонов, занятых 

приовражными насаждениями, были за-

ложены почвенные разрезы, показываю-

щие, что корневая система кустарниковой 

и травянистой растительности сильно пе-

реплетена, надежно защищая почву от 

смыва. В 2003 году, наряду с мониторин-

гом старых лесопосадок заложены опыты 

по полному облесению оврагов. При этом 

применены различные комбинации проти-

воэрозионных приовражных и внутриов-

ражных лесомелиоративных мероприятий 

и гидротехнических сооружений. 

Ниже приводится описание схем распо-

ложения лесных насаждений на разных 

элементах оврагов. 

Первый способ (рис.1). Были испытаны 

приовражные лесные полосы с использова-

нием древесно-кустарниковых пород. Один 

из оврагов оставлен в качестве контроля и 

ежегодно наблюдали за его развитием и 

процессом самозарастания. 
 

 
Рис. 1. Расположение приовражных лесных 

насаждений и основные элементы оврага 
 

Выбранные для проведения лесомелио-

рации овраги находились в третьей стадии 

развития с вертикальными откосами, в ниж-

ней части которых сформировались не-

большие насыпи. Продольный профиль не-

выровненный. Схема посадки приовражных 

насаждений из дрока испанского - 5 рядная, 

на расстоянии 2-3 м от бровки оврага с тем 

чтобы сухость грунта откосов оврага не 

влияла на рост и развитие саженцев. 

Дрок испанский (Spartium juncaum L.) –

очень засухоустойчивый, нетребователь-

ный к почве, красиво цветущий кустарник. 

Благодаря скорости роста и мощности сво-

их кустов, на второй год после посева высо-

та его достигает 2 м, диаметр кроны - 100 

см и способен за короткий срок занимать 

большие территории. 

В оптимальных для дрока климатиче-

ских условиях Файзабадского района при-

живаемость саженцев первоначально со-

ставила около 75%, но со временем полно-

та приовражных лесных полос увеличи-
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лась за счёт разрастания куртин и самоза-

растания из семян. 

Расстояние между рядами, в зависимо-

сти от рельефа местности, в первую оче-

редь, от показателя крутизны склона и от 

морфометрических и морфологических 

показателей оврага, составляет 2-3 метра. 

А расстояние в ряду между деревьями 

должно составлять 1-2 м, между кустарни-

ками - 0.5-0.8 м, в зависимости от породы. 

Анализ существующих приовражных лес-

ных насаждений доказывает, что это оп-

тимальное расстояние и со временем, в 

результате увеличения плотности кустар-

ников, их противоэрозионная устойчи-

вость повышается. 

По данным опытов на Файзабадском 

участке, при таком расстоянии между кус-

тарниками полнота лесополос из дрока ис-

панского в течение 14 лет достигла макси-

мального значения (100%), приостановлено 

развитие овражной эрозии, улучшились фи-

зические свойства почвы, произошло раз-

растание куртин и расширение площади 

насаждений. Как видно (рис. 2), дно, час-

тично крутые откосы и прилегающая к бров-

кам оврага территория заросли дроком ис-

панским. В настоящее время этот процесс 

продолжается. 
 

 
 

Рис. 2. Приовражные лесонасаждения 

из дрока испанского 

По материалам исследований, прово-

димых в различных районах Центрально-

го Таджикистана, для закрепления отко-

сов оврагов и прилегающих к ним терри-

торий, максимальное противоэрозионное 

действие оказывают древесные породы, 

дающие корневые отпрыски - айлант, 

вишня, держи-дерево, жасмин, ирга, лох 

серебристый и др. Среди них особенно 

выделяется айлант (Ailanthus glandulosa 

Desf.) (рис. 3). Он светолюбив, быстро 

растёт. Это одна из самых засухоустой-

чивых древесных пород. Благодаря кор-

невым отпрыскам, размножается быстро 

и за короткий промежуток времени может 

охватить большие площади. Из-за непри-

ятного запаха листьев и коры не поеда-

ется скотом. Не требователен к почве. 

Разводить можно посадкой сеянцев и 

корневыми черенками. 
 

 

Рис. 3. Зарастание дна и откосов оврага 

айлантом 

Второй способ, который был испытан на 
опытном участке - приовражные лесные 
полосы с применением гидротехнических 
сооружений (рис. 4). Овраг находился в 
третьей стадии развития. Откосы крутые, с 
проективным покрытием растительности 5-
10 %. Продольный профиль невыработан-
ный. Вершинная часть вертикальная. Пе-
ред созданием лесополос на прилегающей 
к оврагу территории проложены водосбор-
ные и водоотводящие канавы, а в вершин-
ной части - быстротоки. Для аккумуляции 
смываемого материала по дну оврага уст-
роены поперечные запруды-валы (земля-
ные, плетневые) и дамбы (из камней и 
цемблоков). Для отвода накопившегося 
стока построены водоотводящие колодцы 
(рис. 5). 
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Рис. 4. Расположение приовражных и 

донных лесных насаждений, дамбы и 

основные элементы оврага 

Рис. 5. Продольный разрез оврага с элементами 

лесомелиоративных и гидротехнических 

мероприятий 

 

В зависимости от количества выпадаю-

щих атмосферных осадков и смытого мате-

риала, пространство перед запрудами и 

дамбами в течение 5-10 лет заполняется 

мелкозёмом и образуется ровная поверх-

ность, которую можно в дальнейшем ис-

пользовать для посадки древесных и кус-

тарниковых пород. 

Вокруг оврага в 2-3 метрах от его бровки 

производят посадки 5-рядной лесной поло-

сы из засухоустойчивых древесных пород. 

При этом первый и последний ряды лесных 

полос можно использовать для посадки кус-

тарниковых растений - дрока испанского, 

шиповника и др. 

Третий способ, который мы предлагаем 

- полное облесение всех элементов овра-

га (рис. 6). Вначале, в 2-3-х метрах от 

бровки оврага, создают 3-5-и рядные лес-

ные полосы. Затем обсаживают откосы и 

дно оврага. На откосах саженцы разме-

щают на площадках размером 1х1м, кото-

рые устраивают с небольшим (до 30) об-

ратным уклоном, заканчивающимися ка-

навками глубиной до 20 см для сбора по-

верхностного стока. 

На откосах оврага для приостановления 

дальнейшего его роста рекомендуется са-

жать местные и интродуцированные дре-

весные кустарниковые породы (в частности 

вишню обыкновенную), дающие корневые 

отпрыски и за короткий срок хорошо закре-

пляющие откосы и дно оврагов. 

 

 
Рис. 6. Схема расположения приовражных и 

донных лесных насаждений 

 

Иногда на откосах и по дну оврага на-

блюдается временный выход грунтовых 

вод. В таких случаях рекомендуется посад-

ка быстрорастущих влаголюбивых древес-

ных пород, таких как ива, тополь, клён и др. 
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Как показывают опыты, проводимые на 

заовраженных землях Файзабадского рай-
она, лесомелиоративные мероприятия 

улучшают приземные микроклиматические 

условия, способствуют задержанию и накоп-

лению снега в приовражных лесных полосах, 
улучшая водно-физические свойства почвы. 

При этом повышается водопроницаемость, 
доводится до минимума скорость поверхно-

стного стока, почти отсутствует смыв почвы. 

Все это способствует улучшению роста и 
развития лесонасаждений. 

Исследования показали, что впитывание 

атмосферных осадков под лесными наса-
ждениями почти 10 раз больше, чем на от-

крытом пространстве. Так, если на приов-

ражных лесных полосах под дроком испан-

ским после выпадения осадков почва про-

мачивается до глубины 27 см, то этот по-

казатель на открытой местности составля-

ет 12 см. Слой опада и дернины способст-

вует удержанию влаги в почве. Даже в ию-

ле-августе влажность почвы здесь на 20-

25% выше, чем на прилегающей террито-

рии. Все почвенные показатели под лес-

ным насаждениями намного лучше. 

Кроме того, в Файзабадском и Варзобском 
районах нами изучалось влияние мульчиро-
вания почвы под молодыми деревьями в ле-
сополосах различной полноты на темпера-
турный режим и относительную влажность 
воздуха и почвы. В качестве мульчи исполь-
зованы остатки древесной и травянистой 
растительности. Установлено, что в приов-
ражных лесных насаждениях происходит 
уменьшение физического испарения и созда-
ётся благоприятный температурный режим 
почвы. При полной сомкнутости кустарнико-
вой растительности (полнота 1,0) атмосфер-
ный воздух здесь более прохладный, чем на 
открытом пространстве. В результате, физи-
ческое испарение уменьшается на 10-15%. 
Относительная влажность воздуха в летне-
осенний период под лесными насаждениями 
на 5-10% выше, чем на открытых участках, 
что создает благоприятные условия для со-
хранения почвенной влаги, особенно на отко-
сах оврагов, способствует хорошему разви-
тию травяного покрова, и уменьшает разви-
тие эрозионных процессов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для предотвращения и приостановле-
ния овражной эрозии на склоновых землях 

в среднегорной зоне необходимо осуще-
ствлять комплекс противоэрозионных ле-

сомелиоративных мер в сочетании с гид-

ротехническими сооружениями. На приов-
ражных территориях рекомендуется уст-

раивать 3-5-и рядные лесополосы из за-

сухоустойчивых древесных и кустарнико-
вых пород. 

На всех элементах оврага с крутизной от-

коса 30-400 предлагается высаживать быст-

рорастущие древесные и кустарниковые по-

роды, дающих корневые отпрыски - айлант, 

лох серебристый, держи-дерево, вишня 

обыкновенная, ирга, дрок испанский и др. На 

откосах оврагов саженцы высаживают на 

площадках размером 1х1м, расположенных 

в шахматном порядке. 

Лесопосадки на приовражных террито-

риях положительно сказываются на физи-

ческих свойствах почвы. Благодаря зате-

нению, а также образующемуся опаду и 

дернине, запас продуктивной влаги под 

пологом густых кустарниковых и древес-

ных насаждений больше, чем на открытых 

пространствах. 

Увеличение площади приовражных ле-

сополос даёт также возможность получать 

дрова и стройматериалы, не производя 

при этом больших финансовых затрат. 

Это способствует уменьшению ежегодных 

хищнических вырубок естественных гор-

ных лесов местными жителями. Принимая 

во внимание очень низкую лесистость 

территории республики (около 3%), пред-

лагаемые методы защиты почвы от ов-

ражной эрозии могут играть важную роль 

в устойчивом использовании заовражен-

ных склоновых земель. 
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УСУЛҲОИ ҶАНГАЛУ МЕЛИОРАТИВИИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ТАНАЗЗУЛИ ҶАРӢ 

ДАР МИНТАҚАИ ХОКҲОИ ҶИГАРРАНГИ КӮҲӢ 

АҲМАДОВ Ҳ.М., НЕКУШОЕВА Г.А. 

Дар мақола сабабҳои табиӣ ва антропогении рушди бошиддати равиши эрозия дар заминҳои 

нишеб оварда шудааст. Усулњои гуногуни чорабиниҳои зидди таназзулии обёрии ҷангалї ва 

гидротехникї дар минтақаи хокњои ҷигарранги кӯҳӣ дида мешаванд. Наќшањои якљояи 

истифодабарии онњо дар унсурњои гуногуни ҷарӣ оварда шудааст. Барои гузаронидани 

дарахтшинонӣ дар минтаќањои миёнакӯҳи лалмӣ як қатор намудҳои дарахтон ва буттагињо 

тавсия дода мешавад. 

Калимаҳои калидӣ: усулҳои зидди таназзулии ҷангалию мелиоративӣ, таназзули ҷарӣ, 

заминҳои нишеб, хокҳои ҷигарранги кӯҳӣ, намудҳои дарахт, намудҳои буттагӣ. 

 

 
FOREST-RECLAMATION METHODS TO COMBAT AGAINST GULLEY EROSION  

IN THE MOUNTAIN BROWN SOIL ZONE 
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Natural and anthropogenic causes of intensive development of erosion processes on sloping lands 

are presented. Various methods of anti-erosion forest-reclamation and hydro technical measures in 

the zone of mountain brown soils are considered. Schemes of their joint application on different ele-

ments of gulley are provided. A number of trees and shrubs species are recommended for forest plan-

tations in the mid-mountain rainfed zone. 
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О В О Щ Е В О Д С Т В О  

УДК 635. 64. 631, 544 

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ В ТЕПЛИЦАХ, ОБОГРЕВАЕМЫХ 

ГЕОТЕРМАЛЬНЫМИ ВОДАМИ ПАМИРА 

НАВРУЗБЕКОВА М., академик ТАСХН АХМЕДОВ Т.А., ШОМАНСУРОВ С. 

В статье приведены результаты исследований по использованию геотермальных 

вод для обогревания теплиц при выращивании томатов практически в течение кругло-

го года в суровых климатических условиях высокогорья. Описывается испытанная ав-

торами технология их возделывания – подготовка семян и субстрата для выращивания 

рассады, обработка почвы в теплицах, поддержание оптимального уровня температур-

ного, светового и влажностного режимов в различные фазы вегетации и другие эле-

менты ухода за посадками, обеспечивающие нормальное развитие и высокую         

продуктивность растений.  

Ключевые слова: томаты, теплицы, геотермальные воды, Памир, световой, темпера-

турный и влажностный режимы, рассада, зимне-весенний оборот. 

Для успешного возделывания любых 

культур в условиях теплиц важным являет-

ся создание оптимальных уровней темпе-

ратуры, влажности, питания и подбор соот-

ветствующих сортов и гибридов с большой 

амплитудой требований к факторам среды, 

позволяющих растениям приспосабливать-

ся к наиболее частым их изменениям. 

Среди овощей, выращиваемых в защи-

щённом грунте, томаты, наряду с огурцами, 

являются основной культурой. Родина то-

мата (Lycopersicon esculentum Mill.) – Юж-

ная Америка, где его возделывали задолго 

до открытия её европейцами [1]. Благодаря 

высокому содержанию витаминов, мине-

ральных солей и других питательных ве-

ществ, плоды томата являются отличным 

пищевым продуктом. В большом количест-

ве они употребляются в свежем виде и 

представляют ценнейший вид сырья для 

консервной промышленности. 

Выращиванию томатов, как в открытом, 

так и в защищенном грунте, посвящено 

значительное количество научных иссле-

дований [2, 3, 4], где рассматриваются 

биологические характеристики, вопросы 

генетики и селекции, обеспечение необ-

ходимой агротехники и т.д. Что касается 

использования энергии геотермальных 

источников для культуры тепличных тома-

тов, то данные весьма скудные. К тому же 

урожайность томатов изменчива в боль-

шей степени, чем многих других овощных 

культур [2]. 

Известно, что томаты можно выращи-

вать непосредственно на тепличной земле 

[5]. Отдельные исследования, проведён-

ные с применением торфяных горшков, с 

точки зрения получения высокого урожая, 

экономии средств и труда показали, что 

рассадный метод выращивания томатов с 

их дальнейшей пересадкой в теплицу яв-

ляется более выгодным. 

В наших опытах в качестве субстрата 

для рассады томатов готовилась смесь 

следующего состава: 1 часть почвы + 1 

часть торфа + 1 часть песка. Семена по-

сле калибровки прогревали в течение 6 

часов при температуре 450С, протравли-

вали в 2% растворе соляной кислоты. 

Этот приём предохраняет растения от по-

ражения вирусными и грибными заболе-

ваниями. Затем семена промывали в про-

точной воде (10-15 мин), и, слегка подсу-

шив, высевали в специальные деревян-

ные ящики в условиях обогрева. При тем-

пературе от 20 до 26
0
С всходы появлялись 

на седьмой день от посева. При выращи-
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вании рассады средняя плотность расте-

ний составляла 200-250 шт./м2. 

Учитывая способность корней томата к 

проникновению в глубокие горизонты, поч-

ву теплиц перекапывали на 30-35 см, что-

бы обеспечить возможно большее про-

странство для их роста. 

В тепличную землю вносили перепревший 

навоз из расчёта 15-20 кг на м2, 1 г аммофо-

са, 0,5 г карбамида, и всё тщательно пере-

мешивали до глубины 20-25 см.  

За несколько дней до высадки рассады 

теплицу обогревали, почву обильно поли-

вали. Температура её не должна быть ниже 

150С. Высадку проводили вручную по схеме 

100х30 см. Густота стояния в среднем по 

теплице составляла 3-4 растения на 1 м2. 

Уход за посадками состоял в своевремен-

ном проветривании теплиц, умеренном по-

ливе, формировании растений. 

Весьма важным для томатов является 

режим температуры, от которого зависят 

процессы их жизнедеятельности. Темпера-

туру поддерживали измерением в течение 

суток через каждые 6 часов и при необхо-

димости вентилировали теплицу. 

В оптимальных температурных интер-

валах адаптивные механизмы позволяют 

сохранять нормальный уровень жизнен-

ных процессов. Поэтому не допускали 

существенных отклонений в ту или дру-

гую сторону. 

Относительно соотношения температур-

ного и светового факторов в защищённом 

грунте существуют разные мнения. Так, бы-

ло рекомендовано [6], что чем выше уровень 

освещённости, тем выше должен быть тем-

пературный оптимум для растений: 160С - 

ночью; 17,50С - при освещённости 5 тыс. лк; 

190С - от 5 до 10 тыс. лк; 210С - от 10 до 20 

тыс. лк; 330С от 20 до 30 тыс. лк; 250С - выше 

30 тыс. лк (табл. 1). У Б.С. Мошкова [7] дру-

гая точка зрения и он считает, что при высо-

ком уровне освещённости необходимо по-

нижение температуры воздуха, так как рас-

тения при этом сильно нагреваются. В пери-

од же низкой интенсивности света в зимние 

месяцы температуру воздуха нужно поддер-

живать не ниже 250С. По данным 

И. Рейнгольда [8], слишком высокие темпе-

ратуры негативно влияют в условиях малой 

интенсивности света: при слабой интенсив-

ности света и температуре 230С бутонизации 

не было, а при 170С – была. Отрицательное 

действие повышенных ночных температур 

для томатов отмечают и другие авторы [9]. 

Таблица 1 

Рекомендуемая температура воздуха в теплицах в зависимости от освещённости, 
0
С 

Литература  Пасмурные дни Солнечные дни Ночью  

Овощеводство Западной Сибири, 1981 18-24 20-26 16-20 

Справочник по овощеводству, 1981 18-19 20-21 16-18 

Тараканов К.И. и др., 1982 19 26 15-18 

Овощеводство защищенного грунта, 1984  18-22 20-26 15-18 

 

По данным наших наблюдений для нор-

мального роста и развития томата требует-

ся интервал температуры от 16 до 300С. 

Семена томатов начинают прорастать при 

14-160С, но быстрые и дружные всходы по-

являются при 250С. Снижение температуры 

до 15-160С на 2-3 дня при появлении всхо-

дов в опытах предотвращало вытягивание 

растений и способствовало хорошему раз-

витию корневой системы. При температурах 

ниже 150С и выше 300С приостанавлива-

лось цветение, часть завязей опала из-за 

стерильности и прекращения роста пыль-

цевых трубок. При 400С снижается тургор 

растений, они увядают, а при длительном 

воздействии такой температуры погибают. 

Оптимальная температура воздуха для 

роста и развития томатов днём составляла 

от 20 до 250С, ночью – от 16 до 180С, что 

близко к литературным сведениям. 

Температуру в теплице мы регулировали 

в зависимости от освещённости. При силь-

ной освещённости температура воздуха 

также была выше и наоборот. Считаем, что 

в период роста растений температура не 

должна быть ниже 100С и выше 350С, а в пе-
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риод цветения и плодоношения - 15 и 300С, 

соответственно. Корневая система хорошо 

растёт при температуре почвы от 18 до 

220С. Нежелательно охлаждение ниже 150С, 

так как ухудшается процесс поглощения 

растениями питательных элементов. 

Первые сборы урожая начинали прово-

дить спустя 90-95 дней от высадки рассады 

в грунт. Томаты собирали через каждые 5-6 

дней. Урожайность сорта Украинский соста-

вила 8-11 кг с каждого квадратного метра. 

Период плодоношения продолжался 3-4 

месяца. Собранные плоды сортировали на 

стандартные и нестандартные. К нестан-

дартным относили пораженные болезнями, 

уродливые и мелкие - меньше 4 см в диа-

метре. Плоды при сборе должны быть ро-

зового или красного цвета. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Исследования показали, что при исполь-

зовании геотермальных вод томаты в тепли-

цах можно выращивать практически в тече-

ние круглого года, несмотря на суровые 

климатические условия высокогорья Пами-

ра. У испытанного сорта Украинский фор-

мировался длинный стебель и получен дос-

таточно высокий урожай плодов. В зимне-

весеннем обороте томаты занимали 20-25% 

площади теплицы, продолжительность ве-

гетации составляла 6-7 месяцев, период 

плодоношения - 3-4 месяца. Для нормаль-

ной жизнедеятельности растений темпера-

туру воздуха в дневное время в теплице 

следует поддерживать в пределах 20-250С, 

в ночное время суток - от 6 до 180С. 
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ПАРВАРИШИ ПОМИДОР ДАР ГАРМХОНАҲОИ БО ГАРМИИ 

ОБҲОИ ГЕОТЕРМАЛИИ ПОМИР ГАРМШАВАНДА 

НАВРУЗБЕКОВА М., АХМЕДОВ Т.А., ШОМАНСУРОВ С. 

Дар маќола натиљаи тањќиќотњо оиди истифодабарии обњои геотермалї барои гарми кардани 

гармхонахо барои парвариши помидор дар давоми сол, дар шароити номусоиди обу њавои 

минтаќаи баландкўњ оварда шудааст. Муалифон муфассал технологияи парвариш-тайёр кар-

дани тухмї, омехтаи маводи парвариши кўчат (парварда), коркарди хок дар гармхона, нигоњ 

доштани рељаи мўтадили њарорат, равшанї ва намнокї, дар даврањои нашъу нумўъ ва дигар 

љабњањои нигоњубини растанињо, ки афзоиши лозимї ва мањсулнокии растанињоро таъмин ме-

намоянд, баён кардаанд.  

Калимањои калидї: помидор, гармхона, обњои геотермалї, Помир, сатњи равшаннокї, 

њарорат ва намнокї, кўчат (парварда), истифодаи зимистонаю бањорї. 
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TOMATOES GROWING IN THE GREENHOUSES HEATED BY GEOTHERMAL WATERS OF THE PAMIR 

NAVRUZBEKOVA M., AHMEDOV T.A., SHOMANSUROV S. 

In the article the results of researches on use of geothermal waters for heating of greenhouses 

for tomato growing practically during the year in severe climatic conditions of high mountains 

are represented. In this article the technology of their cultivation tested by the authors i,e, prep-

aration of seeds, a substrate for growing seedlings, cultivation of soil in the greenhouses, 

maintenance of an optimum level of temperature, light and humidity regimes in different phases 

of vegetation and other elements of care of plantings, ensuring normal development and high 

productivity of plants are described. 

Key words: tomatoes, greenhouses, geothermal waters, the Pamir, light, temperature and humidity 
regimes, seedlings, winter-spring rotation. 
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З О О Т Е Х Н И Я  

УДК 637.56:636.2 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ 

И ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА МОЛОДНЯКА РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ ПРИ АДАПТАЦИИ 

ГИЗАТУЛЛИН Р.С., СЕДЫХ Т.А., КОСИЛОВ В.И., ИРГАШЕВ Т.А. 

(Представлено академиком ТАСХН Комилзода Д.К.) 

Изучены воспроизводительные качества коров герефордской породы австралийской 

селекции и интенсивность роста молодняка разных поколений при акклиматизации в ус-

ловиях Предуральской степной и лесостепной зон Башкортостана. Установлена доволь-

но высокая сохранность завезённого маточного поголовья - за три года акклиматизации 

выбраковано 6,75% от общего поголовья. Таким образом, полученные результаты сви-

детельствуют об определённой адаптационной пластичности завезённого скота гере-

фордской породы австралийской репродукции. 

Ключевые слова: воспроизводительные качества, коровы, герефордская порода, мясное 

скотоводство, акклиматизация, адаптация. 

Адаптивная способность крупного рога-

того скота является важным технологиче-

ским признаком, определяющим пригод-

ность завезённого скота как к использова-

нию в конкретных условиях промышленной 

технологии, так и в целом определяет це-

лесообразность его дальнейшего разведе-

ния на территориях нашей страны. При 

этом важными критериями, характеризую-

щими степень адаптации, а также стабиль-

ное поддержание гомеостаза, процессов 

обеспечивающих оптимальную жизнедея-

тельность организма животных в изменяю-

щихся условиях среды, является рост, раз-

витие, уровень продуктивности и воспроиз-

водительные качества животных [1-7]. 

Воспроизводство стада включает систе-

му мероприятий и приёмов, направленных 

на максимально возможное количество по-

лученных и выращенных к отъёму здоровых 

телят по принципу: сколько коров – столько 

телят в год, при продуктивном долголетии 

не менее 7 отёлов в год. Основным показа-

телем интенсивности воспроизводства ста-

да является выход телят на 100 коров и не-

телей, имевшихся на начало года, их со-

хранность, выращивание полноценных и 

высокопродуктивных животных. Сроки се-

зонных отёлов в различных регионах зави-

сят от природно-климатических условий, 

наличия помещений, пастбищ, объёмистых 

кормов. В мировой практике наибольшее 

распространение имеют весенние отёлы, 

начиная с марта и до июня (70-80%), затем 

осенние - с середины августа до ноября 

(10-15%) и зимние – в декабре-феврале (1-

3%), случной сезон продолжительностью в 

среднем около 2 месяцев (60-65 суток) уко-

рачивается до 40-45 суток [8]. 

Процесс акклиматизации занимает не 

один год, при этом организм животных на-

страивается на гармоничное существова-

ние с факторами новой внешней среды, ре-

гулируя физиологическую, в том числе гор-

мональную, биохимическую, иммунобиоло-

гическую составляющие в комплексе об-

менных процессов, защитных реакций, вос-

производительных и иных функций в соот-

ветствии с новыми климатическими и кор-

мовыми условиями. Немаловажными инди-

каторами акклиматизации завезённого по-

головья к условиям окружающей среды 

служит здоровье и сохранность потомства, 

а также его рост и развитие [9-16]. 

Цель исследований заключается в выяв-

лении воспроизводительной способности 

коров герефордской породы австралийской 

селекции, завезённых в условия резко-
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континентального климата Предуральской 

степной и лесостепной зон Республики 

Башкортостан. Изучались воспроизводи-

тельные качества коров по первым трём 

годам акклиматизации; анализировались 

показатели приростов живой массы молод-

няка первого, второго и третьего поколений, 

полученного от коров зарубежной селекции. 

Коровы и их потомки первого (F1), вто-

рого (F2) и третьего (F3) поколений заве-

зены в хозяйства в декабре 2009 года, по-

томки получены в 2010-2013 годы. Иссле-

дования проводились в двух отделениях 

ГУСП МТС «Центральная» и ООО «Сава-

Агро-Усень», расположенных в Предураль-

ской степной и лесостепной зонах Башкор-

тостана Российской Федерации, имеющих 

статус племрепродукторов. 

Исследование акклиматизационной спо-

собности осуществлялось с 2010-2012 годы. 

Воспроизводительные качества учитывали 

по показателям продолжительности межо-

тельного периода (МОП), сервис-периода 

(СП), выходу и живой массе новорожденных 

телят (кг), индексу плодовитости, коэффи-

циенту воспроизводительной способности и 

средней молочности коров (кг), которую вы-

числяли по живой массе телят в возрасте 

205 суток. Показатели рассчитывались со-

гласно общепринятым методикам. 

Взвешивание коров производилось на 

весах ВСП-4 два раза в год перед началом 

пастбищного и зимнего стойлового периода, 

при анализе воспроизводительной способ-

ности коров и их потомков использовались 

данные зотехнического учёта. 

Статистическая обработка данных про-

водилась с помощью программного обеспе-

чения «Excel» (Microsoft). 

В хозяйствах традиционной является па-

стбищно-стойловая технология, которая 

предусматривает использование естест-

венных пастбищных угодий в летний пери-

од, сезонные туровые зимне-весенние отё-

лы, проводимые в приспособленных поме-

щениях, подсосное выращивание телят по 

системе «корова-теленок» до 6-8-и месяцев 

с доращиванием после отъёма и интенсив-

ным откормом. Взрослое поголовье – коро-

вы, быки, ремонтный молодняк, молодняк 

на доращивании и откорме содержится на 

открытых площадках круглогодового дейст-

вия. Такая организация ведения мясного 

скотоводства не требует капитальных за-

трат, сложного оборудования и высокой 

квалификации обслуживающего персонала. 

Использование элементов ресурсосбере-

жения позволяет снизить себестоимость 

единицы продукции. 

В стойловой период коровам скармли-

ваются кормосмеси с содержанием соч-

ных кормов в пределах 52-54 %, 32-34 % 

зернофуража и 10-12% сена с общей пи-

тательностью 8,86-9,04 ЭКЕ. В состав 

зернофуража включают подсолнечный 

жмых, соль и диаммоний фосфат. Саха-

ропротеиновое соотношение регулируется 

орошением кормосмеси в миксере подог-

ретой патокой. 

В период наиболее интенсивного роста 

молодняка основным кормом для телят яв-

ляется молоко матери, что и оказывает по-

ложительное влияние на интенсивность на-

ращивания и качество мышечной ткани. 

Приём материнского молока повышает ус-

вояемость корма, способствует интенсив-

ному росту телят, повышает резистентность 

организма и исключает желудочно-

кишечные заболевания. 

При выращивании телят в подсосный 

период в структуре рациона от общей пи-

тательности на долю травостоя естествен-

ных угодий приходилось 55,4%, молока – 

37,8%, сена – 3,6% и комбикормов – 3,2%. 

В период доращивания с 9 до 12-ти месяч-

ного возраста на долю сенажа в составе 

кормосмеси приходилось 57,4%, зернофу-

ража – 32,0% и сена – 10,6%, а в более 

старшем возрасте, соответственно – 58-

60%, 32-34% и 6-8%. 

В качестве пастбищ хозяйства в основ-

ном используют пойменные луга. Разно-

образие растений на пойме достигает 30-

40 видов. Для выпаса скота также исполь-

зуется несколько типичных степных паст-

бищ, где преобладают разнотравно-

типчаковые травостои с ковылём пери-

стым, в лощинах - ковылём узколистным. 

Видовое разнообразие на пастбищах со-

ставляет около 20 видов. В травостое 
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степей злаки составляют 60-70%, бобовые 

- 5-8%, разнотравье – 25-30%. 

Воспроизводительные качества коров в 

первый, второй и третий годы акклиматиза-

ции к условиям резко континентального 

климата Предуральской степной и лесо-

степной зон Башкортостана приводятся в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Воспроизводительные качества коров (Х±Sx) 

Показатель 
Год акклиматизации 

первый второй третий 

Поголовье, гол. 503 496 480 

Выбраковка, гол. 7 16 11 

 % 1,40 3,20 2,3 

Средняя живая масса, кг 498,55±5,61 532,75±7,25 557,10±4,11* 

Продолжительность МОП - 361,02±4,12 354,04±5,20 

Продолжительность СП, сут. - 76,22±1,41 68,31±1,55 

Выход телят, % 80,00 82,51 90,24 

Живая масса телят при рождении, кг 31,3±0,89 33,8±0,91 34,1±1,11* 

Индекс плодовитости  - 56,4 56,8 

Коэффициент воспроизводительной способности - 1,01 1,03 

Средняя молочность коров-матерей, кг 

(живая масса телят в возрасте 205 сут.) 
199,45±2,3 204,01±2,7 220,0±3,1* 

* Р<0,05 

 

Анализируя табличные данные, можно 

отметить довольно высокую сохранность 

завезённого маточного поголовья. За три 

года акклиматизации выбраковано 34 ко-

ровы (6,75% от общего поголовья), из них 

12 коров - по причине тяжёлых отелов, 9 

голов – из-за низкой молочности маток, 8 

голов – травмы конечностей (за весь пери-

од), 5 голов – из-за маститов в новотель-

ный период. 

Средняя живая масса на третий год акк-

лиматизации (третий отел) достоверно 

(Р<0,05) увеличилась на 10,51%, продолжи-

тельность межотельного периода (МОП) 

сократилась в среднем на 7 суток, сервис-

периода (СП) – на 8 суток. Выход телят во 

второй год акклиматизации увеличился на 

2,51%, на третий год – на 7,73%. 

В третью лактацию наблюдается дос-

товерное (Р<0,05) увеличение молочности 

коров-матерей на 10,30%. Характеристика 

молочной продуктивности коров по живой 

массе телят при отъёме в пересчёте на 

205 суток свидетельствует, что данный 

показатель у коров держится на уровне 

220 кг и в основном соответствует требо-

ваниям класса элита-рекорд и элита. 

К третьему году акклиматизации у изу-

чаемого маточного поголовья наблюдается 

некоторое увеличение индекса плодовито-

сти (на 0,4) и коэффициента воспроизводи-

тельной способности (на 0,02). Воспроизво-

дительная способность считается хорошей, 

если индекс плодовитости (ИП) больше 

0,48, а коэффициент воспроизводительной 

способности (КВС) превышает 1,0. 

Таким образом, на основании изученных 
показателей можно сделать заключение о 

хорошей воспроизводительной способности 
маточного поголовья при акклиматизации к 

условиям Предуральской степной и лесо-

степной зон. 

Показатели прироста живой массы и со-
хранности молодняка трёх поколений, быч-
ков и тёлочек, полученных от герефордско-
го скота, завезённого на территорию Баш-
кирии, представлены в таблицах 2 и 3. 

Анализ данных свидетельствует о до-

вольно высоких показателях сохранности 

молодняка, которая у тёлок повысилась в 

среднем на 1,1% и у бычков - на 2,79%. 
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Таблица 2 

Приросты живой массы телочек (Х±Sx) 

Показатель 
Поколение 

первое (F1) второе (F2) третье (F3) 

Поголовье на начало выращивания (новорожденные), гол. 200 108 58 

Поголовье в конце выращивания (возраст 17 мес.), гол 184 100 54 

Сохранность, % 92,0 92,59 93,10 

Масса новорожденного молодняка, кг 31,83±0,47 32,14±0,85 32,26±0,71 

Масса в 17-и месячном возрасте, кг 417,75±7,52 423,15±8,11 429,69±6,15 

Абсолютный прирост за период выращивания, кг 385,92±7,99 391,01±7,98 397,43±6,31 

Среднесуточный прирост за период выращивания, г 746,46±11,59 756,29±12,08 768,72±11,73 

Относительная скорость роста, % 173,62 174,90 175,32 

* Р<0,05 

Таблица 3 

Приросты живой массы бычков (Х±Sx) 

Показатель 
Поколение 

первое (F1) второе (F2) третье (F3) 

Поголовье на начало выращивания (новорожд), гол. 202 90 49 

Поголовье в конце выращивания (18 мес.), гол 184 84 46 

Сохранность, % 91,09 93,33 93,88 

Масса новорожденного молодняка, кг 32,12±0,47 32,72±0,85 32,88±0,71 

Масса в 18-месячном возрасте, кг 530,64±7,52 541,35±8,11 550,47±6,15 

Абсолютный прирост за период выращивания, кг 498,52±6,95 508,63±7,98 517,59±6,31 

Среднесуточный прирост за период выращивания, г 911,37±12,03 927,85±11,78 946,23±11,85 

Относительная скорость роста, % 175,18 175,80 176,22 

Р<0,05 

 

Несколько увеличивается живая масса 

новорождённого молодняка. Так, масса те-

лёнка третьего поколения превышает массу 

первого на 0,43-0,76 кг. Масса 17-ти месяч-

ных телок повышается на 2,86%, 18-ти ме-

сячных бычков - на 3,74%; абсолютный 

прирост – на 2,98% и 3,83%; среднесуточ-

ный прирост живой массы – на 2,98% и 

3,82%; относительная скорость роста – на 

1,7% и 1,04%, соответственно. 

Необходимо отметить, что показатели жи-

вой массы и приростов живой массы бычков 

превышают аналогичные показатели у тёлок. 

Поскольку изучались финальные массы 

в различном возрасте, закономерно срав-

ниваются среднесуточные приросты живой 

массы и относительная скорость роста. Так 

среднесуточный прирост у тёлок первого 

поколения был незначительно ниже, чем у 

бычков на 164,91 г, второго поколения – на 

171,56 г, третьего поколения – на 177,51 г. 

Таким образом, показатели роста и раз-

вития молодняка первого, второго и 

третьего поколений российской генерации 

свидетельствуют о нормальных процессах 

адаптации популяции крупного рогатого 

скота герефордской породы, завезенной из 

Австралии. 

Таким образом, в ходе изучения адапта-

ционной способности завезённого поголо-
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вья герефордского скота и его потомства 

установлено увеличение средней массы 

коров к третьему отёлу, сокращение про-

должительности межотельного и сервис-

периодов у коров, а также повышение вы-

хода телят. Молочность коров-матерей к 

третьему отёлу достоверно увеличилась и 

соответствует классам элита и элита-

рекорд. В ходе опыта определён довольно 

высокий показатель сохранности молодня-

ка и отмечено ежегодное увеличение мас-

сы новорожденных телят, повышение аб-

солютного, среднесуточного прироста жи-

вой массы и увеличение относительной 

скорости роста. 

В целом полученные данные согласу-

ются с результатами других авторов, где 

молочность коров в среднем составляла 

244 кг, что обеспечило высокую энергию 

роста телят в молочный период. 

У изучаемого маточного поголовья на-

блюдалось некоторое увеличение индекса 

плодовитости (с 56,4 до 56,8) и коэффици-

ента воспроизводительной способности (с 

1,01 до 1,03). Воспроизводительная спо-

собность считается хорошей, если индекс 

плодовитости (ИП) больше 0,48, а коэффи-

циент воспроизводительной способности 

(КВС) превышает 1,0. 

Результаты, полученные на лимузинском 

скоте другими авторами, несколько ниже, 

однако его воспроизводство осуществля-

лось по технологии, которая предусматри-

вает проведение случки при достижении 

тёлками 24-х месячного возраста и живой 

массы 400-420 кг, что увеличивает возраст 

первой случки и соответственно снижает 

значения изучаемых коэффициентов (ИП – 

32-41,2; КВС – 0,82-0,90). 

На основании изученных показателей 

можно сделать заключение о хорошей вос-

производительной способности маточного 

поголовья при акклиматизации к условиям 

Предуральской степной и лесостепной зон. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изученные показатели воспроизводи-

тельных качеств коров герефордской поро-

ды зарубежной селекции в первые три года 

содержания в условиях Предуральской 

степной и лесостепной зон Башкортостана 

находятся в пределах референсных гра-

ниц физиологической нормы и несколько 

увеличиваются к третьему году акклима-

тизации, что свидетельствуют об опреде-

ленной адаптационной пластичности ско-

та. Показатели формирования роста мо-

лодняка российской генерации первого, 

второго и третьего поколений свидетель-

ствуют о нормальных процессах адапта-

ции популяции крупного рогатого скота, 

завезенного из Австралии. 
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REPRODUCTIVE QUALITY OF HEREFORD COWS 

AND THE GROWTH RATE OF YOUNG GROWTH OF DIFFERENT GENERATIONS IN ADAPTATION 

GIZATULLIN R.S., SEDYKH T.A., KOSILOV V.I., IRGASHEV T.A. 

The reproductive qualities of the Hereford cows of Australian breeding and the growth rate 

of young growth of different generations under acclimatization in the conditions of the Cis-

Ural steppe and forest-steppe zones of Bashkortostan were studied. A fairly high safety of 

the imported breeding stock has been established and in the three years of acclimatization, 

6,75% of the total number of livestock have been rejected. Thus, the obtained results are in-

dicative of a certain adaptive plasticity of the imported cattle of the Hereford breed of Austral-

ian reproduction. 
 

Key words: reproductive qualities, cows, Hereford breed, beef cattle breeding, acclimatization, 

adaptation. 
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В Е Т Е Р И Н А Р И Я  

УДК 619:616:98.579 

ОПЫТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

ОТ КРАСНОГО КУРИНОГО КЛЕЩА (DERMANYSSUS GALLINAE) 

ТУРДИЕВ Ш.А., ШОНАЗАР ДЖ. М., ЗУБАРЕВ В.Н., РАХИМОВ А.А., МАМАДАТОХОНОВА Г.Н. 

(Представлено академиком ТАСХН И. Саттори) 

Приводятся результаты комплексного применения инсектоакарацидных средств 
(цуфлинит-ON, ивермек-ON и ивермек-ОR) в борьбе против красного куриного кле-
ща. Высокая эффективность данных препаратов обеспечивает значительное 
уменьшение инвазии в птичнике и повышение основных показателей производи-
тельности птицеводческих предприятий. 

Ключевые слова: красный куриный клещ, дезинсекция, инсектоакарациды, цуфлинит-ON, 

ивермек-ON, ивермек-ОR. 

Устойчивое и динамичное развитие птице-

водства в Республике Таджикистан в послед-

ние годы способствует стабильному обеспе-

чению населения страны птицеводческой 

продукцией высокого качества по доступным 

ценам. Это гарантирует безопасность и на-

дежность потребляемых продуктов и содей-

ствует вытеснению импортной продукции с 

продовольственного рынка страны [1]. 

В то же время специалисты птицеводче-

ской отрасли сталкиваются с большим коли-

чеством проблем, которые приводят к повы-

шению себестоимости производимой продук-

ции и снижению рентабельности всего пред-

приятия. К таким проблемам относятся экто-

паразиты сельскохозяйственной птицы. Не-

смотря на современные технологии содержа-

ния, паразитирование насекомых в птичниках 

остаётся актуальной проблемой. Паразитар-

ные заболевания, в том числе дерманисиоз, 

возбудителем которого является красный ку-

риный клещ (Dermanysus gallinae) сущест-

венно тормозят развитие птицеводства. Еже-

годно хозяйства несут огромный экономиче-

ский ущерб от нападения насекомых. Пара-

зитирование красного куриного клеща на пти-

це приводит к повышению стресса. От потери 

крови и интоксикации у зараженной птицы 

постепенно развивается анемия, видимые 

слизистые оболочки, гребень и серёжки ста-

новятся бледными, выпадают перья, на коже 

появляются покраснения, высыпания и рас-

клёвы. Вследствие систематического парази-

тирования клещей у птицы ухудшается аппе-

тит, уменьшается потребление корма, снижа-

ется иммунитет, резистентность к болезням, 

и вместе с тем падает их продуктивность. 

При высокой инвазии возможна гибель с при-

знаками выраженной анемии и истощения. У 

людей клещи вызывают острые аллергиче-

ские дерматиты, зуд [2]. 

Заражение птицефабрик происходит 

вследствие перемещения поражённого мо-

лодняка и, в основном, через возвратную тару. 

Кроме того, источником инвазии могут быть 

дикая и синантропная птица, грызуны и чело-

век. Особенно стремительному росту инвазии 

на птицеводческих комплексах способствует 

высокая температура окружающей среды. 

Красный куриный клещ способен перено-

сить возбудителей ряда инфекционных и 

инвазионных заболеваний - микоплазмоза, 

пастереллёза, колибактериоза, сальмонел-

лёза, боррелиоза, орнитоза, холеры, чумы 

птиц, Ку-лихорадки, эймериозов, нематодио-

за и др. Клещ может вызвать вспышки за-

разных заболеваний, приводя тем самым к 

увеличению производственных затрат [4, 5]. 

Учёными Института проблем биологиче-

ской безопасности Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук и ООО «Нита-

Фарм» Российской Федерации были прове-
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дены совместные исследования по диагно-

стике и борьбе с эктопаразитами кур на 

птицеводческих предприятиях Республики 

Таджикистан. Опыты осуществлялись в 

птичнике №5 птицеводческого хозяйства 

«Фаровон-1» ООО, Бустонского района Со-

гдийской области. В птичнике установлены 

пять четырёхярусных батарей длиной 95 м, 

где содержатся 35 тысяч кур-несушек 

кросса «Суперник» в возрасте 6 месяцев. 

Проведена дезинсекция птиц, помещений, 

территории птицефабрики и пометохрани-

лищ. 

 Перед тем как приступить к обработке, 

проведено обследование оборудования, 

стен, птиц на наличие красного куриного 

клеща и установку ловушек. При визуальном 

осмотре помещения особи клеща обнаруже-

ны как на живой птице, так и на трупах пав-

шей птицы, и внутренних стенах птичника. 

Ловушки устанавливались на клеточном 

оборудовании в нескольких точках - в начале 

клеточной батареи, в середине, в конце, и на 

разной высоте (на разных ярусах клетки). 

Ловушка представляет собой конструк-

цию из бумаги размером 10х10см, сложен-

ную в виде гармошки. Крепится в разных 

местах на клеточном оборудовании за сутки 

до обработки и ежедневно на протяжении 

всего периода обработки и наблюдений. 

Через сутки после установки ловушек, 

провели их проверку, которая показала, что 

красный куриный клещ присутствует в по-

мещении в большом количестве, но рас-

пространен неравномерно по ярусам и кле-

точным батареям. Наименьшее количество 

клеща - 50-80 особей в среднем на 1 ло-

вушку, находилось в первой батарее, а са-

мое высокое - 200-300 особей - в пятой ба-

тарее. Причём большее количество клеща 

находилось внизу батарей, а наименьшее - 

в верхних ярусах (рис. 1, 2, 3).  

Для борьбы с красным куриным клещом 

путём дезакаризации использовали проти-

вопаразитарные препараты цуфлинит-ON, 

ивермек-ON и ивермек-OR производства 

ООО «Нита-Фарм» Российской Федерации 

(см. таблицу).  

Способы применения, дозировка и схема противопаразитарных препаратов 

Наименование Способ применения Концентрация Расход рабочего раствора 
Схема 

обработки 

Цифлунит-ON Орошение полов 1:100 100 мл/м
2
 

1-й день 
7-й день 

Ивермек-ON Орошение в присутствии птицы 1:100 50 мл/м
2
 

1-й день 
7-й день 

Ивермек-OR Выпойка с питьевой водой 0,4 мл/л 1мл на 25 кг живого веса 

1-й день 
2-й день 
7-й день 
8-й день 

   
Рис. 1. Красный куриный 

клещ 
Рис. 2. Сбор клещей 

из ловушек 
Рис. 3. Сбор клещей 

из транспортера 
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Детализация проведенных мероприятий. 

Первый день. Обработка от красного кури-

ного клеща препаратом цифлунит-ОN полов 

в проходах между клетками и под ними, а 

также внутренних стен помещения на высоте 

2 м проводилась ранцевым распылителем. 

Оборудование обрабатывали в присут-

ствии птицы препаратом ивермек-ОN также 

с помощью ранцевого распылителя. Особое 

внимание уделяли трудно доступным мес-

там - несущим конструкциям клеток, обрат-

ным сторонам желобов во время кормле-

ния, сбора яйца и удаления помёта. 

Для борьбы с паразитами, находящими-

ся на птицах, применяли препарат ивер-

мек-OR, который выпаивали с водой из 

расчёта 1 мл на 25 кг живого веса в тече-

ние 4-6 часов. Для контроля выпойки в во-

ду добавляли краску-индикатор - метилен-

синий, который при потреблении раствора 

препарата окрашивал ротовую полость 

птицы в голубой цвет. 

После обработки птицы и помещения, в 

те же места повторно устанавливали ло-

вушки для контроля эффективности приме-

няемых препаратов. 

Второй день. Провели мониторинг нали-

чия клеща в помещении, который показал 

снижение популяции паразита. В первой 

батарее число клещей сократилось до 5-10 

особей на одну ловушку, причём на верх-

нем ярусе клещ отсутствовал. В пятой ба-

тарее их число сократилось в среднем до 

20-30 особей на ловушку. После подсчёта 

проведена повторная выпойка птицы пре-

паратом ивермек-OR. 

Третий день. Мониторинг ловушек пока-

зал отсутствие клеща в первой и второй ба-

тареях, в остальных батареях содержание 

его сократилось до 5-10 штук. 

Последующие обработки осуществлялись 

по следующей схеме (способ и дозировка 

аналогичны первому дню): 

Седьмой день. - Цифлунит-ОN, ивермек-

ОN, ивермек-OR. 

Восьмой день. - Ивермек-OR. 

Дальнейший ежедневный мониторинг на-

личия красного куриного клеща в цеху на 

протяжении одной недели показал, что об-

работка по предложенной схеме в разы сни-

зила количество эктопаразитов в обрабо-

танном помещении. В связи с высокой экс-

тенсивностью клеща перед обработкой и его 

распространённостью по всему помещению, 

включая труднодоступные места (потолок, 

шахты вентиляции, внутренние конструкции 

и др.), которые не подверглись обработке, 

небольшое количество паразитов осталось 

(2-3 особи на 1 ловушку на нижних ярусах 

клетки), что в дальнейшем может привести к 

возобновлению численности популяции. 

Результаты проведенной работы свиде-

тельствуют, что наиболее эффективными и 

доступными инсектоакарацидами являются 

синтетический препарат цифлунит-ON, об-

ладающий широким спектром действия [2] и 

ивермек-ON - инсектоакарацидное средство 

для борьбы с эктопаразитами, в особенно-

сти с красным куриным клещом, с возможно-

стью применения в присутствии птиц, так как 

он безопасен для теплокровных. 

Одной из причин, из-за которой не уда-

ется полностью избавиться от эктопарази-

тов, в частности от куриного клеща, при по-

мощи обработки помещений, является при-

сутствие птиц и непосредственный перенос 

ими паразитов. Перьевое покрытие хорошо 

скрывает клеща и поэтому его сложно унич-

тожить только внешней обработкой. В связи 

с этим уникальный препарат ивермек-OR в 

форме орального раствора позволяет эф-

фективно бороться с красным куриным 

клещом, а также с другими представителя-

ми экто- и эндопаразитов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам исследований препараты 

цифлунит-ON, ивермек-ON и ивермек-ОR 

при совместном применении обеспечивают 

высокую эффективность в борьбе с крас-

ным куриным клещом, способствуют значи-

тельному уменьшению инвазии в птичнике 

и повышению основных экономических по-

казателей и производительности птицевод-

ческих предприятий. 

Исходя из данного опыта, для полного 

уничтожения паразита на птице, оборудо-

вании и в помещении рекомендуется дву-

кратное применение испытанных препара-

тов по приведённой схеме с интервалом в 
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14 суток. С профилактической целью необ-

ходимо осуществлять предпосадочную об-

работку птичника цифлунитом-ON и даль-

нейший мониторинг наличия клеща. При 

выявлении единичных особей следует про-

водить обработку птицепоголовья и птични-

ка по предложенной схеме. 
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ТАЉРИБАИ СОЛИМГАРДОНИИ ХОЉАГИЊОИ ПАРАНДАПАРВАРЇ 

АЗ КАНАИ СУРХИ МУРЃ (DERMANYSSUS GALLINAE) 

ТУРДИЕВ Ш.А., ШОНАЗАР Љ.М., ЗУБАРЕВ В.Н., РАЊИМОВ А.А., МАМАДАТОХОНОВА Г.Н. 

 

Натиљаи маљмуъи истифодабарии маводи инсектоакарасидњо (сифлунит-ON, ивермек-ON ва 
ивермек-ОR) дар мубориза бар зидди канаи сурхи мурѓ оварда шудааст. Самараи баланди 
маводњои мазкур ба камшавии инвазия дар мурѓхонањо ва баланд бардоштани нишондодњои 
истењсолии корхонањои мурѓпарварї мусоидат менамояд. 

Калимањои калидї: канаи сурхи мурѓњо, дезинсексия, инсектоакарасидњо, суфлинит-ON, 
ивермек-ON, ивермек-ОR. 

 
EXPERIENCE ON SANITATION OF POULTRY FROM RED CHICKEN MITE  
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The results of the complex application of insecticacaricide agents (tsuflinit-ON, ivermek-ON and 
ivermek-OR) in the fight against red gallinaceous acarine are presented in the article. The high effec-
tiveness of these drugs provides a significant reduction in invasion in the poultry and an increase in 
the basic performance indicators of poultry enterprises. 
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УДК 616:616.995.1-085 

ИЗЫСКАНИЕ СРЕДСТВ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

ПРИ МИКСТИНВАЗИЯХ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

НАЗАРОВ Х.Э., МУМИНОВ А., БЕРЕЗОВСКИЙ А.В., КУВВАТОВ М.К., МУМИНОВ М.О., АВГОНОВ А.Р. 

(Представлено академиком ТАСХН Мирзоевым Д.М.) 

Опыты осуществлялись на коровах, инвазированных фасциолами и стронгилятами желу-
дочно-кишечного тракта, в пробах которых одновременно выделены и яйца дикроцелий. Испы-
тывали препарат «Бронтел-10%» сравнительно с традиционно присутствующими на рынке 
«Фаскоцидом» и «Альбен-гранулятом». Проведённые исследования показали его высокую те-
рапевтическую и экономическую эффективность при микстинвазиях крупного рогатого скота. 

Ключевые слова: дегельминтизация, крупный рогатый скот, фасциолёз, дикроцелиоз, 
стронгилятоз желудочно-кишечного тракта, микстинвазии, бронтел-10%. 

Наличие большого количества естествен-
ных кормовых угодий, среди которых в раз-
ных географических зонах изобилуют ув-
лажненные участки пастбищ, довольно мяг-
кие климатические условия в долинных рав-
нинах, многоотраслевое скотоводство - все 
это комплекс благоприятных факторов для 
интенсивного распространения возбудите-
лей паразитарных болезней.  

Многолетние статистические данные сви-
детельствуют, что в Таджикистане из пара-
зитарных болезней крупного рогатого скота 
наиболее широко распространены фасцио-
лёз, дикроцелиоз и стронгилятозы желудоч-
но-кишечного тракта. Паразитарные болез-
ни весьма часто носят характер смешан-
ных инвазий, вызванных различным соче-
танием возбудителей из семейства трема-
тод, нематод, клещей, иногда цестод и ли-
чинок овода. Фасциолёз в республике име-
ет очаговое распространение. Однако он 
выявляется почти во всех мелкотоварных 
хозяйствах при пастбищном содержании 
скота. При отсутствии системы смены па-
стбищ и нерегулярной дегельминтизации, 
инвазированность взрослого скота фас-
циолёзом превышает 70%. 

До сих пор одним из основных методов 
борьбы с гельминтозами животных является 
химиотерапия. Действующие вещества, 
применяемых в настоящее время противо-
гельминтных средств, относятся к различ-
ным синтетическим соединениям. Хорошо 
зарекомендовали себя в ветеринарной прак-
тике препараты на основании левамизола, 
ивермектита, пирантела, фенасала, фен-
бендазола, клозафена и др. Но они, пре-
имущественно влияют на незначительный 

спектр паразитов [1, 2]. В тоже время инва-
зии крупного рогатого скота весьма часто 
протекают в форме микстинвазии, т.е. соче-
таний паразитарных болезней, вызванных 
наличием возбудителей смешанных (ассо-
циативных) классов - нематод, цестод, тре-
матод, клещей, личинок оводов и др. [3]. 

Общеизвестно, что для ликвидации мик-
стинвазий более эффективными являются 
средства с широким спектром противопара-
зитарного действия. Из них наибольшего 
внимания заслуживает клозантел. Он акти-
вен в отношении большинства паразитиче-
ских видов нематод, трематод, клещей и ли-
чинок оводов. Характеризуя механизм дей-
ствия, следует отметить, что клозантел - во-
дородосодержащий ионофор из группы са-
лициланидов. Он тормозит оксидированом-
фосфорилизацию, нарушает энергетические 
процессы паразитов. Клозантел умеренно 
опасен для теплокровных животных. В реко-
мендованных дозах не обладает змбриоток-
сическими и тератогенными свойствами. 

Лекарственные формы на основании кло-
зантела прочно вошли в широкую ветери-
нарную практику большинства стран мира. 
Так, на территории стран СНГ достаточно 
хорошо известны роленол и клозантекс ис-
панских производителей, фасковерм (Сло-
вения), бронтел (Бровафарма, Украина), 
сантел («ВИК», Россия); цыклоз (Индия) и 
некоторые другие. В основном они пред-
ставляют собой инъекционные растворы для 
подкожного и внутримышечного введения, 
содержащие 5% действующего вещества. 
Исключением является только бронтел, со-
держащий 10% клозантела. Однако опыт 
применения свидетельствует о наличии су-
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щественных недостатков большинства на-
званных препаратов. Это - значительная до-
за, наличие раздражающего действия на 
месте введения (болезненная припухлость), 
довольно высокая стоимость лечебной дозы. 

Цель наших исследований заключалась 
в установлении терапевтической и эконо-
мической эффективности препарата 
«Бронтел-10%». В начале стойлового пе-
риода стадо коров швидской породы под-
вергли гельминтокопрологическим иссле-
дованиям по методу Вишняукскаса и по-
следовательных промываний – по методу 
Фюллеборна и Бермана. На основании их 
результатов выделили 40 коров, у которых 
во всех пробах было определено наличие 
инвазированности фасциолами и стронги-
лятами желудочно-кишечного тракта. Из 
проб фекалий половины коров одновре-
менно выделены ещё и яйца дикроцелий. 

Из отобранных коров сформировали 
четыре аналогичные группы (n=10). На них 
проводили испытание эффективности 
«Бронтела-10» сравнительно с традици-
онно присутствующими на рынке препара-
тами «Фаскоцид» и «Альбен-гранулят». 
Животным трёх опытных групп задавали 
один из антигельминтиков, в дозах реко-
мендованных наставлением. Коровам 
группы №1 назначали «Бронтел-10» внут-
римышечно в дозе 0,25 мл, что равнялось 
25 мг клозантела на 10 кг массы тела. Жи-
вотным группы №2 внутримышечно про-

писывали «Фаскоцид» в дозе 0,5 мл,что 
также соответствовало 25 мг клозантела 
на 10 кг массы тела. Животные группы №3 
с кормом получали «Альбен-гранулат» с 
содержанием 20% альбендазола, в дозе 
100 мг (по ДВ) на 10 кг массы тела. Жи-
вотные контрольной группы (№4) остава-
лись без лечения. За время опыта все жи-
вотные находились в идентичных услови-
ях содержания и кормления. За ними вели 
клинические наблюдения переносимость 
разных препаратов. 

Эффективность дегельминтизации коров 
определяли по результатам капрологиче-
ских исследований проб фекалий животных 
через 30 и 60 дней после лечения. Полу-
ченные результаты статистически обрабо-
таны с расчётом лечебной эффективности 
препаратов. 

По материалам наблюдений, проведён-
ных в период дегельминтизации, и в после-
дующие пять дней, побочных явлений не 
отмечено. По общеклиническим данным, 
физиологические показатели обработанных 
животных соответствовали норме.  

Экстенсивность фасциолёзной инвазии у 
всех животных составила 100% (табл.1). 
Исследования показали, что на начало 
опыта у животных имелись как половозре-
лые фасциолы, так и их личиночные стадии 
(рост среднего количества яиц на конец 
опыта от контрольных животных с 82+3,25 
до 127+4,46 экз. в 1 г фекалий). 

Таблица 1 
Сравнительная эффективность антигельминтиков при микстинвазиях крупного рогатого скота 

Группа, препарат 

Вид возбудителя и количество инвазированных животных (гол.) 

Фасциолы Дикроцелии Стронгиляты 

До 
опыта 

Через 
30 дней 

Через 
60 дней 

До 
опыта 

Через 
30 дней 

Через 
60 дней 

До 
опыта 

Через 
30 дней 

Через 60 
дней 

№1, Бронтел-10% 10 - 1 5 - - 10 - - 

№2, «Фаскоцид» 10 - 1 5 - - 10 - - 

№3, «Альбен-
гранулят» 

10 2 5 5 3 3 10 1 2 

№4, контроль 10 10 10 5 5 5 10 10 10 

 

Через два месяца в первой и второй 
группах животных, обработанных препара-
тами на основе клозантела, яйца фасциол 
выделены только из проб фекалий одного 
животного (табл. 1). Их количество (3 и 5 в 1 
г фекалий) свидетельствовало о низкой ин-
вазированности этих  животных. В третьей 

группе число инвазированных составило от 
двух до пяти голов. Это свидетельствует о 
неполной активности препарата «Альбен-
гранулят» в применяемой дозе. 

Животные контрольной группы во все 
намеченные сроки исследований остава-
лись заражёнными фасциолами на 100%. 
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Проведённые исследования показали 
высокую эффективность препаратов 
«Бронтел-10%» и «Фаскоцид» в рекомен-
дованных дозах при фасциолёзе, дикро-
целиозе и стронгилятозах желудочно-
кишечного тракта крупного рогатого скота. 
Экономически более выгодным оказался 
препарат «Бронтел-10%», так как стои-
мость его терапевтической дозы на 86% 
ниже от близкого аналога. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Испытанные препараты на основе кло-
зантела являются высокоэффективными при 
микстинвазиях крупного рогатого скота в ус-
ловиях Республики Таджикистан. В экономи-
ческом аспекте и удобстве применения эко-
номически более целесообразным является 
применение препарата «Бронтел-10%». 
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ДАРЁФТИ МАВОДЊОИ ЗИДДИГИЉЉАВЇ БАРОИ КАСАЛИЊОИ ОМЕХТАИ ИНВАЗИОНИИ ЧОРВОИ КАЛОНИ 
ШОХДОР ДАР ШАРОИТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

НАЗАРОВ Х.Э., МУМИНОВ А., БЕРЕЗОВСКИЙ А.В., КУВВАТОВ М.К., МУМИНОВ М.О., АВГОНОВ А.Р. 

Таљрибањо дар њайвонњое, ки ба касалињои фатсиоллёз ва стронгилятози узвњои њозима 
гирифтор буданд, гузаронида шуд ва њамзамон аз намунањои амрозии онњо тухмњои 
дикроселияњо низ људо карда шуд. Маводи зиддигиљљавии «Бронтел-10%» дар муќоиса бо 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ И ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

РЫБОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Академик ТАСХН МИРЗОЕВ Д.М., ОДИНАЕВ К.А., ХАСАНОВ Ф.Д., ЖБАНОВА С.Ю. 

В статье показаны перспективы развития и улучшения эпизоотического благополучия 

рыбоводческих хозяйств Республики Таджикистан за счёт внедрения современной ин-

новационной установки замкнутого водоснабжения. 

Ключевые слова: технологическая оснащенность, инновационные установки, замкнутое 

водоснабжение, эпизоотия, рыбоводческие хозяйства. 

Одним из важных направлений сельского 

хозяйства Республики Таджикистан являет-

ся рыбоводство. Развитие отрасли основы-

вается на современных научных достиже-

ниях в разведении, выращивании и получе-

нии готовой продукции.  

Особый статус придает рыбе водная 

среда, связанная со специфическими ус-

ловиями обитания - гидрологическими, 

гидрохимическими и гидробиологическими. 

В этом заключается основное отличие от-

расли [1, 2]. Сложившееся положение в 

области рыбоводства имеет крайне слабую 

инновационную деятельность, хотя само 

направление рыбоводства в мировой эко-

номике в настоящее время относится к 

наиболее скороспелой и быстро разви-

вающейся отрасли по производству диети-

ческих продуктов питания. 

Особое внимание заслуживают внедре-

ние и совершенствование технологий, при-

меняемых при выращивании гидробионтов 

в контролируемых условиях. Это, прежде 

всего, инновационная технология УЗВ (ус-

тановка замкнутого водоснабжения). Для 

эффективного использования УЗВ необхо-

димы новые ресурсосберегающие техноло-

гии очистки воды и дальнейшее совершен-

ствование уже имеющихся способов. Необ-

ходимо создание специализированных вы-

сокопродуктивных породных групп осетро-

вых и других высокоценных рыб. Так, в Рос-

сии успешно апробирована технология вы-

ращивания товарного карпа за 1 год из по-

садочного материала массой около 1 г, за-

рыбляемого в начале апреля [3].  

Увеличение объёма производства про-

дукции сельскохозяйственного рыбоводства 

в Республике Таджикистан зависит от ис-

пользования внутренних резервов развития 

отрасли, реконструкции и модернизации хо-

зяйств (рис.1, 2). В целях повышения эф-

фективности производства рыбной продук-

ции и достижения максимального сокраще-

ния издержек, а также получения высокого 

конечного результата необходимо провести 

реконструкцию производственных объектов, 

включающих все технологические процессы 

по замкнутому циклу - от воспроизводства 

рыбы до получения и реализации готовой 

продукции в торговой сети [1, 2]. 

При реконструкции мощностей необходи-

мо добиваться решения следующих задач: 

- формирование племенного поголовья рыб 

на основе лучших мировых и отечественных 

генотипов на базе продукции, поставляемой 

селекционно-генетическими центрами, пле-

менными заводами, репродукторами; 

- осуществления технико-технологического 

перевооружения предприятий на основе 

современного и зарубежного оборудования; 

- проведения эффективной политики в об-

ласти ветеринарии, сводящей к минимуму 

потери молоди и товарной рыбы от эпизо-

отии, карантинных мероприятий и т.п. 

Успешное развитие рыбоводческих хо-

зяйств в Республике Таджикистан опреде-

ляется использованием накопленного ми-

рового и отечественного опыта становле-

ния и развития отрасли, уровнем развития 

науки и возможностью освоения новых 

технологий, решением вопроса на госу-

дарственном уровне.  
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Рис. 1. Технологическая схема рыбоводческого хозяйства 

 

 

Рис. 2. Комплексная установка замкнутого водоснабжения (УЗВ)  

 

Для повышения эффективности исполь-

зования потоков энергии и питательных 

веществ, нами предлагается в производст-

венных условиях применение биорезонанс-

ной технологии (БРТ). На рыбу воздейству-

ют слабым электромагнитным полем, а 

именно спектром электромагнитных частот 

(СЭЧ), биологически активных веществ, 

гормонов, микроэлементов, витаминов. Ис-

пользование БРТ даёт возможность полу-

чения дополнительных энергопродуцирую-

щих и энергосберегающих эффектов, при-

водящих к нормализации и согласованию 

функций органов и систем, что улучшает 

биологическое качество продукции, повы-

шает её рентабельность. 

Развитие сельскохозяйственного рыбо-

водства в значительной степени определя-

ется эпизоотическим благополучием рыбо-

водных хозяйств. Эффективность работы 

зависит от эпизоотического и экологического 

благополучия водоёмов. Высокий уровень 
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загрязнения окружающей среды изменяет 

микробиоценоз рыбохозяйственных водо-

ёмов, способствует росту численности ус-

ловно-патогенных бактерий, снижает рези-

стентность организма рыб и приводит к раз-

витию эпизоотического процесса. Постоян-

ное присутствие в водоисточниках рыбовод-

ных предприятий условно-патогенных бакте-

рий, паразитических нематод, возбудителей 

остроинфекционных заболеваний способст-

вует возникновению естественных очагов 

инфекций. Это обстоятельство негативно 

сказывается на эпизоотической ситуации 

рыбоводных предприятий, наносит им зна-

чительный материальный ущерб [3, 4]. 

Мониторинг эпизоотической обстановки в 

естественных водоёмах Республики Таджи-

кистан свидетельствует о её нестабильно-

сти и напряжённости. 

В настоящее время сотрудниками Инсти-

тута ветеринарии ТАСХН достаточно изу-

чены наиболее опасные болезни рыб, раз-

работаны рекомендации по их профилакти-

ке и лечению, своевременному и оператив-

ному проведению мероприятий. 

Базовыми хозяйствами для проведения 

наших исследований были рыбоводные хо-

зяйства Хатлонской области РТ «Парвариш-

гоњи моњии хушзод» Джиликульского района и 

«Мохипарвар» района Абдурахмони Джами. 

Учёными лаборатории по изучению бо-

лезней птиц, пчёл и рыб собраны данные 

для оценки эпизоотического состояния и 

уровня циркуляции патогенных микробов в 

водной среде озёр Джиликульского района. 

Проводились регулярные исследова-

ниякак в лабораторных условиях, так и в 

хозяйствах. Обследованы пруды - их раз-

мер, хозяйственное назначение, виды и 

плотность посадки рыбы, эпизоотологиче-

ское состояние по инфекционным и инва-

зионным болезням. За последние пять лет 

в лабораторных условиях исследовано 237 

проб патологического материала, в рыбо-

водческих хозяйствах проведено 1100 кли-

нических исследований. При проведении 

анализа эпизоотической обстановки выяв-

лены сальмонеллёз, колибактериоз и 

гельминтозные заболевания. 

Ликвидация природных очагов, инфек-

ций и инвазий и полное оздоровление ры-

боводных хозяйств невозможны, так как в 

естественных водоёмах обитают абори-

генные рыбы, являющиеся бактериальны-

ми и паразитарными переносчиками. Або-

ригенные и культивируемые в рыбоводных 

хозяйствах республики пресноводные ры-

бы являются потенциальными носителями 

нескольких видов бактерий и гельминтов, 

опасных для здоровья человека. Все ры-

боводные хозяйства имеют гидравличе-

ское соединение с естественными водо-

ёмами, многие из которых являются питье-

выми, и увеличение бактериальной обсе-

менённости воды может привести к вспыш-

кам заболеваний людей. 

Основными причинами возникновения 

болезней рыб, кроме природных очагов 

инфекций и инвазий в водных источниках, 

были и остаются нарушения правил пере-

возки и карантинирования рыбопосадочно-

го материала, а также других возрастных 

категорий рыб. 

Рекомендуется ежегодное проведение 

противоэпизоотических мероприятий в ры-

боводных хозяйствах для достижения сле-

дующих целей: 

- предупреждения распространения и лик-

видация заразных и иных болезней рыб; 

- оздоровления рыбоводных предприятий, 

неблагополучных по заразным и иным бо-

лезням рыб; 

- поддержания эпизоотического благополу-

чия рыбоводных предприятий, расположен-

ных в природных очагах заразных и иных 

болезней рыб; 

- с целью повышения жизнестойкости мо-

лоди и рыбопосадочного материала и уве-

личения объёмов производства продукции 

сельскохозяйственного рыбоводства. 

В рыбоводных хозяйствах РТ проводят-

ся ежегодные плановые эпизоотические 

обследования с составлением профилак-

тических и оздоровительных мероприятий 

обследуемых водоёмов. Государственной 

ветеринарной службой РТ ведётся систе-

матический контроль за перевозками жи-

вой рыбы и рыбной продукции. 
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В соответствии с требованиями ветери-

нарного законодательства в рыбоводных хо-

зяйствах выполняется комплекс ветеринар-

но-санитарных и лечебно-профилактических 

мероприятий по предупреждению заразных и 

иных болезней, используются препараты но-

вого поколения, лечебные кормовые добавки, 

пробиотики, обработка и дезинфекция ложа 

прудов, садков, бассейнов, внесение негаше-

ной извести по зеркалу водоёмов в течение 

вегетационного периода, реконструкция про-

изводственных объектов, что сокращает чис-

ленность болезнетворного начала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инновационные технологии и внедрение 

установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) 

позволяют получать экологическую чистую 

рыбную продукцию, достигнуть эпизоотиче-

ского благополучия и в короткие сроки - за 

год выращивать рыбу до кондиции, что су-

щественно повысит экономическую эфек-

тивность и рентабельность рыбоводных хо-

зяйств Республики Таджикистан.  
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Э К О Н О М И К А  И  У П Р А В Л Е Н И Е  С Е Л Ь С К И М  Х О З Я Й С Т В О М  

УДК 631.145 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Академик ТАСХН ПИРИЗОДА ДЖ.С., ЕРГАШЕВА Т.Р., АРИПОВ М. 

Рассматриваются проблемы рационального размещения сельскохозяйственного про-
изводства в Республике Таджикистан с целью повышения эффективности его функцио-
нирования. Предложенные рекомендации дадут возможность повысить уровень душе-
вого производства сельхозпродукции и, тем самым, обеспечить продовольственную 
безопасность. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, территориальная организация, про-

довольственная безопасность, отраслевое разделение труда, агропродовольственный рынок. 

Территориально-отраслевое разделение 

труда является стержнем решения пробле-

мы рационального размещения производи-

тельных сил страны, повышения эффектив-

ности функционирования экономики и её 

отдельных отраслей. В этом отношении не 

является исключением и агропромышлен-

ное производство, условия ведения которо-

го в стране отличаются значительным мно-

гообразием, что усиливает значимость учё-

та, прежде всего, природных и территори-

альных факторов. 

В рыночных условиях хозяйствования 

территориально-отраслевое разделение 

труда в агропромышленном производстве 

является закономерным, но одновременно 

сложным и многогранным процессом, кото-

рый в истории нашей страны то сравни-

тельно бурно развивался, то, в силу разного 

рода причин, также быстро сдавал свои по-

зиции. В Таджикистане с его исторически 

характерным разнообразием природных и 

социально-экономических условий террито-

риально-отраслевое разделение труда в 

агропромышленном производстве активно 

влияет на его развитие, являясь либо им-

пульсом для эффективного функциониро-

вания всего агропромышленного комплекса, 

либо существенным тормозом. Развитая 

система территориально-отраслевого раз-

деления труда в агропромышленном произ-

водстве обеспечивает функционирование 

экономики аграрной сферы каждого региона 

и страны, как единого целого, сокращает 

издержки и повышает качество производи-

мой сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия. Она имеет тем 

больше реальных предпосылок для своего 

развития и приносит более значительный 

положительный эффект, чем дальше захо-

дит процесс создания взаимосвязанных и 

взаимодополняющих отраслей агропро-

мышленного комплекса, более четко про-

является региональная и отраслевая спе-

циализация, развиваются межрегиональ-

ный обмен, кооперация и интеграция. При 

этом углубление специализации и расши-

рение межрегионального обмена способ-

ствуют эффективному функционированию 

единого национального агропродовольст-

венного рынка, который в свою очередь 

базируется на развитом территориально-

отраслевом разделении труда в агропро-

мышленном производстве. 

В основу рационализации территориаль-

но-отраслевого разделения труда в агро-

промышленном производстве необходимо 

положить принцип приоритета националь-

ных интересов над региональными и мест-

ными экономическими интересами. Его ис-

пользование должно способствовать выбо-

ру более рационального варианта террито-

риально-отраслевого разделения труда в 

агропромышленном производстве, обеспе-
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чивающего развитие межрегионального об-

мена, увеличение ёмкости внутреннего аг-

ропродовольственного рынка и экспорта 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия с позиции экономической 

эффективности не только отдельного ре-

гиона, но и страны в целом. Наибольший 

эффект достигается в том случае, если уг-

лубление специализации производства от-

дельных видов сельскохозяйственной про-

дукции происходит преимущественно путём 

концентрации посевов сельскохозяйствен-

ных культур в ареалах с наиболее благо-

приятными условиями для их возделывания 

и при более совершенном организационно-

экономическом механизме государственно-

го регулирования этих процессов. Поэтому 

развитие сельского хозяйства следует 

ориентировать прежде всего на создание 

крупномасштабных специализированных 

зон по производству отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции. Для это-

го предстоит ликвидировать стихийность в 

этом сложном процессе, в первую очередь 

за счет изменения современной агропро-

довольственной политики, рассчитанной на 

максимальное обеспечение каждого кон-

кретного региона собственным производ-

ством за счет мобилизации потенциала 

внутреннего производства. 

Начало послереформенного состояния 

развития сельского хозяйства Таджикиста-

на показывает на четко выраженную нега-

тивную тенденцию постепенного снижения 

уровня сельскохозяйственного производст-

ва. Эта тенденция, возникшая в начале 90-х 

годов, устойчиво сохранилась до 1997 года. 

Начиная с 1998 года, сельскохозяйственное 

производство имеет определенную тенден-

цию к улучшению. Но темпы роста произ-

водства сельскохозяйственной продукции 

едва достигают уровня инфляции, что не 

может обеспечить её соответствие росту 

численности населения. 

Подобная тенденция вступает в проти-

воречие с положением о том, что опере-

жающие темпы сельскохозяйственного раз-

вития по сравнению с ростом численности 

населения являются объективной необхо-

димостью и на современном этапе диктуют-

ся не только задачами дальнейшего подъе-

ма благосостояния сельского населения и 

подтягивания его до уровня жизни город-

ских жителей, но и требованиями продо-

вольственного самообеспечения, реализа-

ция которой определяет преимуществен-

ный рост производства продуктов питания в 

целях достижения рекомендуемых научно 

обоснованных норм их душевого потребле-

ния. В социальном плане соблюдение ука-

занного принципа опирается на действие 

закона возвышающихся потребностей, ко-

торый находит свое опосредственное вы-

ражение в регулировании заработной пла-

ты и уровней душевого дохода семей сель-

ского товаропроизводителя, с определени-

ем их нижних границ на разных стадиях 

развития производства [1]. 

Кардинальное решение проблем эконо-

мического роста лежит не в плоскости со-

хранения тенденции свертывания душевого 

производства, а в поиске эффективных пу-

тей их преодоления. Основополагающим 

критерием является рост душевого произ-

водства, как важнейшего показателя и ус-

ловия осуществления целевых экономиче-

ских и социальных задач. Данное положе-

ние исходит из вполне реальных ресурсных 

и организационно-экономических предпо-

сылок развития сельского хозяйства. 

Прогнозные оценки возможностей раз-

вития сельского хозяйства республики на 

отдаленную перспективу показывают, что 

сложившаяся тенденция падения душевого 

производства обусловлена факторами 

объективного и субъективного характера, а 

в решающей степени является следствием 

инерционности развития отрасли (табл. 1). 

Она выразилась, прежде всего, в недоста-

точном учёте новой экономической ситуа-

ции, при которой практическое исчерпание 

основных перспективных приростов оро-

шаемых земель в долинной зоне в услови-

ях её преимущественно хлопковой специа-

лизации и достигнутого высокого уровня 

интенсификации хлопководства, резко ос-

лабили темпы как экстенсивного, так и ин-

тенсивного его развития. 
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Таблица 1 

Прогнозные параметры некоторых показателей развития сельского хозяйства республики 

на отдаленную перспективу 

Показатель 
Год 

1991 2010 2015 2020 2025 2030 

Численность населения, тыс. чел. 5505,6 7621,2 8551,2 10261,0 12313,0 14775,0 

Площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га 4232,7 3746,0 3611,9 3486,9 3362,0 3237,0 

Валовая продукция сельского хозяйства, млн. сомони 12789,8 15670,1 21577,8 28050,0 35062,0 42074,0 

Приходится на 1 чел: - сельхозугодий, га 

 - валовой продукция сельского хозяйства, сомони 
0,77 

2323,0 

0,49 

2056,1 

0,42 

2523,4 

0,34 

2734,0 

0,27 

2847,0 

0,22 

2847,0 
 

Расчёты автора по данным: Сельское хозяйство в Республике Таджикистан. Статистический сборник.- 

Душанбе, 2016.-С. 16-19. 

Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. -Душанбе, 2016. -С. 27. 

 

Как видно из данных таблицы, числен-

ность населения республики за анализи-

руемый период почти утроилась, а пло-

щадь сельскохозяйственных угодий имеет 

тенденцию к снижению. В результате к 

2030 году прогнозируется нулевой рост 

производства валовой продукции сельско-

го хозяйства на одного человека, а в бо-

лее отдаленной перспективе - отрица-

тельный рост. В этой обстановке обеспе-

чение опережающих темпов сельскохо-

зяйственного развития над темпами роста 

численности населения предопределяет 

необходимость ускоренного вовлечения в 

интенсивный оборот крупных потенциаль-

ных земельных ресурсов нехлопоковой 

субтропической и предгорно-горных зон, а 

также реализации эффективных мер по 

специализации и концентрации производ-

ства в продовольственных отраслях хлоп-

кового комплекса  и пригородного овоще-

молочного хозяйства. 

При сохранении преимущественно 

хлопковой специализации сельского хо-

зяйства долинных зон, изменившаяся хо-

зяйственная обстановка вызывает объек-

тивную потребность определенной и дос-

таточно категоричной его переориентации 

в направлении более ускоренного форми-

рования отраслей продовольственного 

комплекса в масштабах, способных не 

только решить важные республиканские и 

региональные продовольственные про-

блемы, но и обеспечить необходимые 

темпы роста сельскохозяйственного про-

изводства и социально-экономического 

развития таджикского села. 

Экономическое обоснование характера и 

направленности предстоящих коренных 

структурных сдвигов в сельскохозяйствен-

ном производстве было сделано нами в 

разработанной научной концепции его раз-

вития на тридцатилетнюю перспективу, в 

течение которой представлялась возмож-

ной масштабная трансформация наличных 

и потенциальных земельных ресурсов в 

сельскохозяйственные угодья наиболее ин-

тенсивного типа (орошаемая пашня и мно-

голетние насаждения) [4]. 

Необходимость такой трансформации 

была подготовлена экономическими пред-

посылками предшествующего периода, по-

скольку осуществляемая под влиянием 

хлопковой специализации сельского хозяй-

ства республики политика преимуществен-

но ирригационного освоения долинных зе-

мель под орошаемую пашню уже привела к 

исчерпанию основных потенциальных зе-

мельных ресурсов хлопководства и в на-

стоящее время стала серьезным сдержи-

вающим фактором его дальнейшего экстен-

сивного роста. Положение усугубляется 

ещё тем, что последующий ввод всё более 

сокращающегося фонда новых хлопковых 

земель сопряжен с существенным удоро-

жанием удельной стоимости ирригационно-

го строительства из-за возрастающей труд-

нодоступности их освоения. 

Важнейшей целевой задачей основных 

положений концепции в этих условиях явил-
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ся выбор наиболее эффективных направле-

ний совершенствования отраслевой струк-

туры сельского хозяйства, обеспечивающей 

при заданных ресурсах требуемые темпы 

роста производства в расчёте на душу сель-

ского населения. Ответ на такую постановку 

задачи мог быть дан только на земельно-

ресурсной основе, как главном факторе, ли-

митирующем возможности сельскохозяйст-

венного производства, при прочих равных 

условиях его интенсификации. Именно из 

этого и исходила концепция учёта экономи-

ческого потенциала наличных и перспектив-

ных земельных ресурсов сельского хозяйст-

ва Таджикистана, определяющего стратегию 

его дальнейшего развития. 

В отличие от основных хлопководче-

ских республик Среднеазиатского региона 

– Узбекистана и Туркмении, где потенци-

альный фонд хлопковых земель исчисля-

ется миллионами гектаров, географиче-

ское положение Таджикистана создает со-

вершенно иные природно-экономические 

предпосылки для формирования отрасле-

вой структуры его сельского хозяйства не 

только в отдаленном будущем, но и в 

ближайшей перспективе. 

В целом они характеризуются высокой 

степенью освоенности долинных земель 

под орошение, представляющих собой 

единственно возможный ареал размещения 

хлопководства. Общий фонд таких земель, 

за исключением учитываемых водохозяйст-

венными органами республики, около 100 

тыс. га Аштского и Самгаро-Мирзорабат-

ского массивов с неэффективными для 

хлопководства грубоскелетными почвами, 

составляет 730 тыс. га, из которых уже вве-

дено в оборот 440 тыс. га, или более 60%. 

Освоение оставшихся земель, при нынеш-

них темпах ирригации, является делом не-

скольких десятилетий, после чего хлопко-

вый земельный потенциал будет практиче-

ски исчерпан. Что же касается потенциаль-

ных земельных ресурсов нехлопковых зон, 

представляющих самый масштабный ре-

зерв садоводства и виноградарства, вклю-

чающий более 400 тыс. га земель с повы-

шенными уклонами (от 0,1 до 0,4), а также 

100 тыс. га площадей с грубоскелетными 

почвами, то они к настоящему времени ос-

таются по существу не затронутыми [4]. 

Отвлекаясь от чисто размещенческих про-

блем, имеющих целью формирование буду-

щей рациональной специализации сельско-

хозяйственных природно-экономических зон, 

важно, прежде всего, рассмотреть в масшта-

бах республики, земельный ресурс с учётом 

складывающихся темпов его ирригационного 

освоения, как исходного момента для резкого 

повышения общего уровня продуктивности 

совокупного гектара земли. 

Традиционный характер развития оро-

шения, определивший на долгие годы пре-

имущественное освоение долинных пахот-

ных земель под хлопководство, лежал в ос-

нове обеспечения прочного единства ре-

гиональных народнохозяйственных задач с 

интересами ускоренного подъёма экономи-

ки не только сельского, но и всего народно-

го хозяйства республики. И, тем не менее, 

такая исторически оправданная политика 

капиталовложений в ирригацию, сыгравшая 

в прошлом решающую роль в превращении 

хлопководства в ведущую отрасль респуб-

ликанской специализации и в поддержании, 

благодаря этому, стабильно высоких тем-

пов роста сельскохозяйственного производ-

ства, на современном этапе не только утра-

чивает свое значение, но и становится фак-

тором, существенно сдерживающим даль-

нейшее развитие всего агропромышленного 

комплекса республики. 

Такое противоречие порождено самой 

практикой длительного одностороннего ис-

пользования ограниченных потенциальных 

земельных ресурсов хлопководства. В ре-

зультате уже к настоящему периоду они со-

кратились на две трети, а в ближайшие 15-

20 лет могут быть полностью исчерпаны, в 

то время как достигнутый высокий уровень 

интенсификации и значительное снижение 

возможностей экстенсивного роста отрас-

лей, в связи с необходимостью передачи 

большей части ирригационных приростов 

на преодоление сложившейся хлопковой 

монокультуры (введение севооборотов) и 

на решение продовольственных проблем 

(расширение пригородного овощемолочно-

го хозяйства и организации в составе хлоп-
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кового комплекса масштабного специализи-

рованного кормопроизводства для откорма 

шлейфа молочного стада) не создают не-

обходимых предпосылок к существенному 

наращиванию темпов валового производст-

ва хлопка и даже предопределяют некото-

рую его стабилизацию, особенно с учётом 

имеющейся перспективы повышения 

удельного веса более ценных, но менее 

урожайных тонковолокнистых сортов. По-

скольку же хлопководство составляет по-

давляющую долю валовой продукции сель-

ского хозяйства и имеет более высокий уро-

вень доходности, по сравнению с другими 

земледельческими отраслями, а реальные 

перспективы его развития уже не могут в 

своей основе связываться с ранее реализо-

ванными главными резервами интенсифи-

кации, решающее значение в этих условиях 

приобретают, с одной стороны, масштабы 

осуществляемого ирригационного строи-

тельства, а с другой стороны – характер и 

направленность методов интенсивного ис-

пользования потенциальных земельных ре-

сурсов, способных в совокупности обеспе-

чить искомые темпы роста сельского душе-

вого производства. 

Реальная оценка возможностей даль-

нейшего развития ирригации не может не 

учитывать того факта, что на протяжении 

последних 10-12 лет ежегодный ввод новых 

орошаемых земель количественно опреде-

лился в объёме 10-11 тыс. га, что соответ-

ствует среднегодовому приросту на 1,6% 

при увеличении среднегодовой численно-

сти сельского населения за этот период на 

2,9%. Возрастающие абсолютные масшта-

бы орошаемого земельного фонда респуб-

лики, при сложившейся относительной 

стабилизации капитальных вложений в во-

дохозяйственное строительство и повыше-

нии его удельных показателей, не дают ос-

нований ожидать каких-либо серьезных 

изменений в темпах ирригации и даже ука-

зывают на возможность их снижения. 

Только для сохранения указанных темпов 

потребуется дополнительно увеличивать 

прирост нового орошения в течение каж-

дых пяти лет на 4-5 тыс. га, что следует 

считать задачей весьма напряженной. 

Складывающаяся тенденция свиде-

тельствует об отсутствии в республике 

предпосылок для кардинального решения 

социально-экономических проблем села 

лишь на основе уже определившегося 

экстенсивного расширения орошаемого 

земельного фонда, хотя для регионов, по-

добных Таджикистану, ирригация и ме-

лиорация служат непременным условием 

и исходным моментом эффективного 

функционирования всего сельскохозяйст-

венного производства. 

Однако анализ конкретно рассматри-

ваемой ситуации показывает, что падение 

показателя душевой обеспеченности оро-

шаемыми землями проявляется на фоне 

действующего в том же направлении ещё 

большего отставания хлопководства от 

темпов роста сельского населения, обу-

словленного, с одной стороны, стабилиза-

цией посевных площадей и исчерпанием 

основных резервов интенсификации от-

расли, а с другой стороны – удлинением 

лага хозяйственного освоения вновь вво-

димых орошаемых земель худшего качест-

ва с меньшей потенциальной продуктивно-

стью (крупнейшие массивы Большого Аш-

та, Бешкента, Карадума). Достаточно ска-

зать, что в целом по республике среднего-

довая урожайность хлопчатника в 1981-

1985 гг. сохранялась на уровне 30,7 ц/га, а 

в 1986-1990 гг. снизилась до 29,6 ц/га. В 

результате производство хлопка в расчете 

на одного сельского жителя сократилось с 

407 до 334 кг, или на 18%. А за последнее 

десятилетие эти показатели соответствен-

но снизились в 2 и более раз. Сказанное 

убедительно доказывает полную экономи-

ческую несостоятельность дальнейшей 

преимущественно хлопковой ориентации 

сельского хозяйства республики, обре-

кающего его на длительный застой, выра-

жающийся в систематическом снижении 

душевого производства валовой продукции 

сельского хозяйства [3]. 

В связи с этим, объективно необходима 

разработка такой схемы развития и разме-

щения, которая, наряду с максимальным 

использованием имеющихся резервов 

подъёма хлопководства, прежде всего, за 
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счёт улучшения его качественных характе-

ристик на основе расширения ареалов воз-

делывания наиболее ценных тонковолокни-

стых сортов хлопчатника, создавала бы на-

дёжные предпосылки для резкого повыше-

ния темпов интенсификации сельскохозяй-

ственного производства в целом. 

При заданных масштабах ирригации 

такая задача может решаться либо за 

счет лучшего использования внутриот-

раслевых резервов интенсификации, ли-

бо на основе преимущественного разви-

тия отраслей, обладающих более высо-

ким уровнем доходности, а, следователь-

но, и показателем землеотдачи в расчёте 

на гектар угодий, вовлекаемых в интен-

сивный оборот. Полностью гарантируя 

рациональное использование всех хлоп-

ковых земель, такой подход позволяет в 

то же время более четко определить ие-

рархию распределения земельных ресур-

сов, предназначенных для отраслей про-

довольственного комплекса. 

В этом плане весьма важно рассматри-

вать роль и место каждой отрасли в осу-

ществлении общей задачи обеспечения 

необходимых темпов роста душевого 

сельскохозяйственного производства. Со-

вершенно очевидно, что такую функцию 

не может взять на себя овощеводство, по-

скольку по поводу весьма ограниченных 

земельных ресурсов долинных зон оно 

конкурирует с хлопководством и с учётом 

приоритетного положения последнего 

должно развиваться, в основном, в рамках 

удовлетворения внутриреспубликанских 

потребностей в овощах, бахчевых и ран-

нем картофеле, при разумных размерах 

увеличения экспортных поставок этих 

продуктов. Указанная специфика овоще-

водства определяет более высокие темпы 

его развития лишь на стадии, предшест-

вующей достижению установленных норм 

душевого потребления овощебахчевых 

культур, а впоследствии их производство 

должно стабилизироваться на уровне 

темпов прироста населения. Таково же 

назначение и картофелеводства, разви-

тие которого в республике опирается на 

наличие в горных зонах благоприятных 

условий и земельных ресурсов для про-

изводства картофеля (кроме раннего, 

выращиваемого в овощном севообороте) 

в объёме полного удовлетворения по-

требностей населения [5]. 

Что касается скотоводства, то за исклю-

чением ограниченных ареалов разведения 

мясных пород скота в отдельных предгор-

ных зонах преимущественно Кулябской зо-

ны, параметры его развития целиком оп-

ределяются рамками кормового клина 

хлопковых, овощных, картофельных и дру-

гих севооборотов (табак, герань, рис), ста-

вя эту ведущую подотрасль животноводст-

ва на положение, сопряженного с профи-

лирующими культурами земледелия, зани-

мающими основной удельный вес в пло-

щади орошаемой пашни (70-80%). Это оз-

начает, что темпы развития скотоводства 

за счёт экстенсивных факторов находятся 

в жесткой зависимости от соответствую-

щей доли ирригационных приростов, иду-

щих на расширение севооборотного кор-

мового клина (до 30% вновь осваиваемых 

земель, чем и предопределяется их отста-

вание от темпов роста численности насе-

ления. Мерой по компенсации такого от-

ставания может быть только интенсифика-

ция всего кормопроизводства отрасли, 

располагающего для этого достаточно 

крупными резервами. 

Аналогичное положение занимает и ов-

цеводство, где планомерное ирригацион-

ное освоение под хлопчатник основных 

массивов остродефицитных зимних паст-

бищ не компенсируется овцепоголовью эк-

вивалентным количеством орошаемой 

пашни, что ведёт к систематическому со-

кращению кормовой базы в местах зимовки 

овец, сдерживает рост их численности, 

подрывая тем самым дальнейшее разви-

тие отрасли на основе более полного ис-

пользования масштабного потенциала 

летних пастбищных ресурсов. 

Следовательно, ни овощеводство и кар-

тофелеводство, ни скотоводство, а тем более 

овцеводство, по своему назначению и мас-

штабам используемых земельных ресурсов 

не могут выйти на уровень отраслей ведущей 

производственной специализации и играют 
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хотя и важную, но соподчиненную роль в эко-

номике республиканского продовольственно-

го комплекса. Каждая из названных отраслей 

призвана решать лишь задачу обеспечения 

необходимого уровня внутриреспубликанско-

го продовольственного потребления, при 

достижении которого темпы их развития ста-

нут равными приросту населения, что естест-

венно приведёт к стабилизации душевого 

производства валовой продукции. 

Все это говорит о том, что перечислен-

ные отрасли по характеру своего развития, 

ограниченному в основном рамками удов-

летворения внутриреспубликанских потреб-
ностей в соответствующих продовольст-

венных продуктах, не способны создать не-

обходимые предпосылки для устойчивого 

развития сельскохозяйственного производ-

ства, существенно опережающего прирост 

населения. Более того, в условиях дли-

тельного падения показателя душевой 

обеспеченности орошаемой пашни, а также 

по мере исчерпания внутренних резервов 

интенсификации указанных отраслей, необ-

ходимость постоянного поддержания про-

изводства на уровне рациональных норм 

питания быстро растущего населения, по-

требует дополнительного выделения зе-

мель на эти цели, что в ещё большей сте-

пени будет сужать земельно-ресурсные 

возможности развития ведущих отраслей 

республиканской специализации. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Очевидно, что при сложившейся структу-

ре сельскохозяйственного производства 
проблема не может сводиться лишь к ис-

пользованию имеющихся внутриотраслевых 

резервов интенсификации, хотя их реали-
зация и является необходимым условием 

ослабления понижающего влияния на тем-

пы отставания ирригационного строитель-
ства. Кардинальное же её решение связа-

но, прежде всего, с резким подъёмом обще-

го уровня интенсивности производства на 
основе коренного изменения его межотрас-

левых пропорций за счет преимуществен-
ного развития отраслей, имеющих не толь-

ко важное народно-хозяйственное значение 

и располагающих достаточными потенци-

альными земельными ресурсами, но и об-
ладающих наибольшей доходностью в рас-

чете на гектар используемой земли. 

Такой подход к формированию отраслей 

республиканской специализации открывает 

надежные пути для преодоления негатив-

ной тенденции снижения душевого произ-

водства, поскольку недостаток орошаемых 

приростов может быть существенно пере-

крыт намного большей отдачей вновь вво-

димых площадей по сравнению с достигну-

тым уровнем доходности фактически ис-

пользуемых земель. В равной мере это ка-

сается и обеспеченной осадками богары, 

трансформация которой в многолетние на-

саждения, преимущественно под закладку 

виноградников, многократно повышает уро-

вень доходности богарного гектара. 
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ҶОЙГИРКУНИИ МИНТАЌАВИИ ИСТЕЊСОЛОТИ КИШОВАРЗЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ ТАЪМИНИ  
АМНИЯТЇ ОЗУҚАВОРӢ 

ПИРИЗОДА ДЖ.С., ЕРГАШЕВА Т.Р., АРИПОВ М. 
 

Масъалаи оќилона љойгиркунии истењсолоти кишоварзї бо маќсади баланд бардоштани 

самаранокии фаъолияти муљтамаи озуќаворї баррасї гардидааст. Пешнињоду тавсияњои 

пешнињодгардида имкон медињанд, ки сатњи истењсоли мањсулоти кишоварзї ба њар сари ањолї 

баланд бардошта шуда, амнияти озуќаворї таъмин карда шавад.  

Ключевые слова: истеҳсолоти кишоварзӣ, ташкилотҳои территориявӣ, бехатарии 
озуқаворӣ, тақсимоти соҳаҳои меҳнат, бозори маҳсулоти кишоварзӣ. 
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УДК 338.439 

МЕСТО И РОЛЬ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТРАНЫ 

ШИРИНБЕКОВ Х.Б., САФАРОВА Н.Н. 

(Представлено академиком Пиризода Дж.С.) 

В статье предлагается решение проблем продовольственной обеспеченности страны 

путём использования собственных ресурсов, особенно трудовых ресурсов села, как со-

ставной части национальных производительных сил. Рекомендуется переход к качест-

венно новой модели хозяйствования, способствующей решению социально-

экономических задач сельских территорий. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, рациональное использование, продовольственная 

обеспеченность, модели хозяйствования, сельские территории.  

 

Решение проблемы народного питания 

путём использования собственных ресурсов 

объективно требует перехода к качественно 

новой модели хозяйствования, опирающей-

ся как на мировой опыт, так и на специфи-

ческие особенности самой республики и её 

регионов – их истории и культуры, геогра-

фического и демографического положения 
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страны, сложившейся системы ценностей. 

По мнению академика Л.И. Абалкина, «… 

сложившаяся социально-экономическая сис-

тема ещё в начале 60-х годов, и соответст-

вующая её модель хозяйствования не обла-

дала необходимой восприимчивостью к за-

просам научно-технической революции, не 

способна обеспечить высокую эффектив-

ность экономики и её социальную направ-

ленность» [1]. Поэтому переход к рыночной 

экономике взамен командно-админис-

тративной открыл новые возможности для 

развития республики, в том числе достиже-

ния её продовольственной безопасности. 

Вряд ли уместно описывать все недостат-

ки старой системы отношений, в том числе и 

вопросов достижения продовольственного 

благополучия. Более важным с исследова-

тельской позиции представляется сформу-

лировать ряд направлений продовольствен-

ного самообеспечения, отражающих плюсы 

и минусы опыта становления и развития ры-

ночной экономики в республике. 

Во-первых, мировой опыт показывает, 

что без развитого рыночного механизма не 

существует высокоэффективной аграрной 

экономики, гибкой и восприимчивой к ново-

введениям, социально ориентированной, 

способной на обеспечение продовольст-

венной безопасности любой страны, в том 

числе и в Таджикистане. 

Во-вторых, создание рыночной эконо-
мики особенно в аграрной сфере АПК не 
происходит быстро и мгновенно. Она яв-
ляется результатом длительного истори-
ческого развития. Здесь требуется изме-
ряемый десятилетиями переходной пери-
од, включающий в себя ряд последова-
тельных этапов. 

В–третьих, аграрная экономика рыночно-
го типа, имея ряд общих черт и признаков, не 
является раз и навсегда заданной схемой. 
Она имеет многообразные модели, учиты-
вающие особенности страны и её регионов, 
традиции и культуру населения. Причём раз-
личные модели не бывают хуже или лучше, а 
могут быть равно эффективными. Поэтому 
эффективное использование трудовых и 
природных ресурсов в определённой степени 
зависит от адекватности экономических и со-
циально-культурных ценностей страны. 

Наконец, в–четвертых, при всей важно-
сти рыночного механизма в аграрном сек-
торе АПК он не может охватить сложности 
современной высокоэффективной модели 
хозяйствования и рационального использо-
вания трудовых ресурсов. Речь не идет о 
«полной занятости» сельского населения, 
ибо «полной занятости» в полном смысле 
слова не существует. 

Значимость перечисленных проблем со-
стоит в том, что они дают пищу для раз-
мышления и для иного подхода в новых ус-
ловиях хозяйствования, к определению по-
нятия «производительных сил вообще» и 
«национальных – производительных сил» в 
частности. Несомненно, последнее входит в 
понятие первого и значительно обогащает 
его. И это весьма важно в новых условиях 
хозяйствования и отсутствия в республике 
ряда объектов, производящих средства 
производства, предметов труда, включая и 
проблемы отсутствия базы приобретения 
«новых рыночных» знаний, весьма необхо-
димых для построения высокоэффективной 
аграрной экономики. 

Несомненно, поставленные проблемы 

требуют разработки стратегии формирова-

ния «новых трудовых ресурсов», «новой 

рабочей силы», для противопоставления 

их миграции населения. Производство и 

наука продолжают терять высококвалифи-

цированные кадры. Важно знать, что этого 

требует сама жизнь, логика социально–
экономических преобразований и траекто-

рии её движения.  

Именно на основе такого анализа был 

сделан вывод о решении проблемы продо-
вольственного самообеспечения путём 

формирования смешанной, многоукладной, 
конкурентоспособной аграрной экономики, 

которая в силах привлечь сельское насе-

ление к эффективному и производитель-
ному сельскохозяйственному труду. Обес-

печение продовольственной самодоста-

точности Таджикистана, решение вопросов 
бедности и безработицы возможно лишь 

при всемерной поддержке отечественного 

предпринимателя, развития дехканских хо-

зяйств, сохранении и умножении природно-

ресурсного и людского потенциала, обра-

щения к лучшим традициям его многона-

ционального народа. 
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Вывод вытекает сам собой: в аграрной 

политике центр тяжести надо перенести на 

стимулирование дехканских хозяйств, ЛПХ 

населения, развитие сельхозкооперации, 

деловой (в том числе инвестиционной), ак-

тивности отечественных деловых людей, 

бизнесменов и предпринимателей, расши-

рение границ государственной поддержки, 

налоговые льготы, снижение процентных 

ставок по кредитам, освобождение от нало-

гообложения прибыли дехканских хозяйств. 

Особая тема в условиях малоземелья и 

трудоизбыточности – недопущение массо-

вой безработицы, для чего потребуются 

создание новых рабочих мест, поощрение 

альтернативных (негосударственных) форм 

занятости, развитие общественных работ и 

надомничества. Особую актуальность при-

обретают меры по социальной защите мно-

годетных и малообеспеченных слоев сель-

ского населения. При этом следовало бы 

перенести упор с денежной компенсации на 

иные формы поддержки: горячее питание, 

обеспечение одеждой и обувью и т.д. Разу-

меется, все это становится возможным 

лишь при восстановлении управляемости 

сельской экономикой, то есть при условии, 

что принимаемые законы и другие органи-

зационно–экономические меры «работают», 

намечаемые шаги относительно реального 

достижения продовольственной самодоста-

точности проводятся в жизнь, а не остаются 

на бумаге. Уже в самом начале проведения 

структурных преобразований в сельском 

хозяйстве высказывалось опасение о том, 

что оно сталкивается с отсутствием опыт-

ных организаторов сельской экономики, 

глубоко знающих специфику сельского хо-

зяйства и умеющих работать в новых усло-

виях. Эта проблема остается достаточно 

актуальной и по сей день. 

Надо не растрачивать профессиональ-

ный опыт и традиции, а опираться на них, 

создавать механизм отбора высококласс-

ных специалистов сельского хозяйства по 

деловым качествам. И, разумеется, учить 

новым методам хозяйствования. Поэтому 

на современном этапе развития республи-

ки, т.е. в условиях «малоземелья» и «тру-

доизбыточности» проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности страны и 

её регионов в решающей мере зависят от 

использования производительных сил села, 

ибо они определяют состояние и тенденции 

развития аграрного сектора АПК, жизненно-

го уровня людей. Это первое. 

Во-вторых, для решения особо важных 

проблем реального развития республики в 

условиях независимости и рыночных отно-

шений,  расширения понятийного аппарата 

агроэкономической науки первостепенное 

значение имеет правильная трактовка про-

изводительных сил села и их новой роли в 

создании «нового» сельского хозяйства. 

Основная причина не разработанности и 

медленного движения вперед теории пере-

ходной экономики, на наш взгляд, состоит в 

том, что существует множество разных по-

нятий, терминов, определений для одних и 

тех же экономических явлений и процессов. 

Пожалуй, нет другой проблемы, в которой 

имелось бы столько определений одного и 

того же явления, сколько их существует для 

характеристики проблемы использования 

«трудовых ресурсов села» как составной 

части национальных производительных сил. 

В любом случае в условиях суверенитета 

и независимости, по нашему мнению, под-

ходящим для решения социально-

экономических задач, более понятным для 

стабильного развития общества и произ-

водства материальных благ была и остает-

ся категория «трудовые ресурсы», под ко-

торой мы понимаем количество и качество 

населения, способного к активному труду, 

участию в развитии территории, сфер и от-

раслей производства, непроизводственной 

сферы, включая организацию и развитие 

различных видов экономической деятель-

ности в общественной жизни. Верно, отме-

чает М. Кабутов, что «при оценке эффек-

тивной занятости надо учитывать не только 

население, занятое в общественном произ-

водстве, но и занятых в других сферах тру-

да» [2]. Проблемы использования трудовых 

ресурсов села нельзя изолированно иссле-

довать от возникающих и еще ожидаемых 

форм собственности в структуре АПК рес-

публики. Именно форма собственности есть 

основа основ для разумного использования 
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трудовых ресурсов, решения проблем ра-

циональной занятости сельского населения. 

Мы не случайно поставили задачу разра-

ботки новой концепции занятости, ибо в 

этой области агроэкономическая наука рес-

публики начинается с чистого листа. Возни-

кающая сегодня у нас естественным путём 

безработица становится причиной социаль-

ного противостояния, фактором опустоше-

ния кишлаков, целых районов и пополнения 

рядов дешёвой рабочей силы в других 

странах, особенно в России. 

О проблемах миграции коренного насе-

ления речь будет идти далее. Не нарушая 

диалектический принцип анализа тех или 

иных явлений, мы считаем целесообразным 

представить общую картину входящих в по-

нятие «трудовых ресурсов» республики и по 

мере возможности выделить роль трудовых 

ресурсов села как незаменимых факторов 

воспроизводственного процесса для того, 

чтобы определить место и роль человече-

ского фактора в аграрной экономике. Толь-

ко такой подход может приблизить нас к на-

хождению новых путей и форм обогащения 

сути и содержания аграрной экономики ус-

тойчивого типа и закономерностей развития 

общественного производства в условиях 

рыночных отношений 

Аграрная экономика может стать эффек-

тивной только тогда, когда трудовые ресур-

сы будут использованы рационально. Речь 

идёт о разработке новой концепции разме-

щения, использования и развития трудовых 

ресурсов сельской местности Таджикистана 

в условиях рыночных отношений. Это дело 

сложное и требует решения многих задач 

экономического, технического, социального 

и воспитательного характера. 

Также важно отметить, что в отличие от 

большинства стран СНГ, в республике 

имеет место рост как сельского, так и го-

родского населения. Тенденция превосхо-

дящих темпов роста численности населе-

ния в сельской местности стала особенно 

проявляться в последние годы, что вызва-

но переходом части населения и горожан 

из долинных зон в горные и наоборот. 

В условиях суверенитета и построения 

новой экономики многоукладного характера 

рациональное использование трудовых ре-

сурсов становится ключевой проблемой 

обеспечения экономической безопасности 

республики. Решение проблемы требует: а) 

разработки четкой и понятной народу пер-

спективной программы-концепции или же 

модели внутриреспубликанской миграции 

населения, то есть перемещения части тру-

доспособного населения и желающих се-

мей сельчан и горожан из долин в горные 

зоны и наоборот; б) обеспечения занятости 

в новых промышленных центрах и вдоль 

вновь построенных крупных объектов; в) 

широкого развития малых, средних и со-

вместных предприятий, перерабатывающих 

цехов и мини-заводов ближе к источникам 

сырья; г) развития национального туризма, 

отдыха и спорта, превращение отдельных 

зон и регионов республики в центры меж-

дународного туризма; д) развития на селе 

новых форм и типов производства, соци-

альных сфер и объектов. 

Особенности переходного периода, курс 

на построение многоукладной аграрной 

экономики активно влияют на высвобожде-

ние определённой части рабочей силы. 

А если учесть ещё и слабую мобиль-

ность сельского населения даже в пределах 

самой республики, то проблема использо-

вания трудовых ресурсов как части нацио-

нальных производительных сил, особенно 

на селе, приобретает особую важность. 

Заметим, что использование трудовых 

ресурсов в аграрном секторе имеет свои 

особенности. Во-первых, в сельском хозяй-

стве удельный вес ручного труда более вы-

сок по сравнению с другими отраслями на-

циональной экономики; во-вторых, боль-

шинство видов работ носит сезонный ха-

рактер, особенно в растениеводстве. В ре-

зультате трудовые ресурсы используются 

крайне неравномерно в течение всего года; 

в-третьих, аграрный сектор в большей сте-

пени, чем другие отрасли, подвержен воз-

действию природно-климатических факто-

ров. Нельзя не учесть и особенности 

имеющихся и еще ожидаемых форм собст-

венности и типов хозяйства в условиях пе-

рехода к рыночным отношениям, включая 
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бизнес и агробизнес, предпринимательскую 

деятельность в этом секторе экономики. 

На данном этапе развития сельского хо-

зяйства республики, как уже отмечалось 

выше, требуется усиление государственного 

контроля вплоть до системы оплаты труда, 

повышение которой должно производиться 

строго за счет производства продукции или 

услуг, а не искусственного повышения цен и 

тарифов обслуживающими отраслями. При 

этом вся тяжесть ноши ложится на плечи 

сельхозпроизводителя и выражается сниже-

нием жизненного уровня, прежде всего, ма-

лообеспеченных слоев населения [3]. 

По нашему мнению, одной из причин спа-

да агропромышленного производства явля-

ется отсутствие чёткого отраслевого управ-

ления, диспропорции отраслей сельского хо-

зяйства с соответствующими перерабаты-

вающими отраслями промышленности, иначе 

говоря, отсутствие агропромышленной инте-

грации. Задачей задач должна стать разра-

ботка новой политики «микроиндустриализа-

ции» села с привлечением иностранных ин-

вестиций. Стимулирование развития перера-

батывающих отраслей экономики на селе то-

же должно активизировать устойчивое разви-

тие АПК с опорой на использование трудовых 

ресурсов. Ибо речь идет о такой организации 

сельского хозяйства, которая призвана обес-

печить потребность населения в продуктах 

питания. Устойчивая аграрная экономика 

должна поднять активность сельского насе-

ления, непосредственных производителей 

материальных благ. Ибо устойчивая аграр-

ная экономика, которую мы строим - не уто-

пия, а реальная действительность. Только в 

этом случае «устойчивое сельское хозяйст-

во» как составная часть национальной эко-

номики станет полезным людям [4]. 

Сейчас в республике широко рекламиру-

ется фермерское хозяйство. А разве этой 

формы организации труда у нас не было? 

За примерами далеко ходить не надо. По 

существу погектарное землепользование у 

нас было давно распространено в табако-

водстве и овощеводстве. Там в ряде хо-

зяйств была внедрена чековая форма  

взаиморасчетов, облегчившая в последую-

щем переход на арендную форму. Но опла-

та труда и система хозяйствования тогда 

строились с учетом покрытия убытков жи-

вотноводства и других убыточных отраслей. 

Нельзя обойти вниманием и остро по-

ставленной жизнью как сезонной, так и по-

стоянной занятости населения. 

У нас не существует дефицита рабочей 

силы. На начало 2017 года из общей чис-

ленности населения республики в сельском 

хозяйстве было занято 64,9 %. В сельском и 

лесном хозяйстве, включая личные подсоб-

ные хозяйства, в 2016 г. работало 1 млн. 545 

тыс. человек или 34,2 % против 881 тыс. 

чел., 1991 г. (64,9 % от всего занятого насе-

ления). Вместе с тем отметим, что идет нор-

мальный процесс становления многоуклад-

ной экономики. К примеру, только в 2016 го-

ду в государственном секторе экономики 

было занято 18,6 % населения против 59,7% 

в 1991 году, соответственно частный сектор 

66,8 % и 13,6%, коллективный сектор 0,8 % и 

0,2%, предприятия со смешанной и другой 

формой собственности 0,1%, совместные 

предприятия 0,7 и 0,03%. За 5 последних лет 

прирост трудоспособного населения в сель-

ском хозяйстве составил 9,7 % [5]. 

Можно ли сравнивать наше положение с 

условиями России, не говоря уже о Запад-

ной Европе, а тем более США, по обеспече-

нию фермерских (личных) хозяйств тракто-

рами, удобрениями, транспортными средст-

вами и другой сельхозтехники? В нашей 

республике вообще нет отечественного 

тракторостроения, производства сложной 

сельхозтехники, средств химической защиты 

растений. Нам требуется улучшение жизни 

людей как непосредственных производите-

лей материальных благ путем включения в 

тенденцию устойчивого развития новых ме-

тодов развития горных зон, превращения их 

в место стабильного проживания людей. 

Требуется поиск новых путей, форм и мето-

дов повышения эффективности использова-

ния трудовых ресурсов, которые являются 

одним из важнейших направлений устойчи-

вости сельского хозяйства. 

Проблемой остается подготовка и фор-

мирование человеческого фактора для 

производства и разумного использования 
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земельных ресурсов. Речь идёт о создании 

гибкой политики подготовки кадров, обеспе-

чивающей сбалансированное развитие ве-

щественных и личностных факторов агро-

промышленного производства, которой по-

священы следующие параграфы работы. 

Здесь лишь в качестве особой проблемы 

тезисной отметим, что решить проблему 

землепользования без подготовки доста-

точно грамотных кадров, глубоко знающих 

особенности современной структуры АПК, 

не представляется возможным. 

Поэтому одной из важнейших задач бу-

дущих  исследований должна стать про-

блема взаимозависимости земельных от-

ношений и кадрового потенциала регионов 

республики, ибо в мире неуправляемого 

сельского хозяйства нет и не будет, и зна-

чит, основу устойчивого сельскохозяйст-

венного производства надо искать в знании, 

умении и мастерстве человека. В этом вся 

философия достижения устойчивости и 

обеспечения народного благосостояния. 
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