
CRP1.1 Характеристика участка “Регион Аральского моря” SRT2-AS1 
 
 

Введение 
 
Международные исследовательские центры, входящие в состав Консультативной группы 
международных сельскохозяйственных исследований (КГМСХИ), начали реализацию 
совместных исследовательских программ КГМСХИ (ИПК). ИКАРДА в качестве ведущего 
центра, совместно с национальными системами сельскохозяйственных исследований 
(НССХИ) и другими заинтересованными международными организациями, начал 
реализацию совместной Исследовательской программы КГМСХИ (ИПК 1.1) - 
«Интегрированные системы сельскохозяйственного производства в засушливых регионах». 
 
Основной целью ИПК 1.1. является развитие и внедрение технологий, институциональных и 
организационных инноваций в сельскохозяйственном секторе, которые, в конечном счете, 
окажут содействие улучшению уровня жизни населения целевых регионов. 
 
Во время совещания в г.Найроби, в июле 2011 года совместно с национальными партнерами 
были отобраны 5 участков (3 пилотных и 2 сопутствующих) для региона Центральной Азии 
и Южного Кавказа Азербайджана. На этих участках будут проведены исследования и 
внедрены инновационные методы и технологии по двум ключевым направлениям: 
  

I. Снижение уязвимости агроэкосистем, подверженных деградации природных 
ресурсов. 
Пилотные участки: 
1. Регион Аральского моря, включая Дашогузскую область (Туркменистан), 

Хорезмскую область и Республику Каракалпакстан (Узбекистан), 
Кызылординскую область (Казахстан); 

2. Долина Рашт (Таджикистан и Кыргызстан). 
 

II. Интенсификация сельскохозяйственного производства в тех районах, где имеется 
соответствующий потенциал для укрепления продовольственной безопасности и 
улучшения уровня жизни в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 
Пилотный участок: 
1. Ферганская долина, включающая Баткентскую, Джалалабадскую, Ошскую 

области (Кыргызстан), Согдийскую область (Таджикистан), Андижанскую, 
Наманганскую, Ферганскую области (Узбекистан), 

 
Сопутствующие участки, где будут дополнительно проверяться положительные результаты 
исследований проведенных на пилотных участках: 

2. Кура-Аракская низменность в Азербайджане. 
3. Кашкадарьинская область в Узбекистане. 

 
Кроме того, были определены 123 индикатора/дескриптора характеризующих: климат, 
топографию, почвы, водные ресурсы, землепользование, деградацию земель, демографию, 
сельскохозяйственные системы, институциональные системы и возможности для 
сельскохозяйственных исследований на пилотных участках. 
 
Для сбора первичной информации были привлечены 13 местных специалисты из пилотных 
участков. 
Обработка и обобщение первичных данных осуществлялась Рабочей группой (РГ) 
Междисциплинарной Исследовательской Группы (ВМИГ) под координацией ИКАРДА. 



 
Предварительный вариант характеристики пилотных участков был обсужден во время 
подготовительного совещания рабочей группы в Ташкенте, 15-17 мая, 2012г. 
 
Характеристики участков не являются окончательными. Предполагается, что 
заинтересованные стороны могут вносить вклад в корректировку и дополнение данных. 
 
Данный материал собран и синтезирован в рамках реализации Исследовательской 
программы КГМСХИ (ИПК 1.1) - «Интегрированные системы сельскохозяйственного 
производства в засушливых регионах», координируемой Международным центром 
сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ИКАРДА) в Регионе 
Центральной Азии и Южного Кавказа. Данные, любые неточности или интерпретация 
данных, приведенные в данном материале, не являются ответственностью КГМСХИ и 
ИКАРДА. 
 
Окончательный вариант Характеристики участка будет размещен на веб-сайте Региональной 
программы КГМСХИ (www.icarda.cgiar.org/cac). 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация, содержащаяся в данном материале, может быть свободно использоваться 
для научных и других целей, при ссылке на источник: Региональная программа КГМСХИ для 
Центральной Азии и Кавказа,  ИКАРДА, Ташкент, Узбекистан, 2012 
 

 
 

http://www.icarda.cgiar.org/cac�
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CRP1.1 Характеристика участка “Регион Аральского моря” SRT2-AS1 
 

1. Климат 
1.1 Осадки  
Характер осадков 
1.1.1 Амплитуда долгосрочных 
средних годовых показателей (мм) 
по всему месторасположению 
участка 

Колебания годовых сумм осадков по месторасположения всего участка: 
90-150 мм 

1.1.2 Количество сезонов дождей 
(осенний и весенний). 

За вегетационный период: 
1. весна 
2. осень   

1.1.3 Для каждого сезона: в каком 
месяце начинаются дожди и в 
каком месяце заканчиваются. 

Количество осадков за сезон: 
Весна:  40-55 мм 
Осень: 15-25 мм 
 
75-85% от  годовой суммы осадков выпадает с октября по май. 
 
Количество дней с осадками 0,1 мм и более: 
Зима   13-23 
Весна 13-16 
Лето 3-14 
Осень 6-12 

 

1.1.4 Число лет за которые 
имеются суточные данные по 
осадкам 

По метеостанциям: Нукус  с 1936 г.(76), Муйнак с 1928 г. (84),  Чимбай с 1927 г.(85),  Тахтакупыр  с 1986 
г.(26), Ургенч с 1881 г.(130),  Хива с 1928 г.(84),  Тюямуюн с 1980 г.(32)  
 
Данные хранятся в гидрометеорологическом фонде данных Узгидромета на бумажной основе. В 
электронном варианте суточные данные с 1971 г. 

Изменения осадков 
1.1.5 Внутригодовые изменения 
количества осадков  

Коэффициент вариации (КВ) годового количества осадков по региону (n=70)     35-37% 

1.1.6 Суровость и тип риска 
засухи (например, задержка 
начала сезона дождей, длительные 

Число дней в году с температурой выше 40°C:  
максимальное   12-17;  
среднее                5,1-7,5. 
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промежутки между дождями, 
раннее прекращение дождей) 

 
Число дней в году в году с атмосферной засухой (дневной дефицит влажности воздуха ≥50 гПа): 
максимальное 26-55;  
среднее             10-19. 
 
Зона орошаемого земледелия: основной риск – дефицит водных ресурсов (гидрологическая засуха). 

1.2 Температура 
Средняя температура  
1.2.1 Амплитуда среднегодовой 
температуры (°C) по всему место-
расположению участка 

Средние годовые температуры на участке колеблются от 8,4 °C  на севере до 14,5°C на юге. 

1.2.2 Амплитуда средней 
максимальной температуры в 
самый жаркий месяц (°C) по всему 
место-расположению участка 

Средние максимальные температуры в июле по участку от  32°C на севере до  36°C на юге. 
Абсолютный максимум по участку 46,3°C. 

1.2.3 Амплитуда средней 
минимальной температуры в 
самый холодный месяц (°C) по 
всему место-расположению 
участка  

Средние минимальные  температуры в самый холодный месяц по участку от --15°C  на севере до -3,5°C 
на юге. 
 
Абсолютный минимум  --39°C 

1.2.4 Число лет за которые 
имеются суточные данные по  
температуре 

По метеостанциям: Нукус  с 1936 г.(76), Муйнак с 1928 г. (84),  Чимбай с 1927 г.(85),  Тахтакупыр  с 1986 
г.(26), Ургенч с 1881 г.(130),  Хива с 1928 г.(84),  Тюямуюн с 1980 г.(32)  
 
Данные хранятся в гидрометеорологическом фонде данных Узгидромета на бумажной основе. В 
электронном варианте суточные данные с 1971 г.. 

Вариация температуры 
1.2.5 Внутригодовая амплитуда 
средних месячных температур (С) 

Внутригодовые колебания среднемесячной температуры от --11 до +27°C на севере, от –1,5 до +29, 5°C 
на юге. 
Межгодовая изменчивость средних месячных температур летом 1,0-2,3°C, зимой может превышать 7°C. 

1.2.6 Диапазон средне- суточной 
температуры в течение года (K) 

Колебания среднесуточных температур внутри года в отдельные годы:  
от  --28 до +35°C на севере, от --21 до +37°C на юге.  
 
Значение средней суточной амплитуды: 
Январь  4.5-8,0°C;  
Апрель   8,4-14,8°C; 
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июль      8,6-15,2°C; 
октябрь 6,0-14,8°C 

1.2.7 Риск заморозков (суровость 
(температура при заморозке) в 
месяцы возможных морозов) 

Риски заморозков: 
 
 Даты крайних заморозков в воздухе Дата крайних заморозков на почве 
 Самый 

ранний Средняя Самый 
поздний 

Самый 
ранний Средняя Самый 

поздний 
Риск весенних 
заморозков 5.03-22.03 23.03-10.04 22.04-09.05 7.03-29.03 29.03-20.04 26.04-24.05 

Риск осенних 
заморозков 10.09-22.09 10.10-25.10 1.11-25.11 3.09-24.09 5.10-22.10 1.11-15.11 

 
Максимальная интенсивность заморозков в весенний период не ниже -5◦С. Повторяемость заморозков 
интенсивностью -3,1 - -4◦С  не превышает 10%. 
 
Абсолютный минимум температуры воздуха в апреле от –11°C до --2°C. В сентябре от -6,6°C до -2°C 
 
Среднее количество дней с минимальной температурой:  
ниже (--10 °C) от 44 дней на  севере до 15-20 на юге с максимумом 87-90 
 ниже (--20°C) от 19 на севере до 1-2 на юге. 

1.3 Индикаторы 
1.3.1 Сумма температур, выше 5°C 
по всему месторасположению 
участка. 

3100-3600°C по участку 

1.3.2 Диапазон средней 
продолжительности  (в днях) 
вегетационного периода, 
ограниченного температурой и 
влажностью по всему 
месторасположению участка для 
преоблада-ющих сельскохозяй-
ственных почв  

 
Средняя продолжительность периода со средней суточной температурой: 
 Количество дней Сельхозкультуры 
Выше 5°С 230-280 зерновые, люцерна,  

плодовые культуры 
Выше 10°С 200-250 хлопок , кукуруза 
Выше 12°С 180-210  
Выше 15°С 160-190 овощные, бахчевые 

 

1.3.3 Диапазон индекса 
засушливости по всему участку  

0,065-0,18 
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1.4 Прогнозы изменения климата   
По данным Второго Национального Сообщения Узбекистана по изменения климата (2008 г) 

Сценарий B2 
1.4.1 Диапазон отклонения  
средне-годовой температуры (K) 
по всему участку для временных 
срезов (периодов)  2016-2045 гг., 
2036-2065 гг., 2066-2095 гг. по 
сравнению с 1961-1990 гг. 

 
2016-2045 (2030) 2036-2065 (2050) 2066-2095 (2080) 

1,3°С 2,0°С 3,2°С 
 

1.4.2 Диапазон относительных 
годовых изменений осадков (%) 
по всему место-располо-жению 
участка  для временных срезов 
(периодов)  2016-2045 гг., 2036-
2065 гг., 2066-2095 гг. по 
сравнению с 1961-1990 гг. 

 
2016-2045 (2030) 2036-2065 (2050) 2066-2095 (2080) 

104% 105% 101% 
 

Сценарий A2 
1.4.3 Диапазон отклонения   
средне-годовой температуры (K) 
по всему участку для временных  
срезов (периодов)  2016-2045 гг., 
2036-2065 гг., 2066-2095 гг. по 
сравнению с 1961-1990 гг. 

 
2016-2045 (2030) 2036-2065 (2050) 2066-2095 (2080) 

1,1°С 2,0°С 3,7°С 
 

1.4.4 Диапазон относительных 
годовых изменений осадков (%)по 
всему участку  для временных 
срезов (периодов)  2016-2045 гг., 
2036-2065 гг., 2066-2095 гг. по 
сравнению с 1961-1990 гг. 

 
2016-2045 (2030) 2036-2065 (2050) 2066-2095 (2080) 

115% 116% 108% 
 

 По данным  http://seakc.meteoinfo.ru 
Аналогичные тенденции ожидаются по Казахстану и Туркменистану 

2. Топография 
2.1 Рельеф (равнины, холмы, 
горы) по всему участку (%) 

Рельеф территории Низовьев Амударьи в целом представляет равнинный характер, общий уклон 
местности очень незначительный и направлен с юго-востока на северо-запад. По устройству рельефа 
характеризуется сочетание равнинных пространств и невысоких останцевых возвышенностей, таких как 

http://seakc.meteoinfo.ru/�
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Крантау, Порлытау, Белтау, Кушканатау, Кызылджар с небольшими высотными отметками от 53,0 до 200  
абс БС.   
 
Дашагузскаяобласть расположена на севере Туркменистана в левобережной части низовьев Амударьи. 
Северная часть – слегка волнистая слабовыпуклая равнина, изрезанная разветвленной ирригационной 
сетью.   
 
Формирование равнины генетически связано с деятельностью древних водотоков, вытекающих из 
Амударьи в Сарыкамышскую котловину. В соответствии с направлением основных древних и 
современных водотоков поверхность равнины полого опускается на западе, к Сарыкамышской котловине 
(около 0,2 м на 1 км). Абсолютные отметки равнины вблизи Амударьи – 80 м, у восточных склонов 
Сарыкамышской котловины – 50 м. 
 
Занимаемая площадь в основном, представляет собой речные наносы четвертичных отложений 
аллювиального происхождения, коренным ложем которых является третичные меловые и палеозойские 
породы. На западной части расположено плато Устьюрт, высота которого составляет 200,0 - 300,0 м. 
 
По данным Узгипрозема равнинная часть территории составляет 1571 тыс. км2 (97,3 %), холмы составляет 
33,9тыс. км2 (2,1 %), и горы составляет 9,7 тыс. км2 (0,6%, (южная часть). 
 
Наименование Хорезмская 

область 
Республика 
Каракалпакста
н,  

Кызылординская 
область 

Дашагузская 
область 

Широта 41°35'05.46"N 42°20'02.98"N 44°51'00.12"N 41°50'05.30"N 
Долгота 60°40'02.19"E 59°35'20.59"E 65°30'59.64"E 59°57'25.42"E 
Высота над уровнем 
моря 

97 
(г.Ургенч) 

76 
(г.Нукус) 

128 
(г.Кызылорда) 

89 
(г.Дашагуз) 

Источник:Система земледелия Дашагузской области Г.А.Дюжев, и др. источников 
2.2 Диапазон высот  по всему 
участку  (м) 

 

Поверхности земли Хорезмская 
область, 

Республика 
Каракалпакстан, 

Кызылординская 
область 

Дашагузская 
область 

Равнинная часть 77 -100м. 
 

53-110 47-123 50-106 

Холмы 100-132 м 111-140 124-150 107-156 
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Горы  141-300 151-270  
 

 
2.3 Диапазон преобладающих 
уклонов (%) различных форм 
рельефа участка 

 

Поверхности земли Хорезмская 
область 

Республика 
Каракалпакстан, % 

Кызылординская 
область 

Дашагузская 
область 

Равнинная часть 0.0003-0.0005 
(100%) 

0,0001 – 0,00025(97,3 
%) 

0.0002 – 0,0006 
(100%) 

0,0002 – 0,0004 
(100%) 

Холмы  0,0003 – 0,01( 2,1 %)   
Горы  0,08 – 0,1 (0,6 %)   

 
Источник: Институт «Туркменулумтаслама»  и др. источников 
 

 
3. Почвы 
3.1 Типы почв Почва: Почвы района характеризуются как староорошаемые лугово-аллювиальные, песчано-пустынные, 

песчаные, серо-коричневые почвы и местами покрыты солончаками, почвы такырного типа и жестко 
соленные, со специальным темным покрытием, солончаки. 
 
Результаты химического состава почвы на 2007-2009 годы, показали следующие свойства засолености на 
глубине: 0-30 см - низкая засоленость- 25% от общей площади; средняя засоленость - 35%, высокая 
засоленость - 20%, очень засоленая - 20% от общей площади. На этих площади являются очень трудно 
мелиорируемыми для ведения сельского хозяйства. 
 

3.1.1 Основные или важные для 
сельского хозяйства типы почв и  
почвенных ассоциаций 
(комбинаций) по всему участку 
(классификационные единицы, %) 

По климатическим показателям территория Низовья Амударьи характеризуется высокой сухостью,  
малоснежной (сухой и суровой) зимой. Благодаря характеру климата и увлажненности территории здесь 
образовались своеобразные почвенные разновидности и группы, которые делятся на разные виды почвы 
(табл. 3.1. и 3.2). Общая валовая площадь Приаралья составляет примерно – 42233,9 тыс.га, а из них 
орошаемая 1288,1 тыс.га. (табл. 3.1, 3.2, 3,3 и 3.4.). 
 
Таблица 3.1. Почвенные группы земельного фонда Республики Каракалпакстан (1984г.)     

№  Почва Общая площадь, 
тыс. га 

% Орошаемая пашня, тыс. 
га 

% 

1.  Серо-бурая 6924,7 43 1,6 0,52 
2. Такырная 980,0 6,1 24,9 8,10 



CRP1.1 Характеристика участка “Регион Аральского моря” SRT2-AS1 
 

стр.10 

3. Лугово-такырные и лугово-
пустынные 

285,0 1,8 56,1 18,3 

4. Лугово-аллювиальные 1041,4 6,4 211,8 68,9 
5. Болотно-луговые 13,6 0,08 12,9 4,2 
6. Лугово-пойменные, 

аллювиальные 
594,0 3,68 -  

7. Солончаки 658,0 4,08 -  
8. Пустынная, песчаная и пески 1960,5 12,1 -  
9. Водная поверхность 3687,8 22,8 -  

Всего 16144,9 100 307,3 100 
 

На территории орошаемых земель в основном сосредоточены лугово-такырные и лугово-пустынные 
(18,3%) и лугово-аллювиальные  (68,9%) 
 
В последние годы с одной стороны в связи с уменьшением поступления Амударьинской воды, а с другой 
понижение уровня грунтовых вод в низовьях реки Амударьи произошли значительные изменения, 
характеризующие переход от луговых к типу пустынных почв, то есть происходит ариадизация 
территории. Еще одна характерная особенность в результате осушения огромных территории дельтовых 
озер и морского дна образовываются песчано-солончаковые почвы, непригодные для использования. 
 
Таблица 3.2. Почвенные группы земельного фонда Дашагузской области,(требуется уточнения) 

№ Почва Общая площадь, 
тыс. га % Орошаемая пашня, тыс. 

га % 

1. Песчано-пустынные 401,1  Х  
2. Пустинно-луговые 244,7  Х  
3. Пустино-такыровидные 104,3  Х  
4. Такыры 84,2  Х  
5. Солончако-луговые 92,3  Х  
6. Остаточно-луговые 30,1    
7. Лугово-такыровидные 9,6    
8. Луговые 25,7  Х  
9. Лугово-болотные 40,1    
10. Лугово-аллювиальные 26,1    
11. Лугово-пойманные (болотные) 40,1    
12. Пески подвижные и слабо 

закреплённые 
601,7    

Всего 1700 100 437 100 
Х- нет информации 
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Таблица 3.3.  Земельный фонд Кызылординской области 

№ Наименование угодий Общая площадь, 
тыс. га % Орошаемая пашня, тыс. 

га % 

1. Пашня 166 0,66 166 56,
6 

2. Многолетние насаждения 2,8 0,01 2,8 1,0 
3. Залежь 99,8 0,40 99,8 3,1 
4. Сенокосы 116,5 0,46     
5. Пастбища 12538,4 50,36     
 в том числе: обводненные 9193       
 Огороды 24,4 0,10 24,4 8,3 

 Всего сельскохозяйственных 
угодий 12947,9   293 100 

6. Леса 5011,2 20,13 -   

7. Древесно-кустарниковые 
насаждения 88,5 0,36     

8. Болота 12,7 0,05 -   
9. Под водой 2357,8 9,47 -   

10. Прочие земли 4481,5 18,00 -   
 Всего 24899,6 100 293 100 

 
Таблица 3.4.  Почвенные группы земельного фонда Хорезмской области 

№  Почва Общая площадь, 
тыс. га 

% Орошаемая пашня, тыс. 
га 

% 

1. Серо-бурая 5.882 1   
2. Такырная 8.475 2   
3. Лугово-такырные и лугово-

пустынные 
8.774 2   

4. Лугово-аллювиальные 333.753 74   
5. Болотно-луговые 15.740 4   
6. Лугово-пойменные, 

аллювиальные 
2.277 1   

7. Солончаки 6.533 1   
8. Пустынная, песчаная и пески 41.993 9   
9. Водная поверхность 25.699 6   

Всего 16144,9 449.1 276.6 100 
 

3.2 Характеристики почвы для 
каждого из основных типов почв  

Основными факторами в почвообразовательном процессе (для гидроморфных почв) являются увлажнение 
в результате орошения, поводковое затопление и близкое (глубинное) залегание грунтовых вод. 
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• Серо-бурые почвы характеризуются незначительной мощностью рыхлого мелкозема, слоя 0,5-2,0м, 
низкое содержание гумуса (0,4-0,6%), высокая карбонатность и засоленность. 

• Такырные почвы имеют большое распространение на современных и древних аллювиальных 
отложениях. Они в основном сосредоточены на территории северной и северо-восточной и северо-
западной части региона. Характерным для этого типа является наличие корки на поверхности. 
Содержание гумуса колеблет от 0,4 до 0,8%. 

• Лугово-аллювиальные почвы пустынной зоны развиты на аллювиальных отложениях речного 
происхождения. Орошаемые луговые почвы наиболее распространенные почвы, они составляют 
около 2/3 площади орошаемой пашни. В зависимости от состава почв содержание гумуса 
колеблется  от 0,5 до 1,8%. 

• Болотно-луговые почвы развиты в основном на пониженных элементах рельефа с близкими 
залеганиями уровня грунтовых вод. Обычно эти почвы характеризуются высоким содержанием 
солей. Содержание гумуса колеблет от 0,8 до 1,5% с меньшим значением фосфора. Для 
максимального использования этих почв необходимо провести агромелиоративные мероприятия. 

• Лугово-болотные почвы в поймах р.Амударьи и зоне современной дельты, периодически 
затапливаемыми при больших поводках, с глубиной залегания 0,5-1,0 м. 

• Луговые и болотно-луговые, пойменно-аллювиальные почвы в молодой части современной дельты 
реки, занимают обширные межрусловые понижения. Эти почвы продолжают свое развитие с 
поступлением нужной воды и их поверхность постоянно обновляется. Содержание гумуса 
значительно выше по сравнению с другими видами и этот тип является лучшим резервом для 
орошения. 

• Новоорошаемые серо-бурые, серо-бурые маломощные, новоорашаемые луговые и комплекс 
бугристых песков. (В основном распространены на древних останковых плато, например- 
Ташсакинский плато) 

• Такыровидные почвы (площадь 300-350 тысяч га) распространены в западной части оазиса и 
составляют основной подлежащий освоению земляной фонд. Засоление почв среднее, хлоридно-
сульфатное. 

• Песчаные пустынные почвы формируются на заросших оазисных песках и в Заунгузских 
Каракумах. Местами их используют под орошение. Такыры распространены в юго-западной части 
Дашагузской области. Солончаки приурочены к пониженным участкам и к местам сброса 
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оросительных вод. 

• Пустынно-луговые почвы. Освоение этих почв началось 15-20 лет назад, велось не всегда 
планомерно, без соблюдения норм и правил агротехники, что привело к резкому поднятию уровня 
грунтовых вод, который на момент обследования соответствовал 2-3 метрам.Почвы на глубине 6-10 
см имеют дернистый горизонт, глубже они комковаты, окрашены гумусом. На глубине 50 см 
появляется ржаво- железистое окрашивание.  

• Пустынные такыровидные. Формируются они на пролювиально - алювиальных суглинисто-
глинистых отложениях на плоских и слабоволнистых поверхностях. Грунтовые воды вскрываются 
на глубине 20-30 метров и на процессы водно-солевого режима почвенной толщи не влияют. 
Пустынная природа такыровидных почв проявляется в формировании корки (пористой, листовой, 
иногда напоминающей корку такыра), в отсутствии значительных перемещений карбонатов, в 
низкой гумусности и малой ёмкости поглощения.   

• Солончаково-луговые. Эти почвы развиваются в условиях близкого залегания 
сильноминерализованных   грунтовых вод   (УГВ 1-3 м).  Растительность сильно изрежена и 
представлена гребенчуком, зфемерами икамышом. На исследованной территории солончаки 
луговые представлены легкосуглинистым иногда с прослоями тяжёлых суглинков мехсоставом.  
• Луговые. Распространены на пониженных элементах рельефа в гидроморфных условиях с 
глубиной залегания грунтовых вод в пределах 1-2 м. Минерализация грунтовых вод по результатам 
анализов колеблется в пределах  4 -15 г/л.Влияние грунтовых вод (переувлажнение) проявляется в 
виде оглеения и окисления в толще 80-150 см. Капиллярная кайма смыкается с поверхностью почв, 
что способствует подтягиванию солей в верхние корнеобитаемые горизонты.Всякое изменение 
водного режима будет приводить к изменению солевого режима,с учетом особенностей 
механического состава. 
• Лугово – такырные почвы занимают повышенные участки местности. Морфология лугово-
такыровидных почв совмещает черты  луговых и такыровидных, содержащих большое количество 
водно-растворимых солей. При орошении лугово-такыровидные почвы из-за подъёма грунтовых 
вод переходят в такыровидно-луговые, где преобладают луговые почвообразовательные процессы. 
При длительном орошении без дренажной сети переходят в луговые и болотные. 
• Луговые почвы перемещаются с орошаемыми массивами, солончаками, такыровидными почвами 
и песками. Все орошаемые луговые почвы в различной степени засолены. Из-за высокого 
содержания карбонатов наиболее перспективны для земледелия. В результате орошения переходят в 
класс высококультурных почв оазисов при выполнении следующих условий: создание 
незасолённого ирригационного горизонта, увеличение в почве содержания гумуса, азота и других 
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питательных веществ для растений, введение хлопково-люцерновых севооборотов.  
• Солончаки. Половина орошаемой земли Дашагузского велаята подвержена вторичному 
засолению. В пределах орошаемой зоны солончаки распространены повсеместно. Наименьшее 
распространение имеют луговые и болотные солончаки. Характерный морфологический их признак 
землисто-солевая непрочная корка и пухлый пороховидный пылеватый подкорковый горизонт со 
значительным количеством солей. В солончаках отсутствует дерновый горизонт.  
Солончаки – земли мелиоративного фонда, так как без строительства загущенной коллекторно-
дренажной сети их невозможно освоить.  
 

 
3.2.1 Глубина корнеобитаемой 
зоны, см 

 
Глубина корнеобитаемой зоны, см 

хлопок пшеница Рис Люцерна Томат 
60-80 40 40 110-180 30 

 
 

3.2.2 Водоудерживающая 
способность (определяется 
измерениями предельной полевой 
влагоемкости и влажности 
устойчивого завядания) 

Водоудерживающая способность почвы – свойство почвы удерживать то или иное количество воды, 
обусловленное действием сорбционных и капиллярных сил. 
 
Ниже приведена информация ППВ и ВУЗ в зоне орошения зависимости от механического состава  
 
Обычно в почвах, расположенных в зоне орошения: 

№ Наименование почв ППВ* ВУЗ** 
1. Лугово-такырные и лугово-пустынные 22-23 4-7 
2. Лугово-аллювиальные 20-22 3-6 
3. Новоорошаемые лугово-алювиальные 19-24 3-5 
4. Серо-бурые  20-21 4-5 
5. Серо буро-луговые 19-21 3-4 
6. Болотно-луговые  23-24 5-6 
7. Такыровидные незасоленные 22-24 4-5 
8. Такыровидные солончаковые почвы 21-23 3-4 
9. Такыровидные солонцевато-солончаковые 22-23 4-5 
10. Аллювиально-луговые (тугайные) 20-21 3-4 
11. Пустынно-луговые  13,9-21,8 2-3 
12. Песчано-пустынная 12,5-20,3 2-3 
13. Пустынные такырные 16,9-25,6 3-4 
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14. Такыры 16,17-26,8 3-4 
15. Солончаки луговые 19-21 3-4 
16. Луговые 20-22 3-4 

* предельно-полевая влагоемкость 
** влажность устойчивого завядания  

3.2.3 Мера плодородия почвы – 
органический углерод % 

Гумус осуществляется в почве при участии микроорганизмов. Остатки различных видов и другие 
организмы после попадания в почву разлагаются  микроорганизмами и используются ими как источник 
питания и энергии.  
 
К не гумусовым веществам относятся: 
а) вещества растительного и животного происхождения (углеводы, белки, дубильные вещества, лигнины, 
жиры и др.) 
б) вещества вторичных форм микробного синтеза (белки, углеводы, жиры). 
 
Анализ полученной информации от местности Приаралье показывает, что проводимых на опытных 
участках, и регионального опробования показывает крайне низкое содержание гумуса. В пределах 
орошаемых земель в основном большое распространение имеет ниже приведенные 16 видов почв: 
 

№ Виды почв Содержание гумуса 
1. Лугово-такырные и лугово-пустынные 0,4-0,81% 
2. Лугово-аллювиальные 0,4-1,3% 
3. Новоорошаемые лугово-алювиальные 0,6-1,1% 
4. Серо-бурые  0,2-0,4%, 
5. Серобуро-луговые 0,4-0,8% 
6. Болотно-луговые  0,6-1,4% 
7. Такыровидные незасоленные до 1,5%. 
8. Такыровидные солончаковые 2-3%, 
9. Такыровидные солонцевато-солончаковые 1% 
10. Аллювиально-луговые (тугайные) 1-2% 
11. Пустынно-луговые  0,32-0,45 % 
12. Песчано-пустынная 0,28-0,43 % 
13. Пустынные такырные 0,34-0,47 % 
14. Такыры 0,36-0,51% 
15. Солончаки луговые 0,25-0,36 % 
16. Луговые 0,37-0,69 % 
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Углерод образующие факты это остатки растительного и животного происхождения составляет крайне 
низкую величину, основной причиной которых является: 

• сжигание или вынесение за пределы остатков растительного покрова (соломы, остатки стебля 
хлопчатника и др.) в условиях Республики Каракалпакстан, Хорезмской и Дашагузской области 
почти мульчирование почв не проводится; 

• крайне ограниченные площади выращивается бобовых культур и люцерны; 
• низкий или отсутствие остатков (навоза) животного мира и т.д. 

 
3.2.4 pH почвы Физико-химическая и поглотительная способность почв в значительной мере объясняет природу 

почвенной кислотности и щелочности, играющих важную роль в агрономической практике. 
 
Кислотность почв вызывается ионами водорода. При этом рН=7 характеризует нейтральную реакцию, рН< 
7 – кислотную, рН>7щелочную. 
 
Обычно в почвах величина рН колеблется от 4 до 8. рН < 7  имеют места на болотных почвах – избыточное 
увлажнение,  солончаки    рН >8 и выше,  болотно-луговые - рН = 6. 
 

Отношение культурных растений к рН 
Культура Оптимум рН Произрастает в интервале рН 

Хлопчатник 7,0-7,5 6-8 
Кукуруза 6,0-7,0 - 
Люцерна 7,0-8,0 6,8 
Пшеница 6,0-7,0 5-8 

Картофель 5,0 4-8 
Рис 5,0-6,9 5-7 

 
 

3.3 Проблемы почвы, негативно 
влияющие на агротехнику 

Сложное сочетание природных условий и наличие соленосных пород, также мелиоративное 
неблагополучных земель - засоленных, солонцеватых, эродированных, заболоченных, что определяет 
сложную, часто неблагополучную, почвенно-мелиоративную обстановку земель. 
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3.3.1 Засоленность (степень, типы 
(типы засолении-хлоридно-
сульфатный или наоборот) и % 
распространения такой площади) 

На территории орошаемых земель (здесь имеются все виды, и типы почв, но при отборе проб на засоление 
они отдельно не учитываются) имеется густая сеть отбора проб и дается более детальная информация об их 
степени засоления, результаты которых приведены ниже. 
 

Осредненная величина по степени засоления почв в целом Низовьях Амударьи за период 1997 – 2010 гг. 

Годы 

Общая 
орошаемая 

площадь  

Площадь, 
охваченная 

наблюдениями 

Степень засоленности почвы (слой 0-100 см) 

Не засолен. Слабо засолен. Средне засолен Сильно 
засоленные 

тыс. га тыс. га тыс.га % тыс.га % тыс.га % тыс.га % 
1997 1452,4 1422,8 147,8 10,4 411,4 28,9 644,3 45,3 219,3 15,4 
1998 1450,6 1421 139,1 9,8 407,2 28,7 651,2 45,8 223,5 15,7 
1999 1445,9 1416,2 164,1 11,6 398,1 28,1 640,2 45,2 213,8 15,1 
2000 1449 1419,3 156,6 11,1 388 27,5 651,3 45,9 223,4 15,5 
2001 1449 1419,4 157 11,1 362,5 25,5 664,9 46,8 235 16,6 
2002 1441,9 1412,3 172,9 12,3 322,6 22,8 679,6 48,1 237,2 16,8 
2003 1441,8 1412,2 178,4 12,6 331,7 23,5 670,2 47,5 231,9 16,4 
2004 1452,8 1423,2 213,3 15,0 352,8 24,8 631,3 44,3 225,8 15,9 
2005 1486,8 1457,2 206,2 14,1 349,5 24,0 667,3 45,8 234,2 16,1 
2006 1489,8 1460,2 212,3 14,5 337,8 23,1 671,4 46,0 238,7 16,4 
2007 1488,6 1459 207,22 14,2 349,55 24,0 664,48 45,5 237,75 16,3 
2008 1486,16 1456,56 205,51 14,1 338,44 23,2 673,72 46,3 238,89 16,4 
2009 1501,8 1472,2 220,1 15,0 342,9 23,2 669,64 45,5 239,56 16,3 
2010 1550 1490,1 224,1 15,0 366,1 24,6 680,74 45,7 219,16 14,7 

 
 
Нужно уточнить многолетние данные по засоленности Кызылординской области Р.Казахстан. 

 
При этом типам засоления почв можно отметить следующие: 

Степень засоления  Тип засоления  
не засоленные почвы  Сульфатно–хлоридная   
слабо засоленные Сульфатно – хлоридная   
средне засоленные Хлоридно – сульфатная  
сильно засоленные  Хлоридно – сульфатная  
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По данным Почвенного института (2003) Р.Узбекистан в Хорезмской области (по опытным данным): 
•  новоорошаемые серо-бурые, серо-бурые маломощные, новоорашаемые луговые и комплекс 

бугристых песков. На слое 0-30см плотный остаток составляет – 0,23-0,38%, на слоях  50-100см – 
0,1-0,2%, хлор: 0,033-0,035%,  сульфат 0,1-0,19%. Тип засоления: Хлоридно-сульфатный. 

• староорошаемые лугово- аллювиальные, новоорошаемые лугово- аллювиальные, новоосвоенные 
лугово- аллювиальные и болотно- луговые и аллювиальные почвы в слое 0-30см -  0,35-1,4% 
(пл.ост.), 50-150см – 0,64-1,1% (пл.ост.), хлор 0,07-0,091%, сульфат 0,07-0,15%. Тип засоления:  
Хлоридно-сульфатный. 

• современные новоорошаемые лугово- аллювиальные, новоосвоенные лугово-аллювиальные, 
луговые и болотно-луговые почвы слое 0-30см  0,30-0,98% (пл.ост.), нижний 50-1500см – 0,14-1,2% 
(пл.ост.), хлор: 0,025-0,038%,  сульфат: 0,085-0,14%. Тип засоления: Хлоридно-сульфатный. 

 
Был сделан следующий вывод, по степени засолённости почвы: 

- высокая (от 1.4 до 2.1% - плотный остаток солей); 
- средняя (от 0,7 до 1,4% - плотный остаток солей);  
- низкая (от 0,35 до 0,7% - плотный остаток солей). 

 
 

3.3.2 Солонцеватость  (степень, 
типы и % распространения такой 
площади) 

 
По данным Почвенного института (2003) Р.Узбекистан в Хорезмской области , из приведенных данных в 
новоосвоеных алювиальных почвах солонцеватостьсоставляет в пределах 2,2-3,8%. 
 

3.3.3 Алюминиевая токсичность 
(степень, типы и % 
распространения такой площади) 

По всем типам почвы составляет 20-23% общего состава илистой фракции в пахотном и подпахотном 
горизонтах (по данным почвенного института Р.Узбекистан). 

3.3.4 Низкое химическое 
плодородие (органический 
углерод, емкость катионного 
обмена и т.д.) (описание, степень, 
типы и % распространения такой 
площади) 

Почва Приаралье, в крайне низком состоянии находятся элементы питательных веществ таких, как 
кремний, алюминий сера, кальции и магний. 
 
Практически для нормального роста и развития растений крайне необходимо содержание в почве азота, 
фосфора и калия. 
 
Выборочные определение количества этих элементов в почвах Приаралье показано ниже: 

№ Наименование почв Содержание 
фосфора калия азота 
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1. Лугово-такырные и лугово-
пустынные низкое низкое среднее 

2. Лугово-аллювиальные низкое крайне низкое среднее 

3. Новоорошаемые лугово-
алювиальные низкое низкое среднее 

4. Серо-бурые  низкое низкое среднее 
5. Серобуро-луговые низкое низкое среднее 
6. Болотно-луговые  низкое низкое среднее 
7. Такыровидные незасоленные низкое низкое низкое 
8. Такыровидные солончаковые  низкое низкое низкое 

9. Такыровидные солонцевато-
солончаковые очень низкое низкое очень низкое 

10. Аллювиально-луговые 
(тугайные) низкое низкое низкое 

11. Пустынно-луговые  низкое низкое низкое 
12. Песчано-пустынная низкое низкое низкое 
13. Пустынные такырные очень низкое очень низкое очень низкое 
14. Такыры крайне бедны крайне бедны крайне бедны 
15. Солончаки луговые бедны бедны бедны 
16. Луговые очень низкое очень низкое очень низкое 

 
 
По данным Почвенного института (2003) Р.Узбекистан в Хорезмской области (по опытным данным): 

• новоорошаемые серо-бурые, серо-бурые маломощные, новоорашаемые луговые и комплекс 
бугристых песков. На слое 0-30 см  0,28-0,30 % общий углерод;  Процент общего азота – 0,035-0,039 
%;  C:N – 7,9-8,2 %;  Гуминовая кислота –-16,34-20,63 %; Фульвовая кислота – 36,72-37,06 %. 

• староорошаемые лугово-алювиальные, новоорошаемые лугово-аллювиальные, новоосвоенные 
лугово-аллювиальные и болотно-луговые и аллювиальные почвы в слое 0-30см. 0,46-0,55 % общий 
углерод. Процент общего азота – 0,045-0,053 %; C:N – 10,3-10,5 %.  Гуминовая кислота –-15,45-
19,20 %. Фульвовая кислота – 20,09-23,55 %. 

• современные новоорошаемые лугово-аллювиальные, новоосвоенные лугово-аллювиальные, луговые 
и болотно-луговые почвы слое 0-30см. 0,39-0,50 % общий углерод. Процент общего азота – 0,03-
0,052 %.C:N – 9,6-13,1 %. Гуминовая кислота –-11,20-14,64 %.  Фульвовая кислота – 19,68-20,50 %. 
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3.3.5 Фиксация фосфора (степень, 
типы и %  распространения такой 
площади) 

По данному разделу очень мало данных на больших территориях по всем типам почв (такие данные 
вообще отсутствуют). 
 
Поэтому нами приведены данные, которые были приведены на опытном участке (ФАО) на территории 
лугово-аллювиальных типов почв (агрохимлаборатория в последние годы не берут анализы на фосфор). 
Ниже в таблице приведены данные по 10 точкам на глубину 40 см (Р.Каракалпакстан). 
 
Содержание подвижной формы фосфора по опытном участке ФАО 2006-2008 гг. Айбергенов А. (мг/кг)  
Глубина № полей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 норма 
0 - 10 26 22 28 28 22 30 29 26 25 16 100-200 
10 – 20 28 26 30 29 27 38 33 28 23 26 (среднее) 
20 – 30 35 30 33 34 31 36 42 34 41 38  
30 – 40  32 34 42 37 40 40 43 38 45 41  

 
По данным Почвенного института (2003) Р.Узбекистан в Хорезмской области, по опытным данным, 

•  новоорошаемые серо-бурые, серо-бурые маломощные, новоорашаемые луговые и комплекс 
бугристых песков. На слое 0-30см.  общий фосфор – 0,09-0,14 % и валовый фосфор – 14-24 мг/кг. 

• староорошаемые луговые алювиальные, новоорошаемые луговые аллювиальные, новоосвоенные 
луговые аллювиальные и болотные луговые аллювиальные почвы в слое 0-3 0см. общий фосфор – 
0,09-0,14 % и валовый фосфор – 12-19,4 мг/кг. 

• современные новоорошаемые луговые аллювиальные, новоосвоенные луговые аллювиальные, 
луговые и болотные луговые почвы слое 0-30см. общий фосфор – 0,10-0,19 % и валовый фосфор – 
8,5-14 мг/кг. 
 

Фиксация фосфора орошаемых землях Дашагузской области 
№ Наименование 

культуры 
Степень обеспечения подвижного фосфора  

(на 1 кг почвы в мг) 
Обеспечение обеспечения калием 

(на 1 кг почвы в мг) 
До 15 
Очень 
низкий 

16-30 
Низкий 

31-45 
Средний 

16-60 
Высокий 

С 60 
выше 
Очень 

высокий 

До 150 
Очень 
низкий 

151-250 
низкий 

251-400 
Средний 

С 400 выше 
Высокий 

1.  Хлопок 1:1 1:0,8 1:0,6 1:0,3 - 1:0,5 1:0,3 1:0,2 - 
2.  Кукуруза 1:1 1:0,7 1:0,6 1:0,3 - 1:0,6 1:0,4 1:0,2 - 
3.  Рис 1:09 1:0,7 1:0,5 1:0,3 - - - - - 
4.  Капуста 1:08 1:0,6 1:0,5 1:0,3 1:0,2 1:0,5 1:0,3 1:0,2 - 
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5.  Помидор 1:1,3 1:1 1:0,7 1:0,5 1:0,3 1:0,5 1:0,3 1:0,1 - 
6.  Лук и 

чеснок 
1:1,3 1:1 1:0,8 1:0,5 1:0,3 1:0,7 1:0,5 1:0,3 - 

7.  Огурец 1:1 1:0,7 1:0,5 1:0,3 - 1:0,6 1:0,4 1:0,2 - 
8.  Овощные 

культуры 
1:0,9 1:0,7 1:0,5 1:0,3 - - - - - 

9.  Свекла 1:1,2 1:1 1:0,7 1:0,5 1:0,3 1:0,7 1:0,5 1:0,3 - 
10.  Виноград 1:0,9 1:0,7 1:0,6 1:0,4 1:0,2 1:0,6 1:0,4 1:0,2 - 
11.  Садовые  1:1,2 1:0,5 1:0,4 1:0,2 - 1:0,6 1:0,4 1:0,2 - 
12.  Зерновые 

культуры 
1:1,2 1:1 1:0,8 1:0,6 1:0,2 1:1 1:0,5 1:0,2 - 

13.  Картофель 1:1,2 1:1 1:0,9 1:0,7 1:0,3 1:1 1:0,8 1:0,5 1:0,3 
14.  Старая 

люцерна 
180 

kg/ga 
150 112 75 - 65 60 35 - 

 
В дехканском объединение «Медениет» был сделаны обследования  650 га орошаемых землях. На основе 
исследования были выяснены, что на орошаемых землях имеется 52,3% подвижный фосфор (низкий) и 
44,2% очень низкий. Обменный калий 18.5% средний, 26,1%  низкий и 48,5% очень низкий. На основание 
агрохимического анализа почвы, для получение 25 ц/га хлопка-сырца необходимо выносит почвы в чистом 
виде 200 кг азота, 200 кг фосфора и 72 кг калий. 

 
 
Нет информация по фиксации фосфора Кызылординской области. 
 

3.3.6 Неразвитость профиля (типы 
и % такой площади 
распространения такой площади) 

Данные отсутствуют 

3.3.7 Скалистость, каменистость 
(степень, типы и % 
распространения такой площади) 

Скалистых и каменистых площадей в зоне орошения нет. 

3.3.8 Чрезмерная компактность 
подпочв (типы и % 
распространения такой площади) 

По данным Почвенного института (2003) Р.Узбекистан в Хорезмской области ( по опытным данным): 
• новоорошаемые серо-бурые, серо-бурые маломощные, новоорашаемые луговые и комплекс 

бугристых песков. На слое 0-30см.  объёмная масса почвы – 1,39-1,48 г/см3 и  50-100см -1,43-1,53 
г/см3. Удельный вес почвы  0-30 см – 2,75 г/см3 и на слое 50-100 см – 2,67-2,81 г/см3. Общая 
порозность:  43,9-49 %. 

• староорошаемые лугово-алювиальные, новоорошаемые лугово-аллювиальные, новоосвоенные 
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лугово-аллювиальные и болотно-луговые аллювиальные почвы в слое 0-30 см. объёмная масса 
почвы – 1,38- 1,49 г/см3 и 50-100см -1,35-1,63 г/см3. Удельный вес почвы  0-30 см – 2,67-2,71 г/см3 и 
50-100см – 2,63-2,75 г/см3. Общая порозность:  40,7-50,4 %. 

• современные новоорошаемые лугово-аллювиальные, новоосвоенные лугово-аллювиальные, луговые 
и болотно-луговые почвы слое 0-30 см. объёмная масса почвы – 1,31-1,49 г/см3 и 50-100 см -1,20-
1,52 г/см3.  

 
Удельный вес почвы  0-30 см – 2,64-2,69  г/см3 и 50-100 см – 2,64-2,69 г/см3. Общая порозность 38,3-52,7%. 
Согласно по данным проекта WUFMAS выборочные измерения с использованием  пенетрометра, 
проведенные в 1996-1999 годах в нескольких хозяйствах на луговых и болотно-луговых и аллювиальных 
почвах показали, что в 40% случаев показания пенетрометра в слое 0-70 см превышал 1500 кН/м2     что 
соответствует повышенной плотности. (35% для Каракалпакстана). Процент полей с подплужной 
подошвой составил 30% (10% для Каракалпакстана). 

3.3.9 Плохой дренаж, 
заболачивание (степень, типы 
почвы и % распространения такой 
площади) 

Орошаемые земли, занятые с сельскохозяйственным производством в основном сосредоточены на 
такырных, лугово-такырных лугово-пустынных, лугово-аллювиальных и лугово-болотных типах почв. 
 
На территории лугово-болотных земель, расположенных на пониженных местах имеются проблемы 
(внутри орошаемых зонах), плохая работоспособность или отсутствие дренажных систем. 
 
Площади этих земель ориентировочно составляет 40-50 % от общей пашни 6,4 тыс. га  (Р.Каракалпакстан) 
в зоне лугово–болотных почв, в целом дренажные системы находятся в удовлетворительном состояний. 
По данным информациям почвенного института (2003) Р.Узбекистан в Хорезмской области сделан 
следующий вывод: 

• удовлетворительная водопроницаемость - (100-200 мм за 10 часов) почвы составляют 19,5% общей 
территории; 

• неудовлетворительная водопроницаемость - (50-100 мм за 10 часов) почвы составляют 17,6% общей 
территории; 

• очень неудовлетворительная водопроницаемость - (до 50 мм за 10 часов) почвы составляют 5,2% 
общей территории. 
 

Согласно исследованием (Кац, 1976), в Хорезмской области боковые потоки подземных вод не превышают 
19-26 см/год, таким образом, преобладают только вертикальные движения. В целом плотность дренажа 
составляет 30-44 м/га, глубина достигает 1,5-2,0 м и основных коллекторов 2,5-3,0 м (Ibrakhimov и др. 
2011). 
В Дашагузской области имеются длина открытых дренажей составляет 9120 км (21,7 м/га). В том числе 
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длина межхозяйственных открытых дренажей 3313 км (7,9 м/га) и длина внутрихозяйственных открытых 
дренажных систем равен 5806 км (13,8 м/га). В обеспеченность орошаемых земель в открытых дренажей 
составляет всего 54,2 %. Все дренажные воды сбрасываются на Сарыкамышское водохранилище. Длина 
Сарыкамышского водохранилища равен 668 км. В год в среднем собирает 5500 миллион м3. Работа 
открытых дренажных систем не отвечает по требованию. 

Ниже приведена информация площадь заболоченных земель Дашагузской области Р.Туркменистан.  
 

Площадь заболоченных земель Дашагузской области, тыс.га 

Наименование 
годы 

1986 1990 1995 1999 

Площадь 
заболачивания 1,6 0,6 19,3 6,1 

 
Также были приведены информация о характеристика межхозяйственной и внутрихозяйственной 
оросительной и RLC Дашагузской области Р.Туркменистан. 
 

Характеристика межхозяйственной и внутрихозяйственной оросительной сети Дашагузской области 

Орошаемая 
площадь, тыс.га 

межхозяйственные каналы внутрихозяйственная сеть 

Удельная 
протяжен
ность в/х 

сети, 
п.м/га 

Всего, 
км 

в том числе 

Всего, 
км 

в том числе 

в 
землян. 
русле 

в 
бетон. 
облицо

в. 

в 
землян. 
русле 

в бетон. 
облицов 

в 
лотках 

 в 
трубоп
ровод. 

407,3 3185,4 3159,7 25,7 9698,3 9655,9 42,4 0 0 24 
 

Характеристика коллекторно-дренажной сети Дашагузской области 

Орошаемая 
площадь 

скважины вертикального дренажа  Протяженность коллекторно-дренажной сети, км 
кол-во га/скв. в т.ч. числе  магистрал. и межхоз. внутрихозяйственные 
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тыс. га шт. рабочие 
всего удельн. 

м / га всего в т. ч.  
закрытых 

удельн. 
м / га 

407,3 0 0 0 3313,5 8,14 5806,15 1049,64 14,26 

 
 

3.3.10 Избыточный дренаж (типы 
почвы и % распространения такой 
площади) 

Избыточного дренажа не существует, так как они построены согласно проекта. 
По данным Почвенного института (2003) Р.Узбекистан в Хорезмской области, очень высоко-
водопроницаемые – (400мм. за 10 часов) почвы составляют 13,7% общей территории. Высоко-
проницаемость – (300-400мм.  за 10 часов) почвы составляют 18,1% общей территории. Хорошая 
водопроницаемость - (200-300мм. за 10 часов) почвы составляют 15,4% общей территории. 
 
После строительство озера «Алтын-асыр» Дашагузской области дренажные воды лучше отходится к озеру. 
В результате снижается уровень залегание грунтовых вод. Состояние орошаемых земель улучшается. 
В результате главных дренажных водоотводов туркменского озера «Алтын асыр» и сливания водоотводов 
из областей в разных экосистемных зонах пустыни Каракум образовались большие скопления вод: Улышор 
(26 km2), Рахманкол (12 km2), Еражы (55 km2), Зеннибаба (25 km2), Узыншор (16 km2), Атабайшор (6 km2),  
Хангуйы (25 km2), Айраклы (40 km2). 
 
По зоне прохождения главных дренажных водоотводов туркменского озера «Алтын асыр» были 
произведены расчёты по  отрыву подземных вод. По подсчётам на расстоянии 1000 м от главных 
дренажных водоотводов на продолжительности 100 суток фильтрации, скорость отрыва подземных вод 
равна 0,024 м/суток и после 500 суток его величина скорости снизится до 0,0052 м/суток. 
 

3.3.11 Затопление (степень, типы 
почвы и % распространения такой 
площади) 

В зоне орошаемых земель по всем видам почв затопление не происходит, наоборот идет процесс 
ариадизации или осушение почв. Где выращивается рис, можно увидеть, что происходит затопление. 
Посевная площадь риса не значительная. 

3.3.12. Другие проблемы 
агротехники (описание, типы и % 
распространения такой площади) 

В Республики Узбекистан (Хорезмской области и Р.Каракалпакстан), всвязи с раздачей земель между 
фермерскими хозяйствами значительно уменьшилось количество мощных тракторов (на балансе фермеров) 
и многие хозяйства перешли на обработку (вспашка) тракторами типа Т-28, МТЗ и др. Поэтому вспашка 
почв производится в большинстве фермеров на глубину 0-20 см, что привело к образованию уплотненной 
плужной подушки ниже этого слоя, что является основным сдерживающими фактором роста и развития 
корневой системы растений. Также имеются факты несвоевременной и в неполном объеме междурядная 
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обработка почв.  Капитальная планировка орошаемых полей почти не проводится, не соблюдается 
применение севооборота, бронирования, очистка оросительных и КДС, и т.д. 
 
Фермерские хозяйства относительно молодые в Р.Узбекистан, создавались в течение последних 20 лет, 
поэтому среди фермеров, которые имеют опыт работы в сельском хозяйстве и среди тех которые раньше не 
занимались сельским хозяйством, есть потребность в тренинге научно-обоснованного передового опыта 
ведения сельского хозяйства. Ввиду несвоевременной нехватки техники и ресурсов некоторые полевые 
работы выполняются в сжатые сроки что отражается на качестве проведенных работ. Среди проблем 
агротехники следует обратить внимание на водосберегающие мероприятия (такие как лазерная планировка, 
оставление растительных остатков), систему ведения устойчивого сельского хозяйства включающую 
почво-сберегающее земледелие. 
 
На орошаемых землях Дашагузской области не соблюдаются техники и технологии поливов. В результате 
этого происходит засоление почвы и низкий урожай с/х культур.  
Необходимо внедрение водосберегающихся техники и технология орошения с/х культур. Надо 
повсеместно использовать водоучётные поливные трубы и сифоны. 
 

4. Водные ресурсы 
4.1 Наличие воды для орошения Основным источником воды на территории низовья Амударья являются: 

• река Амударья; 
• река Сырдарья; 
• подземные воды; 
• возвратные коллекторные воды; 
• озера Сарыкамыш и т.д.; 
• маленькие реки снежно-родникового питания Бесарык (годовой объем стока 170 млн м3), Шелгая, 

Асаршык, Телес, Жидели, Акуюк, Кайнар, Шункырой, Шолак, Сасык, Тамды и др. Эти реки до 
Сырдарьи не доходят, теряясь в галечниковых конусах выноса у выхода из гор; 

• Туркмендарья; 
• Гуржак-Возеив; 
• Гылычбай. 

Основным составляющим водных ресурсов как выше была сказана, Для Р.Каракалпакстан, Дашагузской  и 
Хорезмской области  является река Амударья. В гидростворе Туямуюн водные ресурсы за период 1997-
2010 гг. колебался от  12030 до 53607 млн. м3. Ниже приведена динамика годового стока за период 1997-
2010 гг. 
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Изменение объема годового стока реки Амударья за период 1997-2010 гг. (по гидроствору Туямуюн, 

верхняя орошаемая зона Республика Каракалпакстан, Хорезмской и Дашагузской области). 
Годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Объем 
стока, 
млн. 
м3 

26601 58907 35218 20711 17590 33158 41943 33491 48874 32333 26531 19662 30171 48174 

Нет данных по Кызылординской области. 
 
Как видно из вышеприведенной таблицы водные ресурсы реки Амударьи в пределах Низовье с 2005 по 
2008 гг. снижаются. Только за последний 2-х летпериод с 2008 по 2010 гг. идёт рост объём стока воды. 
По Дашагузскому областу среднем забирается воды из источников орошения примерно 6000млн. м3, мало 
водные годы уменьшается до 4000 млн.м3 (эта суммаявляется среднимпоследних 15 лет, включает в себя 
объем на промывку). На 01.01.2001 г. по 15 месторождениям утверждены запасы, которые составляют 
265.4 тыс.м3/сутки, прогнозные запасы по Дашагузской области - 376.4 тыс.м3/сутки. Практически все 
месторождения находятся вблизи центров этрапов и области.  

 
По осредненным данным за последние 20 лет потребность воды составляет для: 

орошения 4,0 - 8,0 км3 10,0-24,0%; 
внутренних озер до 0,2 км3 до 0,61% 
пастбищно-сенокосных угодий до 0,3 км3 до 0,92% 
питьевого водоснабжения 0,16-0,18 км3 0,49-0,55% 
промышленности 0,02-0,025 км3 0,06-0,07% 
Аральского моря до 0,20 км3 до 61,2% 
дельты реки до 4,0 км3 до 12,2% 

 
Основная часть воды до 95-97% (в маловодные годы) используется для орошения. В многоводные годы 
осуществляется санитарно-экологический пропуск для дельты и Аральского моря.  

 
4.2 Вопросы качества (например, 
повторное использование сточных 
вод) 

Многолетние наблюдения за изменением минерализации речной воды показывают их повышение в течение 
последних 3-х десятилетий. Если 30-35 лет назад минерализация воды в створе “Нукус” составляла 0,7-0,9 
г/л по плотному остатку, то в последние годы их значение достигло до 1,6-2,0 г/л. Основной причиной 
этого является с одной стороны это общее снижение водоносности реки, а с другой сброс большого 
количества дренажных вод в русло реки из среднего и нижнего течении (до 10 км3 в год). Ниже приведены 
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данные о минерализации речного стока за характерные годы. 
 
Среднемесячные величины минерализации воды в створе Саманбай (Р.Каракалпакстан). 

Месяцы Годы 
1960-63 1985 1995 2000 2002 2008 2011 

Январь 0,67 1,07 0,99 1,35 1,76 1,60 1,18 
Февраль 0,67 0,92 1,12 1,11 1,51 1,48 1,35 

Март 0,71 1,07 1,37 1,28 1,47 1,25 1,05 
Апрель 0,68 1,01 1,53 1,8 1,10 1,15 1,09 

Май 0,56 1,07 1,26 1,45 0,82 0,92 1,10 
Июнь 0,43 0,95 0,9 0,93 1,10 0,9 0,98 
Июль 0,34 1,13 0,72 0,70 0,72 0,78 0,79 

Август 0,33 0,64 0,58 0,75 1,28 0,93 0,86 
Сентябрь 0,36 0,50 0,78 0,98 1,02 0,95 1,20 
Октябрь 0,46 0,42 0,79 0,97 1,25 0,97 1,25 
Ноябрь 0,54 0,50 0,97 1,35 1,6 1,25 1,32 
Декабрь 0,6 0,62 1,29 1,02 1,45 1,40 1,44 
Среднее 0,53 0,83 1,02 1,14 1,26 1,13 1,13 

 
Из года в год ухудшается качество поверхностных вод на территории Республики Каракалпакстан. Раньше 
речная вода в течение годового цикла относилась к гидрокарбонатному типу, наиболее благоприятному 
для питьевых целей, а в последующие годы стало меняться соотношение ионов и теперь все чаще 
преобладает сульфатно-хлоридный тип вод, который вреден для питья. Ниже приведена информация о 
величине дренажного стока и отвода солей, а также отвод дренажных стоков Дашагузской области. Отвод 
дренажных стоков составляет примерно 47,5 – 52 % из водопадачи. 
 

Величина дренажного стока и отвода солей Дашагузской области 

№ Показатели 2000 2005 2010 

1. Площадь, тыс.га 411 456 503 

2. Водоподача, млн. м3 4813 4036,2 4206,9 

3. Дренажный сток, млн. м3 2283,8 1959,8 2188,7 
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4. % отводимые воды из дренажей 47,5 48,6 52,0 

5. Отвод солей, тыс. т 7908,0 7997,7 8841,6 

6. %% КДВ от водоподачи 47 49 52 
      КВД - Коллекторно-Дренажные Воды 

 

Отвод дренажных вод Дашагузской области, млн.м3 

№ Показатели 2000 2010 2025 
1.  Всего КДВ  2284 2189 2209 
2.  Объем повторно используемых КДВ и сброс в реки 100 200 350 
3.  Объема КДВ, сбрасываемых на пустынные понижения 2184 1989 1859 

 
Динамика качества воды в пределах Республики Каракалпакстан 

Показатели Норматив 2000г 2002г 2008г 2010г 
Сухой остаток,мг/л 1000 865-1860 692-1413 795-1480 785-1290 
Хлориды, мг/л 350 194-531 99-375 145-586 180-626 
Сульфаты, мг/л 500 364-640 170-491 195-497 264-462 
Общая жесткость, мг 
экв/л 

7,0 7-12 5-13 7-14 6-11 

 
Такое плохое качество воды в последние годы приводит к увеличению заболеваемости среди жителей 
этого региона, особенно женщин и детей (заболеваемость на 1000 тыс. человек приходится от 4740 до 
50460 человек, а младенческая смертность на 1000 родившихся живые 21-23 чел). 
 
Из орошаемых территории Республики Каракалпакстан ежегодно формируются возвратные-коллекторные 
воды в объеме 600- 2500 млн. м3 (в связи с отсутствием сточных вод, незначительный их объем 
утилизируется на локальных понижениях). Эти коллекторные воды имеют высокое содержание солей 
(4000-6000 мг/л) и они загрязнены различными ядохимикатами и другими биологически активными 
соединениями. В связи с незначительной величиной мощности подземных вод, с низкими 
фильтрационными свойствами и плохим качеством они практически не используются. 
 
По Хорезмской области (Источник. Ибрахимов и др. 2011.  Минерализация (ЕС) оросительной воды1.16-
1.62дС/м.  Средняя минерализация грунтовой воды1,88 г/л (апреле), 1,83 г/л (июле)и 1,68 г/л (октябре)(2.35, 



CRP1.1 Характеристика участка “Регион Аральского моря” SRT2-AS1 
 

стр.29 

2.29 и 2.10 дС/м),каждый из которых имеет средний уровеньотклонения0.97-1.08 г/л (1.21-1.35 дС/м),может 
быть классифицирована как умеренная по классификации ФАО(Rhoades и др., 1992). Локально, хотя на 
небольших территориях, встречаются высокие значения до 14-15 г/л. В некоторых местах можно 
наблюдать слабоминерализованные ГВ 1.3 г/л. Эта информация может быть использована для поддержки 
управления водными ресурсами. На участкахс низким уровнем минерализации повторное использование 
может рассматриваться как перспективный вариант для экономии воды. Участки с высокой 
минерализацией могут помочь выявить области, требующие дальнейшей деятельности по управлению 
водой илимогут способствовать определять маргинальные участки. Особенно вредным может быть 
использование минерализованных вод на орошение в периоды сильного накопления солей в верхних слоях 
почвы, из-за отсутствия промывающего эффекта. В2008 году потенциальное выделение для повторного 
использования воды из коллекторно-дренажной сети былв объеме275 млн.м3.Количествоводыдля 
повторного использования был установлен на период с 2-йдекады Мая по Сентябрь 2008 года. 

5. Землепользование /растительный покров 
5.1 Виды земель 
сельскохозяйственного 
/несельскохозяйственного 
назначения 

(требуется уточнение данных) 
Виды земель сельскохозяйственного /несельскохозяйственного назначения, тыс.га 

№ Наименование Хорезмская 
область 

Республика 
Каракалпакстан 

Кызылординск
ая область 

Дашагузская 
область 

Итого 

1. Общая площадь 
территории 734,3 16144,9 24899,6 1700 43478,8 

2. Сельскохозяйст
венные угодья 411,2 307,3 293 437 1448,5 

3. Пашня  450 166  616 

4. Многолетние 
насаждения  500,2 2,8 18,5 521,5 

5. Пастбища 39,8 8937,4  611,4 9588,6 

6. 

Под реками и 
искусственным
и водоемами, 
каналами 

123,3 3687,8 6852 152,5 10815,6 

7. Дороги  60,5 400 50 510,5 

8. 

Под 
постройками, 
зданиями, 
населенные 
пункты 

 658 386  1044 
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9. Неиспользуемы
е земли 160 1543,7 16799,8 430,6 18934,1 

 
 
Распределение земельных ресурсов между земледельческими и животноводческими хозяйствами 
Р.Каракалпакстан, тыс. га. 
 

№ Группы хозяйств по 
характеру землепользования 

Общая 
площадь 

В.т.ч. 
сельхозугодий 

Из них пашня и 
многолетние 
насаждения 

1. Земледельческий 884,4 532,3 293,1 

2. 
Животноводческий, 
базирующийся на полевом 
кормопроизводстве 

526,6 275,7 22,7 

3. 
Животноводческий, 
базирующийся на 
естественных пастбищах 

5251,9 3753,2 8,9 

 
В последние годы в связи с сокращением водных ресурсов происходят значительные изменения в 
распределений земельных ресурсов. В основном площади группы землепользователей (пашня). 
В Дашагузской области животноводство основном базируется на естественных пастбищах 6114,4 га. 
 
Отсутствует информация остальных областях. 
 

5.1.1 Площадь 
богарных пахотных 
земель на участке 
(га) 

Площадь богарных пахотных земель отсутствуют 
. 

5.1.2 Главные 
выращиваемые 
богарные культуры 
или сорта (гa) 

Богарные культуры отсутствуют 
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5.1.3 Площадь 
орошаемых 
пахотных земель на 
участке (тыс.га) 

Площадь орошаемых пахотных земель Приаралье 
годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 206 2007 2008 2009 2010 2011 

тыс.га 1129 1129 1146,9 1017,8 1030,6 1071,4 1080,2 1084,3 1097,5 1126,8 1134,5 1127,3 1134,6 1129,2 1389 

Отсутствует информация по  Кызылординской области 
5.1.4 Главные 
выращиваемые 
орошаемые 
культуры или сорта 
(гa) 

К основным сельскохозяйственным культурам, высеваемым Приаралье относятся: хлопчатник, пшеница, рис, кукуруза, 
люцерна и другие овощно-бахчевые. Ведущей культурой является хлопчатник, которой составляет 30-50% от общей 
площади. Общая площадь ее колеблется от 456,6 до 560 тыс. га в этой зоне возделываются сорт хлопчатника С-4727, 
Чимбай 3010, Ташкент-6 и др. 
 
В последние годы в связи с сокращением водоносности реки площадь посева риса сократилась от 110,0 тыс.га (1980г) до 
4,0 тыс. га. Для этой зоны районированы сорта риса УзРОС-59, Узбекский-5, Дубовский-120 и Нукус-2 и др. 
Начиная с 1990 года, начато выращивание пшеницы, и в последние годы ее площадь занимает в пределах 190,4-332,2 тыс. 
га. 
 
За рассматриваемый период площади главных выращиваемых орошаемых культур (тыс. га) колеблются в пределах:  

№ Наименования 
культуры 

Области и Республика Всего Приаралье Хорезм Каракалпакстан Кызылорда Дашагуз 
1. Хлопок 95,1-110,9 74,0-129,8 87,9 - 110,5 197,8-208,8 454,8 - 560 

2. Зерновые 
культуры 48,6-72,7 52,8-114,9 8,6 - 51,2 80,4-93,4 190,4 - 332,2 

3. Овощи 10-12,6 4,6-8,7 0,3 - 12,6 5,2-6,3 20,1 - 40,2 

4. Бахчевые 
культуры 3,6-4,9 4,4 – 7,3 1,5 - 4,9 3,8-4,1 13,3 - 21,2 

5. Сады и 
многолетние 9,4-11,4  6,6 - 11,5 4-15 20 - 37,9 

6. Кукуруза на 
зерно    1,5-2,5 1,5 - 2,5 

7. Кукуруза на 
силос    4,5-8,7 4,5 - 8,7 

8. Ячмень    20,4-53,6 20,4 - 53,6 

9. Прочие 
культуры 10-41 24,0-39,0 8,2 - 42,4 57,9-87 100,1 - 209,4 

10 Рис   4,0 - 110 2,9-29,4 6,9 – 139,4 
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5.1.5 Площадь 
пастбищных земель 
на участке (га, %) 
тыс.га 

Площадь пастбищных земель по Приаралью  
годы 1997 199 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Тыс.га            11716.2 11716.2 14717 14260.1 
Нет данных по Кызылординской области 

 
5.1.6 Площадь 
земель пригодных 
для пастбищ, но не 
пригодных для 
обработки на 
участке (га, %)  

Площадь земель пригодных для пастбищ по Каралпакстану 
годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Тыс.га 8600       8650      8659  

По остальным областям нет данных 

5.1.7 Площадь 
других основных 
типов  
землепользования  
растительного 
покрова на участке 
(описание, га, %) 

Другие виды землепользования Приаралье 

№ Виды землепользования Области 
Хорезм Каракалпакстан Кызылорда Дашохуз 

1. Многолетним насаждениям 12083 8559  18,5 
2. Площадь приусадебных земель  34277  42,8 
3. Лесное хозяйство     

 
Приведена только имеющаяся информация  
 

5.2 Тенденции землепользования 
5.2.1 Увеличение / 
уменьшение 
орошаемых 
пахотных земель за 
счет наличия или 
снижения запасов 
подземных  

Увеличение/уменьшение орошаемых пахотных земель за счет наличия или снижения запасов подземных вод (перевод и 
постановка вопроса совсем не ясная или это не характерно для условий Республики Каракалпакстан). 
В условиях Республики Каракалпакстана введение в сельскохозяйственное производство осуществляется на полу 
гидроморфном режиме почвообразования при уровне залегания грунтовых вод 1,5-1,6 м от поверхности земли. Однако, в 
последние годы в связи с маловодьем сократились площади орошаемых земель и снизился уровень грунтовых вод (2000-
2001гг.) до 4,0-5,0 м и перешел ближе к авто морфному режиму.  
 
 
Трансформация площадей посевов сельскохозяйственных культур в сельском хозяйстве Республике Туркменистан за 1990-2007 гг. 

№ Сельскохозяйственные 
культуры 1990 2007 г Трансформация посевных 

площадей 



CRP1.1 Характеристика участка “Регион Аральского моря” SRT2-AS1 
 

стр.33 

тыс.га % тыс.га % Увеличение (+) Уменьшение (-) 
1. Общая посевная площадь 1230,7 100 1588,1 100 357,4  
2. Хлопчатник 623,4 50,7 642,7 40,5 19,3  

3. Зерновые и 
зернобобовые 187,3 15,2 865,7 54,5 678,4  

 в том числе: пшеница 60 4,9 832,9 52,4 772,9  
 Рис 16 1,3 22,1 1,4 6,1  

4. Овощи 34 2,8 21,8 1,4  -12,2 
5. Бахчевые 39,6 3,2 8,9 0,6  -30,7 
6. Картофель 4,3 0,3 11,1 0,7 6,8  
7. Сахарная свекла 0 0,0 15,9 1,0 15,9  
8. Прочие 4 0,3 0,5 0,0  -3,5 
9. Кормовые культуры 337,7 27,4 21,5 1,4  -316,2 
 Итого     720,4 -362,6 

1. Кроме того: Сады 25,5  15,5   -10 
2. Виноградники 26,7  22   -4,7 

 
 

5.2.2 Изменения 
типов 
землепользования / 
растительного 
покрова  

После приобретения независимости Республика Узбекистан встала проблема обеспечения населения республики 
зерновыми продуктами, и в связи с этим увеличились площади посева пшеницы и к настоящему времени площадь этого 
вида землепользователей для Р.Каракалпакстан составляет 65-70 тыс. га.(см. раздел 5.1.4. что приводиться посев 
выращивания зерновые культуры в пределах 52,8-114,9 тыс.га).  
 

5.2.3 Другие 
значительные 
изменения в 
землепользовании 
(описание, % 
площади 
распространения) 

В целом по Республике Каракалпакстан в связи с сокращением поступления речного стока (водообеспеченность в 
настоящее время сократилось в среднем на 25-30%, а в маловодные годы 50-60%) произошли следующие изменения в 
землепользовании:  

• резко сократились площади пастбищно–сенокосных угодий (особенно в зоне орошения) до 50-65% по сравнению с 
1965-1970 годом;  

• сократились площади посева риса 25 раз в Р.Каракалпакстан. 

6. Деградация земель  
6.1 Тип и текущая степень отдельных видов деградации земель  
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6.1.1 Засоление 
(степень, %  
площади 
распространения) 

Основными факторами формирования засоленных почв Приаралье являются: 
• испарение поверхностных и грунтовых вод, которое более чем в 10 раз превышает количество осадков; 
• легкорастворимые соли, поступающие с поверхностными и грунтовыми водами из области формирования 

поверхностного стока; 
• гидравлической напор грунтовых вод,  который создает непрерывный восходящий ток грунтовых вод из 

депрессий к поверхности; 
• близко залегающие минерализованные грунтовые воды (сильнозасоленные почвы и солончаки); 
• растительность (чаще галофиты), повышающая концентрацию почвенных растворов; 
• обеспеченность местности КДС или естественным дренажем; 
• содержание солей в поливной воде и др. 

6.1.2 Водная эрозия 
(описание, степень, 
%  площади 
распространения) 

Водная эрозия почвы в орошаемых предгорных равнинах тоже существует. 
 

6.1.3 Ветровая 
эрозия (описание, 
степень, % площади 
распространения) 

Хорезмская область располагается в зоне средней ветровой деятельности. В годовом цикле в большинстве случаев 
наблюдаются ветры северо-восточного направления. В среднем за год в течение 6 суток отмечаются пыльные бури (10 – 
штиль). Средняя скорость ветра 3,5 м/сек. Месяцы с активной ветровой деятельностью – декабрь-июнь. Скорость ветра в 
этот период достигает 3,6-4,5 м/сек (Кузиев Р. 2001. Эволюция почв Хорезма). 
 
Ветровая эрозия почв на территориях Дашагузской области происходит не только на эродированных землях, но и землях, 
где почва движется и там, где происходят сели и образуются овраги. Для решение имеющие водной и ветровой эрозии в 
области нужно сделать ниже приведенную решению: 
-усовершенствованная система информированности о развитии ситуации касательного деградации земель; 
-обеспечить экономические или другие стимулы для осуществления мер по управлению процессом эрозии или по 
обеспечению севооборотов посевных культур на склонах с проявленной эрозией; 
-внедрить прогрессивные методы ирригации на наклонных землях; 
-обеспечить изменения при возделывании зерновых культур от однолетних к техническим многолетним культурам или 
лесам на наиболее слабых территориях; 
-восстановить земли, нарушенные промышленностью, горнодобывающей и другими отраслями; 
-внедрить новые методы и технологии обработки земли. 
 
Ниже приведенные недостатки являются причинами вышеописанных проблем: 
-отсутствия достаточных средств, чтобы содействовать мониторингу на областном и национальном уровне бюджетным 
целям и планированию; 
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-недостаток согласия по поводу надлежащих стимулов; 
-недостаток опыта в области современных методов орошения и доведения их до широких масс фермеров; 
-перебой в обеспечении фермеров оросительной водой и других необходимых ресурсов в отдельных случаях; 
-слабый контроль исполнения законов, чтобы обеспечить ответственность нефтегазовых предприятий за нанесение 
ущерба; 
-слабая пропаганда и реализация методов и мер по бережному отношению к воде и земле; 
-слабый контроль за использованием воды, земли и неэффективность штрафных санкции. 

6.1.4 Потеря 
органического 
вещества почвы 
(степень, площади 
распространения, 
га) 

По материалам ГосНИИПА статистическая обработка результатов содержания гумуса в орошаемых почвах по различным 
периодам исследований что в 1950-1959гг. в слое 0-30 и 30-50 см количество гумуса составляло в пределах 1,13-0,998 
0,77-0,684% соответственно в зависимости от условий их формирования. При этом наибольшие показатели приходились 
на лугово-оазисные почвы русловых и прирусловых отложений староречий Амударьи, затем – орошаемые луговые почвы 
тех же отложений и наименьшие – орошаемые луговые почвы современных отложений Амударьи. Эти показатели в 1970-
1980 гг. на тех же почвах, сформировавшихся на тех же отложениях, составили соответственно 1.02-0,776 и 0,84-0,566%, 
т.е. заметно снизились, а в 1996-2000гг. составили: 0,984-0,8 и 0,773-0,545%. Отмечается тенденция снижения (Кузиев Р. 
2001. Эволюция почв Хорезма.). 
Потеря органического вещества (по данным опытных участков). , на сколько га или %, если есть информация. 
 Анализ имеющихся данных опытных участков показывает, что из года в год на орошаемых землях происходят 
факты снижения органического вещества (гумуса) на орошаемых землях, основная причина которых является:  

• недостаточное или полное отсутствие внесения органических удобрений;  
• сокращение площади посева люцерны и других бобовых культур, практически отсутствие научно-

обоснованного севооборота, т.е. монокультура;  
• не практикуется способ мульчирования почвы с остатками растений и другими материалами.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Годовая норма минеральных 
удобрений на 1 кг/га 

Годовая 
норма 
навоза 
тн/га 

Общая норма минеральных 
удобрений в тоннах 

Общая 
норма 

навоза в 
тоннах 

Азот Фосфор Калий Азот Фосфор Калий 

Хлопок 25 ц/га 
216 173 62 15 2,160 1,730 0,650 150 

Пшеница 35ц/га 
120 120 60 10 1,560 1,560 0,780 130 

6.1.5 Потеря 
структурной 
стабильности почвы 

Необходимо отметить тот факт, что в последние время со стороны фермерских хозяйств значительно ослаблены работы, 
направленные на улучшение плодородия почвенного покрова на орошаемых землях, а именно: 

• несвоевременная вспашка почв; 
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(степень, площади 
распространения, 
га) 

• уплотнение верхнего слоя, нарушение структуры почв; 
• снижение внесения органических удобрений. 

 
Патеры структурной  стабильности почвы  в последние время  Дашагузской области уменьшается, так как фермеры 
значительной степени выносятся навозы.  Придерживают агротехнических мероприятий. Тем не менее, пока слабо 
применяют системы орошения.  Поэтому израсходываютсябольше нормы полива. Фермерам долгосрочно дали арендные 
земли, потому они не хотят потерять часть земли. Стараются улучшить состояние структуры почвы 

6.1.6 Потеря 
агробиоразннобразия 
(описание, степень, 
площади 
распространения, га) 

Площадь Тугайных лесов менее чем 1% Хорезма. Сравнивая результаты 1990 и 2003 годов показали, что около 40% 
площади лесов были превращены в "других лесные угодья” (поредели и сильно деградированные леса), в результате 
темпы деградации лесов 3,1%. Тем не менее, эти районы все еще можно регенерировать естественным путем или 
реабилитацией. Если объединить леса и другие угодья лесов, то 17% их общей площади были превращены в пахотные 
земли в этот период, что соответствует годовой процентной вырубки леса 1,3%. Из-за интенсивного использования этих 
сельскохозяйственных земель, эти территории не могут быть восстановлены в тугайные леса. Таким образом, 1.3% 
следует рассматривать как консервативную оценку обезлесения. 
 
Тугайные леса являются важной средой обитания и поддержания высокого биоразнообразия. Характерные виды 
Populuseuphratica, Populuspruinosa и Elaeagnusoxycarpa со смешанным видами, таких как Tamarixspp и Phragmitesspp. 
Леса поддерживают несколько биомов ограниченных птиц, таких как степная сова Otus brucei, белокрылый дятел 
Dendrocopos leucopterus и Туркестанскую синицу, Parus bokharensis плюс глобально угрожаемых виды, включая бледный 
голубь Columba eversmanni (VU), перелетные и зимующие Большой подорлик Aquila clanga (VU) и колониально 
размножающиеся водоплавающих птиц, таких как ночная цапля Nycticorax Nycticorax. Некоторые млекопитающие выдра 
Lutra Lutra (NT), камышовый кот Felis Chaus Oxiana и региональный подвид благородного оленя (бухарского оленя) 
Cervus elaphus bactricanus. Леса богаты также беспозвоночными, включая регионально локализованных видов, таких как 
Glaucopsyche charybdis и Laothe philerema. Ежегодно Амударья используется птицами, и леса предоставляют ценное 
место остановки и зимовки для многих видов. Из-за деградации тугайных лесов в настоящее время кпод угрощой 
находятся среда обитания: трех глобально угрожаемых видов (две птицы и одно млекопитающее), вместе со с водно-
болотными угодьями, обеспечивающие среду обитания 11 мигрирующим видам птиц и одному виду млекопитающих. 
(Тупица 2010 диссертация) 
 
Обычно при создании в почве благоприятных условии усиливается развитие микроорганизмов, способствующих 
мобилизации питательных веществ. Многие авторы доказывают, что для активизации микробиологических процессов 
главную роль играет рыхление (с оборотом пласта). Развитие численности микрофлоры, таких, как бактерии, 
актиномицеты, плесневые грибы и другие в почве  прямое отношение к содержанию навоза и навоз + известь. 
Систематическое внесение органических веществ (навоз) значительно повышает общее количество микроорганизмов в 
почве. Применение органических удобрений с минералами обеспечивает высокую биологическую активность почв. 
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Также другие из животного мира, к примеру, жгутовые (Flagellate) корненожники (Chiropody)  и инфузории (Ciliate), а 
также дождевые черви, позвоночные животные также имеют большое значение при улучшении плодородия, путем 
создания воздуха в почве. 
Почвы Приаралье крайне бедны вышеизложенными агробиоразнообразиями и причинами которых являются: 

• внесение высоких доз дефолиантов в почву (1980-2010 гг.) в результате которых погибли многие виды 
микроорганизмов и животных; 

• механическое уплотнение верхнего слоя почвы; 
• крайне низкое содержание гумуса в почве.     

 
Потеря агробиоразнообразиями и причинами снижения являются: 
-потери микроорганизмов в почве происходит из-за внесение высоких доз дефолиантов в почву; 
-влияние почвенные соли на растения. Не имеется новые технология снижения влияние солей на растений. 
- негативное влияние внежней среды; 
- изменение объемного массы прчвы до 1,60-1.72г/см3. 
 
Источник:  Научно-технический отчет Ташогузской опытной станции 2010 г 
 

6.1.7 Другие виды 
деградации земель, 
являющиеся 
существенными 
(описание, степень, 
% площади 
распространения) 

В результате снижения водообеспеченности большая часть орошаемых земель Р.Каракалпакстан, особенно под посев 
риса оставалась незасеянным. В течение 15-20 лет эти земли не были использованы в сельскохозяйственном 
производстве и вышли из оборота. На этих землях в начале (1990-1995 гг.) при близком залегании уровня грунтовых вод 
произошел процесс вторичного засоления, и почва теряла свое плодородие и перешла к солончаковым типам. Для 
повторного их введения в сельскохозяйственный оборот потребуются большие объемы капитальных вложений. Еще один 
фактор, который приведет к постепенной деградации почв – это монокультура, которая имеет место в течение последних 
20-30 лет. 
 
В последние годы в фермерских хозяйствах не внедряются достижения научно-технического прогресса и передовые 
опыты, рассчитанные на получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Низкий уровень культуры 
земледелия при вышеизложенных и других факторах приводит к систематическому снижению плодородья почв. 
Площадь дренированных земель Р.Каракалпакстан примерно составляет 20-35% от общей площади посева. 
По Республике Туркменистан водная эрозия - 1 %, деградация растительности (неиспользуемые земли или широко 
используемые) - 74,9 %, дефляция (ветровая эрозия) - 2 %, другие процессы (технологическое, опустынивание, 
подтопление пастбищ) - 2 %, засоления орошаемых земель - 11 % и другие  типии деградация - 9,6 %. 
 
 

6.2 Тенденции деградации 
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6.2.1 Мелиорация 
засоленных земель 
(% мелиорируемой 
площади) 

В Р.Каракалпакстан мелиоративная обстановка характеризуется  следующим образом: 
• земли хорошего качества, увеличились за период с 1985 по 2010 гг. на 89,73 тыс.га (84 %); 
• земли удовлетворительного качества, уменьшились за период с 1985 по 2010 гг. на 45,43 тыс.га или 13 %; 
• земли неудовлетворительного качества, увеличились за период с 1985 по 2010 гг. на 15,9 тыс.га или 18 %. 

 
Распределение орошаемых земель по мелиоративному состоянию Республики Каракалпакстан за период 1985-2010 гг. 

годы 

Общая площадь 
орошаемой 

сельхозугодий 
тыс. га 

Характеристика мелиоративного состояния орошаемых земель 
хорошее удовлетворительное неудовлетворительное из них, тыс. га  

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 
По 

допустимой 
глубине 

По 
засолению 

По 
обоюдной 
причине 

1985 455,10 16,77 4 349,44 77 88,890 20 25,00 9,89 54,00 
1990 495,30 18,00 4 367,30 74 110,00 22 39,90 6,40 63,70 
1991 494,75 15,50 3 370,25 75 108,90 22 45,90 8,10 54,90 
1992 496,50 19,70 4 361,80 73 115,00 23 53,80 7,80 53,40 
1993 498,80 27,90 6 357,90 72 113,00 23 47,40 7,80 57,80 
1994 499,10 29,00 6 357,00 72 113,00 23 65,20 5,80 42,00 
1995 500,90 29,00 6 358,90 72 113,00 23 50,60 7,50 54,90 
1996 498,10 28,22 6 349,88 70 120,00 24 54,00 8,00 58,00 
1997 500,90 28,30 6 362,60 72 110,00 22 47,10 8,00 54,90 
1998 500,00 20,00 4 328,30 66 151,70 30 75,40 34,70 41,60 
1999 500,80 37,30 7 343,50 69 120,00 24 69,30 7,00 43,70 
2000 500,10 41,20 8 355,50 71 103,40 21 27,50 47,60 28,30 
2001 500,20 48,70 10 351,50 70 100,00 20 8,000 61,10 30,90 
2002 500,20 66,60 10 332,80 67 100,80 20 28,30 60,70 11,80 
2007 504,00 85,02 17 308,54 61 110,44 22 43,99 15,25 51,20 
2008 504,53 102,33 20 294,52 58 107,68 21 38,94 19,68 49,06 
2009 515,05 107,62 21 302,03 59 105,40 20 38,15 36,48 30,78 
2010 515,29 106,50 21 304,01 59 104,79 20 45,86 25,69 33,24 

Информация отсуствует по остальным областям 
 

6.2.2 Увеличение 
эрозии почвы 
(описание, % 
площади 
распространения) 

Увеличение эрозии почвы в Приаралье, почти не наблюдалась. С каждым годом наблюдается уменьшение эрозии почвы 
Дашагузской области Р.Туркмекенистан, так как для развития водохозяйственного сектора выделяются необходимые 
инвестиции. Улучшением состояние водохозяйственных систем положительно повлияло состояния орошаемых земель на 
эрозии почвы, засоление и заболачивание. 
 
По данным материалам Дашагузской области, для улучшения плодородия почвы были выделены  инвестиции (см. ниже приведенная 
таблица). 
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Инвестиции в развитие водохозяйственного сектора, млн. долл. 
Годы Дашагузской области 

2001-2005 168 

2006-2010 542 
2011-2015 44 
2016-2020 80 
2021-2025 122 

 
 

6.2.3 Понижение 
уровня грунтовых 
вод (% площади 
распространения, 
диапазон изменения 
уровня грунтовых 
вод (м)) 

Минерализация грунтовых вод в Хорезмской области делиться по следующим категориям (по данным Почвенного 
Института (2003)). Пресная вода это 0-1 г/л, очень мало засоленная 1-3 г/л, ниже-засоленная 3-5 г/л, средне-засоленная 5-
10 г/л, сильно-засоленная 10-25 г/л. В Хорезме 6,4% территории занимает пресные грунтовые воды, 36,1% территории 
занимает очень мало-засоленная, 29,9% территории занимает ниже-засоленная, 17,3% территории занимает средне-
засоленная, 10,3% территории занимает сильно-засоленная грунтовая вода. 
 
За 17 лет(1990-2006 годы), уровень грунтовых вод (УГВ) в Хорезмепоказаланалогичныевнутригодовыетенденции. УГВ 
обычнорезко возрастаетот2.6-1.8м (±0.55-0.64м)от поверхностив декабре-январедо1,1-1,4м (±0.48-0.66м) в марте в 
результате предсезонных промывок.После короткогопаденияв апреле-мае (1,2-1,5±0.46-0.56м, период без орошения, 
кроме озимой пшеницы), УГВ по всей области поднимается вследствие орошения(0,9-1,4 ±0.43-0.63мв июле).В октябре, 
УГВ падаетпостепеннооколо1,4-2,0м (±.47-0.66 м) и далее к декабрю. Наблюдаемые значения летомпоказывают, что 
близкие грунтовые водыпреобладаютв большинствеХорезмской областив течение вегетационного периода. 
 
Территория Республики Каракалпакстан, Дашагузской и Кызылординской области  характеризуется с близким 
залеганием уровня грунтовых вод и соответственно высокая засоленность почв. Характер изменения уровня грунтовых 
вод зависит от несколько факторов, из низ: 

• водообеспеченность года; 
• наличие дренажа и их работоспособность; 
• опыт работы поливальщиков; 
• состояния оросительных систем и т.д. 

Как правило, в годы нормальной и повышенной обеспеченности уровень грунтовых вод находится близко к поверхности 
земли и колеблется: 

• в не вегетационный период – 0,2-1,5 м; 
• в вегетационный период – 1,5-2,2м. 

В маловодные годы в связи со снижением величины удельного водопотребления уровень грунтовых вод резко 
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сокращается (в не зависимости от наличия дренажа) и местами снижается до 4-5 м (2000-2001гг.). 
 
В последние годы в связи с выполнением государственной программы мелиорации земель Республики Узбекистан (2008-
2012гг.) были осуществлены огромные объемы строительных работ (реконструкция, ремонтно-восстановительные 
работы), что в свою очередь привело к повсеместному снижению уровня грунтовых вод, что в свою очередь привело к 
иссушению верхнего слоя почв и соответственно подаче дополнительного объема  поливной воды. 
На рис 6.1.приведены данные понижения уровня грунтовых вод по Республике Каракалпакстан.            
 

 
 
 

6.2.4 Другие 
существенные 

УГВ Приаралье, в том числе в Хорезмской области был сравнительно глубже в 1990-х годах поднимаясь постоянно в 
последующие годы, за исключением небольшого падения в засушливые 2000 и 2001 годы. Стандартные отклонения 0.47-
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тенденции 
деградации 
(описание, % 
площади 
распространения) 
 

0.58 м. 

Социально-экономические дескрипторы 
7. Демография 
7.1 Население 
7.1.1 Общая 
численность 
населения, тыс.чел 

Общая численность населения 
Годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Тыс. 
чел 

3737,2 3815,1 3904,1 3992,8 4075,4 4154,2 4230,2 4304,9 4375,0 4498,0 4534,6 4581,3 4624,2 5095,7 5238,2 

 
Нет данных, по численности населения по Кызылординской области. 

7.1.2 Процент 
сельского 
населения, %  
 

Населения, проживающие в сельской местности, % 
Годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 209 2010 2011 

% 64,7 65,2 66,1 66,4 65,9 65,4 65,4 65,5 65,6 65,9 65,2 65,3 60,9 61,2 55,3 
Нет данных, по численности населения по Кызылординской области. 

7.1.3 Возрастное 
распределение 
сельского 
населения. 

Возрастное распределение сельского населения 
Возраст 

(до 5 лет) 
 

225420 

Возраст 
(от 5 до 7 лет )  

 
74735 

Возраст 
(от 7 до 16 лет)  

 
336775 

Возраст 
(от 16 до 45 лет)  

 
954544 

Возраст 
(от 45 до 60 лет)  

 
222575 

Возраст 
(от 60 лет и 

выше)  
90827 

 показатели возраста составлены на 01.01.2011г. 
 
Нет данных по Кызылординской и Дашагузской областям. 
 

7.2 Бедность  
 

 
Коэффициент бедности $1.25 в день (Паритет Покупательской Способности) (%) 

            1990 1995 2000 2005 2010 
Туркменистан 14 64 25 .. .. 
Казахстан 0 5 14 0 0 
Узбекистан .. .. .. .. .. 
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Коэфициент бедности (Poverty Incidence, или Poverty Rate, или Headcount Index): Это - доля населения, доход которого 
или потребление ниже черты бедности, то есть, доля населения, которая не может позволить себе купить основную 
потребительскую корзину.  
 
Коэффициент бедности рассчитывается как удельный вес, пропорция, индивидуумов (домашних хозяйств), живущих за 
чертой бедности, или имеющих доход ниже официального прожиточного минимума, в общей численности населения 
(домашних хозяйств) страны. Для этого используются данные переписи доходов или расходов домашних хозяйств, 
стоимость минимальной корзины продовольствия и других товаров первой необходимости, которая определяется как 
произведение норматива потребления по каждому продукту на его среднюю цену. 
 
Доходы и расходы каждого домашнего хозяйства соотносятся со стоимостной величиной минимальной корзины. 
Домашние хозяйства, чьи доходы или расходы ниже стоимости минимальной корзины квалифицируются как бедные 
 
 
Источник: Мировой Банк 
http://ddp-
ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=1336&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&H
F=N 
 
 
Масштаб бедности $1.25 в день (Паритет Покупательской Способности) (%) 

            1990 1995 2000 2005 2010 
Туркменистан 14 64 25 .. .. 
Казахстан 0 5 14 0 0 
Узбекистан .. .. .. .. .. 

 
 
Источник: Всемирный банк 
 
http://ddp-
ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=1336&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&H
F=N 
 
Масштаб бедности: Масштаб бедности предоставляет информацию относительно того, насколько далеко домашние 
хозяйства находятся от черты бедности. Эта мера охватывает средний совокупный доход, или нехватку потребления 

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=1336&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&HF=N�
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=1336&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&HF=N�
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=1336&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&HF=N�
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=1336&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&HF=N�
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=1336&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&HF=N�
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=1336&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&HF=N�
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относительно черты бедности в разрезе общего населения. Масштаб получается сложением всех нужд бедных (учитывая, 
что у небедного слоя населения имеется нужда нулевого значения), и делением общего количества населения. Если 
сказать по-другому, это отражает полные ресурсы, необходимые, чтобы поднять всех бедных из уровня черты бедности 
(разделенный на число людей в населении). Эта мера может также использоваться для не-денежных индикаторов, при 
условии, что мера расстояния является значительной.  
 
Масштаб Бедности, или индекс разрыва между доходами бедного населения и чертой бедности (Poverty Gap Index) - 
отражает масштаб бедности в стране и учитывает как пропорцию (удельный вес) бедных в общей численности населения, 
так и глубину бедности. Глубина бедности представляет собой отношение величины разрыва (дефицита) между реальным 
доходом индивидуума (домашнего хозяйства) и чертой бедности (официального прожиточного минимума) к величине 
официального прожиточного минимума. Такой расчёт предполагает, что доходы индивидуумов (домашних хозяйств), 
превышающих прожиточный минимум, равны 0. 
 
Условия жизни населения в Туркменистане с каждым годом улучшается. Газ, свет, электроэнергия и пищевая соль 
предоставляется населению бесплатно.  
 
 

7.2.1 Бедность среди 
сельского населения 
(описание, %) 

В Туркменистане у сельского населения имеются собственные приусадебные участки размерами 0,8-0,16 сотых земель. 
Кроме того, имеются арендные земли от 3 до 10 гектар. 
 

7.3 Питание и 
здоровье 
 

 
Заболеваемость населения, количество больных на 1000 человек по областям (итого из 3000 человек) 

Области 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2006 2007 2008 2009 2010 
Хорезм 453 492 535 632 577 573 654 871,3 887,6 903,9 798 

Р.Каракалпакстан Нет инфор 380 475 462 505 Нет инф. 435 683,5 697,8 653,2 676,2 
Дашагузская 49 47 43 40 32 33 368 Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. 

Итого 502 919 1053 1134 1114 606 1457 1554,8 1585,4 1557,1 1474,2 
 

Источник: Здравоохранение Узбекистана, статический сборник. Ташкент 2012,233 стр. 
 
 

7.3.1 Питание и 
состояние здоровья 
сельского населения 

Резкое ухудшение экологической обстановки в Приаралье, связанное с усыханием Аральского моря, снижением объема 
речного стока и ухудшение ее качества в конечном итоге привело к повсеместному ухудшению здоровья населения, 
проживающих в этой зоне. 
 
Структура и динамика отдельных форм заболеваний по Республике Каракалпакстан подвержена только росту: 
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врожденные аномалии в 2000 г. по сравнению с 1990 г увеличились в 6-8 раз, ишемическая болезнь сердца – 8,7 раза, 
гипертонические болезни в 8 раз, язвенная болезнь желудка в 5 раз, рак желудка в 2,2 раза, желчнокаменная болезнь в 17 
раз. 
 
Основные показатели здоровья населения Р.Каракалпакстан 

№ Показатели 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 
1. Заболеваемость на 100,0 тыс. чел. 47486 44553 50460 43011,6 43464,6 40223,4 40819,7 
2. Инвалидность на 100 чел 4 3,3 3,9 2,3 2,2 1,9 1,9 
3. Рождаемость на 1000 чел 24,0 21,9 21,8 23 24,1 24,7 22,7 
4. Смертность на 100 чел 6,0 5,8 5,9 5,3 5,4 5,0 5,0 

5. Младенческая смертность на 1000 
родившихся живыми 21,0 22,5 23,1 14,1 13,9 13,9 11,8 

6. Материнская смертность на 100 тыс. 
новорожденных 38 41,5 42,7     

Источник: Здравоохранение Узбекистана, статический сборник. Ташкент 2012,233 стр. 
 
Наблюдается увеличение заболеваемости среди населения в сельской местности. Выборочное обследование, проведенное 
на территории хозяйства «Уйкала» Элликкалинского района Республики Каракалпакстан. 
 
Частота заболевания среди населения СВП  «Уйкала» Элликкалинского районаРеспублики Каракалпакстан (общее. к-во 
населения) 

№ Название болезней 2006 2007 
1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 31 34 
2. Вновь выявленные больные со злокачественными опухолями 8 5 
3. Болезни эндокринной системы и обмена веществ 63 65 
 Сахарный диабет 6 7 
 Зоб 57 58 

4. Анемии 604 674 
5. Нервные болезни 70 70 
6. Глазные болезни 12 12 
7. Хронические отиты 13 13 
8. Болезни сердечно-сосудистой системы 135 139 
9. Болезни дыхательной системы 106 105 
10. Болезни органов пищеварения 240 241 
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 Хронический гастрит 130 130 
 Хронический гепатит 38 38 
 Хронический холецистит 31 38 
 Язва желудка и 12 п.к. 32 32 

11. Болезни органов мочевыделительной системы 70 70 
12. Болезни кожи 2 1 
13. Врожденные аномалии 2 2 

 
 

7.3.2  % детей до 5 
лет, с риском 
недостаточного 
питания 

Данные отсутствуют 

7.4 Трудоустройство 
7.4.1 Гендерные 
аспекты работы в 
сельской местности 

Гендерные аспекты 
годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Чел 13967,6 14320,8 14587,4 14965,4 14442,2 13863,3 13851,1 

% 35,2 32,8 32,6 33,0 33,4 29,0 29,8 
Нет данных по Кызылординской области. 
 
For Republic Karakalpakstan  % of women in the managerial positions out of total 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Men         1171

8 
1198

8 
1217

7 
1246

4 
1183

3 
1114

4 
1102

2 
%         28,7 29,9 29,9 31,1 31,6 29,1 29,6 

 

7.4.2 Типы и 
важность 
несельскохозяйстве
нного 
трудоустройства, % 

Несельскохозяйственное трудоустройство  
Годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

% 53,5 54,9 51,8 53,8 53,9 54,0 55,8 55,5 55,9 55,9 55,1 48,8 50,5 50,1 49,6 
 
Нет данных по Кызылординской области. 

 
8. Сельскохозяйственные системы 
8.1 Классификация   
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8.1.1 Общая 
классификация  

 
Информация по Р.Каракалпакстан, по виду хозяйств. 

№ Виды хозяйств 
Орошаемые земли, равнина 

Всего, га 
что преимущественно возделывается (культуры, виды скота) 

зерновые хлопок картошка овощи бахчевые кормовые Другие культуры 
1. Все типы хозяйств, в т ч 262964 100159 100971 5946 6756 5912 35417 7803 
2. Фермерские хозяйства 227084 85786 100266 3141 2822 2836 28915 3318 
3. дехканские хозяйства 31187 15408 0 2720 3795 3000 5291 973 

4. Сельскохозяйственные 
предприятия 4693 1965 705 85 139 76 1211 512 

 Итого 262964        
 
По остальным областям нет информации. 
 

8.2 Дескрипторы, относящиеся к компоненту сбора урожая 
8.2.1 Средняя 
площадь 
фермерского 
хозяйства (гa) 

Средняя площадь фермерского хозяйства (гa) 
Республика, область 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Узбекистан 16,4 17,2 19,2 23,9 23,7 22,5 27,1 31,8 34,7 37,8 36,1 38,2 63,3 90,6 107,7 

 
Средняя площадь фермерского хозяйства в Дашагузской области 3-10 га 
 
Нет данных по Кызылординской области. 
 

8.2.2 Тип(ы) 
чередования 
культур 

В зоне орошения почти во всех хозяйствах отсутствует научно-обоснованное размещение и их чередование по годам. 
 
В зоне хлопководства чередование культур осуществляется по усмотрение самих фермерских хозяйств. 70-80% посева 
хлопчатника чередование культур не осуществляется, то есть имеется место монокультуры. В отдельных случаях 
хлопчатник чередуется  пшеницей (это не допустимо) и другими культурами. При этом на государственном перечне 
отсутствуют площади земель под люцерну, которая раньше была использована как севооборотная культура. 
 
Но некоторыми фермерами, применяется следующая схема чередования: хлопок-пшеница, хлопок 1-3 года, следует 1-2 
лет озимой пшеницы и других культур, таких как маш, соя, кукуруза, подсолнечник и овощи. 
 
Для почв/регионов с низким бонитетом (<= 40) в Хорезме рекомендован оборот люцерны (Medicago Sativa L.) в течение 3 
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лет, затем 2 года хлопка, и ежегодной ротации озимой пшеницы с машем(летом), с последующим выращиванием сои 
(Glycine макс (L.) Merr.) и хлопка, среди предложений по устойчивому производству хлопка (Халиков 2010). 
 
Таким образом, две основных стратегических культур хлопчатник и озимая пшеница (Бободжонов 2009; Djanibekov 2008) 
охватывают большую часть площади орошаемых земель в Хорезме. Конрад и др.. (2006) обнаружили что 32% и 27% 
общей площади занимают хлопок и пшеница, соответственно, на основе дистанционной и полевой классификации 
культур в Хорезме в 2009 году. На площадях не занятых хлопком, и после озимой пшеницы, фермеры выращивают 
кукурузу, сорго, картофель, арбузы, дыни, тыквы, овощи (Бободжонов и др. 2012). Кроме того, виноград, плодовые 
деревья и другие насаждения деревьев встречаются в некоторых частях региона (Conrad и соавт. 2006). На данный 
момент, рекомендованные севообороты сои или маша не встречаются в официальной статистике Хорезма. 
 
Последние результаты показали, что выращивание хлопка без севооборота в течение шести лет и более больше не 
отражает реальности - севооборот происходит, по крайней мере на 3/4 площади. В то время как только на 16% пахотных 
земель в Хорезме, хлопок-пшеница выращивается более пяти лет, на 20% обрабатываемых земель в Хорезме, хлопок 
продолжают выращивать как монокультуру для последовательности шести лет, и больше. Кроме того, более половины 
пахотных земель, по крайней мере один раз в период между 2000 и 2009 годах использовались для выращивания 
хлопчатника в последовательности более трех лет. 
 
Чередования сельскохозяйственных культур в Дашагузской области: 
хлопчатник-пшеница-люцерна.  
Хлопок-пшеница по три года, потом люцерна. 
 
Нет данных по Кызылординской области. 

8.2.3 Интенсивность 
сбора урожая 

Интенсивность сбора урожая зависит от вида культур. Ниже в таблице приведены сроки и интенсивность сбора урожая. 

Виды 
культур 

месяцы 

IV V VI VII VIII IX X XI XII Продолжительн. 
сбора, дни 

Хлопок - - - - - + + - - 40-60 
Пшеница - - + + - - - - - 25-35 

Рис - - - - - + + - - 40-60 
Люцерна - + - + - + - + - 35-40 
Овощи - + + + + + + - - 30-150 
Бахча - - - + + + + - - 40-80 
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8.2.4 Источник(и) 
поставки воды для 
производства 
культуры 

Основным источником орошения является вода река Амударья и ирригационные каналы. Забор воды от источника 
осуществляется по крупным ирригационным системам как Суенли, Кызкеткен, Пахтаарна, Питняк-Арна,  Ташсака,  
Шават,  Ургенч-Арна, Октябрь-Арна, Клычбай-Арна, Палван и ряд других. Поставка воды фермерам осуществляется по 
густым системам, каналам. Коллекторные воды практические  не используется, (0,1-0,2 млн. м3 в год) ввиду высокой 
минерализаций. По техническим и экономическим причинам подземные воды для орошения не используется. 
Атмосферные осадки практически не имеют роли в орошении (100 мм в год). 
 

8.2.5 Используемые 
инструменты/обору
дование, степень 
механизации 

Во всех хозяйствах Р.Каракалпакстан и Хорезмской области для выполнения работ общего назначения наиболее 
целесообразным считается применение трактора гусеничного, класса тяги Т-4А. 

• Для выполнения посевных работ в хлопководстве используется трактор МТЗ-80х и МТЗ-80х2 с мощностью 80 л.с. 
• Для зяблевой вспашки используют плуг ПЯ-3-35, ПД-3-35. 
• Предпосевное внесение минеральных удобрений применяется приспособления к чизелю типа 4КУ-4. 
• Для проведения текущей планировки полей применяется длинообразовые планировки П-2,8. 

 
В Республике Туркменистан, за последние четыре года приобретено 650 зерноуборочных комбайнов, 1300 пахотных 
тракторов и 2500 пропашных тракторов, а также сеялок, планировщиков и другой техники и оборудования.  26 ноября 
минувшего года главой Туркменского государства было принято решение о приобретении еще 270 зерноуборочных 
комбайнов сразу трех ведущих мировых марок, которые намечено использовать в разных регионах страны. В 
Туркменистане имеются более 2 тысяч зерноуборочных комбайнов, 2,5тысяч пахотных тракторов и более 3 тысяч 
пропашных тракторов. 
 
Используемые техники в Хорезмской области.(обл. стат), штук 

Годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Всего 

тракторов 10835 10028 9537 8964 8857 7518 6789 5933 5461 3419 

Грузовых 2982 2888 2581 2429 2185 1994 1742 1425 1206 824 
Сеялок 1483 1705 1588 1601 1535 1511 1455 1392 1507 1062 

Комбайн 844 827 772 721 698 626 550 453 341 224 
 
Информация по типам хозяйство в Хорезмской области 

№ 
п/п Наименование 

по состоянию на 1.01.2006 по состоянию на 1.01.2007 по состоянию на 1.07.2007 Рост или снижение по сравнению с 
1.01.2006 

с е г  в том числе с е г  в том числе с е г  в том числе с е г  в том числе в % 
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1 МТП 338 248 90 302 227 75 312 241 71 -26 -7 -19 -8% 

2 Альтернативные 
МТП 4771 4589 182 3800 3673 127 3680 3558 122 -1091 -1031 -60 -

23% 

3 Фермерские 
хозяйства 1896 1824 72 2752 2649 103 3094 2973 121 1198 1149 49 63% 

4 

Прочие 
(юридические и 

физические 
лица) 

6987 6732 255 8099 7761 338 8355 7986 369 1368 1254 114 20% 

Всего 13992 13393 599 14953 14310 643 15441 14758 683 1449 1365 84 10% 
Source: Д.Ниязметов, магистерская работа 

8.2.6 Степень 
коммерциализации, 
% проданной 
продукции 
 

Проданная продукция (тыс.тонн).  
Наименование культуры 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Хлопок 269,5 373,498 479,455 324,407 257,511 172,165 164,061 306,654 303,85 294,512 18,775 0,237 258,02  

Пшеница 28 73,508 100,534 110,752 61,006 77,533 91,207 70,263 83,104 102,849 112 70,7   

Картофель 28 33,6 56,3 61,6 18,3 30,8 22,5 26,3 26,5 33,5 33,4    

Рис  81,142 64,92 2,427 0,363 31,346 20,655        

 
Республка Каракалпакстан 

Культура годыs 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Хлопок 
Урожай 269,5 156,6 189,4 125,4 111,6 72,6 88 184,1 212,6 193,7 185 165,8 182 188 195,4 
Реализация 269,5 156,6 189,4 125,4 111,6 72,6 88 184,1 212,6 193,7 185 165,8 182 188 195,4 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

                                  

Зерновые 
Урожай 49,2 56,4 74,7 89,2 42,7 56,6 137,4 155,1 162,6 215,6 243,1 182,1 183,8 201,3 172,4 
Реализация 24,5 33,4 49,1 50,5 19 20,5 65,7 57,7 65 78,4 78,9 53,1 82,9 86,3 80,2 
% 49,8 59,2 65,7 56,6 44,5 36,2 47,8 37,2 40,0 36,4 32,5 29,2 45,1 42,9 46,5 

                                  
Пшеница Урожай 49,1 56,3 74,6 89,2 42,7 56,5 137,3 154,9 162,1 215,2 216,6 181,8 183,5 201 172,1 



CRP1.1 Характеристика участка “Регион Аральского моря” SRT2-AS1 
 

стр.50 

Реализация 24,5 33,4 48,1 50,5 19 28,5 65,7 57,4 65 78,4 78,8 52,1 82,9 86,8 80,2 
% 49,9 59,3 64,5 56,6 44,5 50,4 47,9 37,1 40,1 36,4 36,4 28,7 45,2 43,2 46,6 

                                  

Рис 
Урожай 116,3 137,2 171,0 14,2 1,1 36,0 114 43,9 25,7 55,5 42,0 15 33,7 79,5 5,6 
Реализация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                  

Картофел
ь 

Урожай 11,7 8,7 8,5 88 6,8 6,8 8,3 13,8 13,2 15,5 17 21,6 25,1 29,2 32,9 
Реализация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
Все сельскохозяйственные продукты в Дашагузской области, в том числе пшеница, хлопок, рис, сахарное свекла 
выращиваются на основе госзаказов. 
 
 
Нет данных по Кызылординской области. 
 

8.2.7 Культуры, 
возделываемые в 
различных условиях 
окружающей среды 
(горы, предгорья, 
равнина и др.) 

 
Высота <100 
над уровнем 
моря 

Высота 100-500 Высота 500-900 Высота 900-
1300 

Высота 1300-
1700 

Высота <1700-
2000 

Высота 2000-
2400 

Высота 2400< 

Возделываются все культуры  
 
 

8.3Дескрипторы, 
относящиеся к 
животноводству  
 

Животноводство является важной составной частью сельского хозяйства Республики Каракалпакстан, способствующее 
обеспечению населения продуктами питания, а промышленность сырьем. В зависимости от естественно-климатических 
условий региона его условно можно разделить на интенсивное (промышленное), экстенсивное (пастбищное) и домашнее 
животноводство. Молочное скотоводство, птицеводство сконцентрировано в пригородной поливной зоне. 
 

• Пастбищное животноводство базируется в районах с низким природным ресурсным потенциалом, а домашнее 
животноводство базируется на приусадебных землях. 

 
• Овцеводство – является наиболее распространенным видом домашнего скота. К основной породе овец относится 

каракульская. В среднем на содержание одной овцы в год требуется 400 к.е. и она покрывает годовую потребность 
до 80-85% за счет пастбищных кормов, остальные получает в виде концентратов, грубых и других видов кормов в 



CRP1.1 Характеристика участка “Регион Аральского моря” SRT2-AS1 
 

стр.51 

зимний период. Одним из оригинальных и экспортно-потребных каракулевых шкур является шкурки окраски сур. 
 

• Козоводство. Это видом занимаются повсеместно, разводят в основном коз местной грубошерстной в частных 
подворьях. Основной продукцией козоводства является мясо. От козы получают в среднем 11-15 кг мясо в год и 
о,5 л молока в сутки. За последние 5-10 лет произошло резкое увеличение поголовья коз, что видимо, объясняется 
их неприхотливость и высокая размножаемость. 

 
• Верблюдоводство. В основном разводят одно и двугорбых верблюдов для производства молока, мяса и шерсти. 

Здесь в основном разводят Туркуменский Арвана (одногорбый верблюд). Сюда же относится Сакарчагинский и 
Ербентский мясомолочные типы, все которых составляет 610-720 км с надоем 440-350-4400 л, с жирностью 3,5% 

 
• Коневодство. Разводят лошадей местной популяции и используют их в качества транспортного средства и для 

спортивных состязании.  Поголовье их гораздо меньше чем мелкий и крупный рогатый скот. 
 

• Скотоводство. В республике Каракалпакстан представлен местный низко продуктивный зебувидный скот и 
частично с их помесями с красно-степным и черно-пестрой породой. Они характеризуются относительно низкой 
молочной продуктивностью (1100-1300 г на голову в год) с содержанием жира в молоке 3,8-4,0% со средней 
живой массой коров 260-3020 кг и взрослых быков 380-460 кг. Крупный рогатый скот на территории практически 
весь принадлежит местному населению и за год на 100 коров обычно дают 71-75 телят. 

 
Разведение крупного рогатого скота во всех фермерских хозяйствах имеет мясомолочное направление и очень низкую 
продуктивность (2-4 литров молока в сутки). 

8.3.1 Основные 
виды или породы 
содержащихся 
животных (тыс. 
голов).  
 

 
Основные виды или породы содержащихся животных Хорезмской области и Р.Каракалпакстан, тыс. голов. 

Породы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

КРС 822,2 835,9 831,3 830,8 829,5 838,6 893,2 961,3 1022,5 1056,9 1207,3 1290,6 1334,9 1391,5 1454,4 

МРС 634,8 639,1 638,6 646,3 654,9 666,0 708,0 773,9 831,5 880,9 926,8 970,5 1001,4 1074,5 1119,7 

Непарнокоп 21,8 22,3 21,4 21 20,3 20 19,7 20,1 20,5 20,7 21 21,6 22,6 23,2 23,4 

Птицы 1852,6 1991,2 2003,3 1912,6 1906,6 1974,5 2161 2392,9 2543,6 2818,9 2889,5 3076,8 3834,2 4277,3 4617,3 

Другие 38,8 39,0 39,4 39,2 39,6 38,6 39,4 39,1 39,8 39,7 39,1 39,5 40,3 46,6 47,9 

Верблюды 5,1 4,7 4,7 4,5 4,6 4,6 4,6 4,8 4,9 4,9 5,1 5,3 5,3 5,4 5,4 

 
Нет информации отдельно по Дашагузской области, но имеется информация по Республики Туркменистан (см. ниже) 

Основные показатели развития Агропромышленного комплекса Туркменистана на период 2011-2015 годы            
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Показатели Един. 
изм. 

2010 2011-2015 
(Средние 
годовые) 

Общий объем продовольствия 
агропромышленного комплекса 

млн. 
ман. 2968,0 3459,0 

Общий объем продовольствия 
промышленного товара 

млн. 
ман. 2090,7 2457,5 

Производство основных видов 
продовольствия:  
Мясо (живой вес) 

тыс. тон. 31,4 34,9 

Молоко тыс. тон. 37,9 40,8 
Шерсть (физический вес) тыс. тон. 4,4 5,0 
Рыба и рыбные продукты тонна 2945 3130 
Мясо тыс. тон. 13,7 14,0 
Растительное масло тыс. тон. 91,3 96,8 
Сахар тыс. тон. 11 15 
Мука тыс. тон. 551,2 565 
Волокна хлопка- сырца  тыс. тон. 318,2 347,5 

Крупный рогатый скот тыс. 
голов 54,1 57,6 

Кони тыс. 
голов 1,1 1,3 

Домашние птицы тыс. 
голов - - 

Верблюды тыс. 
голов 15,5 16,7 

Мелкий рогатый скот тыс. 
голов 1979,3 2296,2 

Саженцы млн. 
штук 12 12 

Объем крупных капитальных вложений млн. 
ман. 2390,2 1486,3 

Число работников чел. 68289 76855 

Внешнее торговое управление 
млн. 
амер. 
дол. 

488,3 549,6 

Экспорт-всего 
млн. 
амер. 
дол. 

237,6 248,1 

Импорт-всего 
млн. 
амер. 
дол. 

250,7 301,5 

 
Нет данных по Кызылординской и Дашагузской областям. 
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8.3.2 Система 
питания 

Существуют два типа животноводства: крупномасштабные (LS) хозяйства и содержащие скот в домашних условиях. 
Оба используют четыре системы питания: 

1. Пастбища для выпаса скота. 
2. Выпас на растительности в близи каналов, озер, рек, лесов и полей. 
3. Выпас на стерне (в основном осенью и зимой). Некоторые залежные земли также используются для выпаса. 
4. Кормление скота в домашних условиях собранными кормами (в основном в зимний период). 

 
Вся территория Каракалпакского Кызылкума по типу растительных группировок разделяется на ряд районов. В горных 
районах - Султан-уиздага растительность очень бедна, как по числу видов, так и по количеству особей и представлена в 
основном типами ксерофильных кустарников. 
 
Ведущими растениями этого района являются полынь, курчатка, эфедра, кузиния, в качестве примеси в покрове 
участвуют дернины мятлика луковичного, эфемерово-эфемероидный покров составляет основу кормовых запасов для 
каракулеводства песчаной пустыни. 
 
Буханское нагорье - основными растительными группировками являются полынные и полынно-кустарниковые заросли: 
полынь, пушистая солянка кейреук, однолетние эфемеры, боялиш, терескен и другие. В этих районах урожай 
растительной массы не превышает 1,0 - 2,5 ц/га. 
 
Районы засоленных впадин более богаты солянками, как биюргун, сарсазан и карликовым саксаулом. Большую часть 
площади Каракалпакского Кызылкума составляет песчаные районы, где значительно распространены полынные заросли, 
саксаул черный и песчаный, тростник, жантак (колюч), полынь (белый), солома (пшеницы), эфемеры, люцерна (сено),  
злак на селе и т.д. 

Кормовая ценность некоторых растений Кызылкума 
№ 
п\п 

Наименования 
растения 

Кормовая 
един., кг 

Переварим 
протеин, грамм 

Кальций, 
грамм 

Фосфор, 
грамм 

Каротин,  
грамм 

1. Тростник 0,26 30 2,5 1,2 10 
2. Селец 0,43 36 4,2 2,5 10 
3. Жантак (колюч) 0,18 19 4,4 0,7 40 
4. Полинь (белый) 0,19 25 3,3 0,9 20 
5. Солома (пшеница) 0,22 10 4,4 0,7 5 
6. Эфемеры 0,17 14 2,9 0,9 12 
7. Люцерна (сено) 0,49 116 17,7 2,2 45 
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В северо-западной части Каракалпакского Кызылкума, в районе древне-аллювиальных отложений, занимающих огромные 
понижения, основной фон растительности пастбищ образует биюргун. К нему примешиваются немногие однолетние 
солянки и эфемеры, а также полынь и черный саксаул. Кызылкумы, занимающие большую часть территории 
Каракалпакии, отличаются значительным разнообразием биологического строения и геоморфологических условий. 
 

8.3.3 
Распространенные 
заболевания и 
смертность скота 

Основными причинами смерти взрослого крупного рогатого скота были холодовой стресс (две трети случаев падежа 
происходит в зимнее время), связанные с отелом и несчастными случаями в крупномасштабных животноводческих 
хозяйствах. Телята в крупномасштабных животноводческих хозяйствах погибли от переохлаждения и диареи. В 
некоторых случаях в обеих системах были отмечены симптомы похожие на болезнь ящура в качестве причины гибели. 
Некоторые хозяйства содержащие скотв домашних условиях указали укус насекомых в качестве причины симптомов. 
 
Стада каракульских овец, верблюды и крупный рогатый скот пасутся на пастбищах и употребляют коллекторную воду, 
которые вызывают различные болезни. В близи ветландов весенне-летнее время развивается слепень (овод) который 
являются источником паразитарных болезней как чесотка.  
 
По данным чабанов от болезни чесотка страдает в основном крупный рогатый скот и лошади примерно 10-15% животных 
от общего поголовья, это приводит к снижению продуктивности и в некоторых случаях встречается падеж животных. 
Ниже приведены встречаемые виды болезни среди животных за последние 2006-2008 годы по отдельным выборочным 
хозяйствам. 
 
Встречаемые болезни среди сельскохозяйственных животных за последние 2006-2008 годы по отдельным выборочным 
хозяйствам Р.Каракалпакстан. 
 

Хозяйства Болезни 
скота, % 

Виды животных 
Каракульские овцы Крупный рогатый сток верблюды 

2006 г 2007 г 2008 г 2006г 2007г 2008г 2006г 2007г 2008г 

Мулк 

Бруцеллез - - - 27,2 -  - - - 
Ящур - - - - -  - - - 

Фасциолезы 2,7 20,1 5,7 - -  - - - 
Эхинококкоз 9,1 6,3 5,1 - -  - - - 

Тейлериоз - - - 36,3 21,4  - - - 
Бешенства - - - - -  - - - 

Чесотка - - - 12,4 15,4 8,6 8,7 9,4 - 
Туберкулез - - - - - - - - - 

Буханмерей 
Бруцеллез - - - 4,5 4,0 - - - - 

Ящур - - - - - - - - - 
Фасциолезы 4,9 5,4 3,4 - - - - - - 
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Эхинококкоз - - - - - - - - - 
Тейлериоз - - - 28,5 17,9 6,8 - - - 
Бешенства - - - - - - - - - 

Чесотка - - - 8,5 9,4 9,9 11,3 13,4 14,7 
Туберкулез - - - - - - - - - 

Кызылкум 

Бруцеллез - - - 6,5 4,1 - - - - 
Ящур - - - - - - - - - 

Фасциолезы 6,5 8,1 7,3 - - - - - - 
Эхинококкоз 3,8 6,3 4,4 - - - - - - 

Тейлериоз  - - 7,5 8,3 5,3 - - - 
Бешенства  - - - - - - - - 

Чесотка  - - 7,8 9,2 11,3 5,6 6,6 6,8 
Туберкулез  - - 2,1 2,1 2,9 - - - 

 
 

8.3.4 Основные 
продукты 
животноводства 

1. Крупный рогатый скот (КРС): мясо, молоко, шкура. 
2. Мелкий рогатый скот (МРС):  мясо, молоко, шерсть, шкура. 
3. Верблюд: мясо, молоко, шерсть, шкура. 
4. Лошадь: мясо, молоко, шкура. 
 
 

Основные продукты животноводства в Хорезмской области 
Наименование 

продукты 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Мясо (говядина), 
живой вес, тонн           74876 83964 89069   

Молоко, тонн 55800 52478 27947 27160 24296 19581 12386 9894 8015 7419 495353 567080 595776   

Яйца, тыс. шт 106200 33085 20624 25290 23425 68438 22511 27763 32134 34716 160614 176050 210083   

 
Нет информации остальных областей. 
 

8.3.5 Степень  
интеграции с 
сельскохозяйственн
ыми культурами. 
 

В настоящее время продуктивность пастбищ в 1,5-3,5 ц/га обеспеченность кормами составляет 50-55%. При этом 
кормовые растения пустыни имеют низкую поедаемость (15-30%), переваримость (50-55%) питательную ценность (0,3-
0,5 корм. един. и 30-35 г. белка в 1кг корма). 
 
Поэтому фермеры заинтересованы содержанием животных на базе культурных растении, превышающие корма единицы 
в 10-20 раз по сравнению с пастбищными видами растении.  
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Особенно в частных фермерских хозяйствах кормление животных осуществляется с помощью посева культурных 
растении как: кукуруза, люцерна, джугара, тыква и другие видами. По всей вероятности основное поголовье животных в 
будущем будет сориентирован на посев сельскохозяйственных культур. Ниже в таблице приведены площади кормовых 
культур в Республике Каракалпакстан.  
 
 Таблица.  Посевные площади кормовых культурв Республике Каракалпакстан, (2011 год). 
 Показатели  Ширкаты  Фермерские  

хозяйства   
Дехканские 
хозяйства  

Всего  

Площадь га 2196 6485 1745 10426 
 
Нет информации остальных областей. 
 

8.3.6 Породы и 
виды животных 
имеющиеся 
высевающие в 
различных условиях 
окружающей среды 
(горы, предгорья, 
равнина и др.) 

Основную площадь территории занимают равнины с высотной отметкой ∠100,0 м. БС и всего лишь 8% занимают высоты 
от 100 до 500 м БС. (кроме плато Устьюрта). Высотные отметки от 100 до 500 м полностью лишены растительности и 
являются не пригодной для разведения животных (кроме плато Устьюрта) 
В табл.8.4  приведены виды животных высевающих в различных условиях. 
 

Виды животных Высота над уровнем моря ∠100,0 м. БС От 100 до 500 м. БС 
Овцеводство + + 
Козоводство + + 
Верблюдоводство  + + 
Коневодство + + 
Скотоводство + - 
 
 

8.3.7 
Распространенные 
вредители 
сельскохозяйственн
ых культур, болезни 
и паразитные 
сорные растения 
(сорняки-паразиты 

 
Вредители встречающие в Низовьях Амударьи: 
Яблонная плодожорка -Cydiapomonella,  
Гороховая плодожорка -Laspeyresianigricana,  
Гроздевая листовертка -Lobesiabotrana,  
Капустная совка -Mamestrabrassicae,  
Восклицательная совка -Agrotisexclamationis, 
Туркестанский свекловичный мотылек - LoxostegenudalisHb., 
Паутинный клещ - TetranychusturkestaniUg. etNik,  
Мучной клещ - AcarussiroL.,  
Амбарный долгоносик - SitophilusgranariusL.,  
Табачный трипс — Thrips tabaci Lind.,  
Пшеничный трипc — Haplothrips tritici Kurd.,  

Болезны: 
Корневая гниль - RhizoctoniasolaniKuehn, 
Черная корневая гниль -ThielaviopsisbasicolaFerrarisf., Обыкновенная 
корневая гниль - Helmintliosporiumsativum, 
Макроспориоз - MacrosporiummacrosporumMorsy, 
Корневая гниль - hymatotrichumomnivorumDuggar. 
Розовая гниль -Trichothecium roseum Link, 
Серая гниль - Botrytis cinerea Fr. 
Фузариоз -Fusarium Link, Темно-бурая пятнистость - Bipolaris sorokiniana 
Shoemaker, Мучнистая роса - Erysiphe graminis DC. 
 
Распространенные болезни хлопчатника 

http://www.pherotrap.ru/yablonnaya-plodozhorka�
http://www.pherotrap.ru/gorokhovaya-plodozhorka�
http://www.pherotrap.ru/grozdevaya-listovertka�
http://www.pherotrap.ru/vosklitsatelnaya-sovka-lat-agrotis-exclamationis�
http://agra.com.ua/field/242.htm�
http://agra.com.ua/field/253.htm�
http://agra.com.ua/field/245.htm�
http://agra.com.ua/field/246.htm�
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Гоммоз — Xantomonas malvaceanum Dowson.,  
Зеленая яблонная тля aphis pomi deg,  
злаковая тли – Metopolophium dirhodum Walk.,  
Восточный полосатый долгоносик — 
ChromonotusconfkiensFahrs 
Пявица – Lema melonopus Li 
Вредная черепашка – Eurygaster in tegrictps Put 
Пшеничная тля – Schizaphis graminum Rond. 
Злаковая тля – sitobion avenae F. 
Полевой клоп – Lygus pratensis Li. 
Цикады – Cicadinea. 
 
Вредителихлопчатника 
1. Бахчевая тля – Aphis gossypii C, lov 
2. Люцерновая тля- Aphis eraccivora Koch. 
3. Табачный трипс – Throps tabaci Lind. 
4. Тепличная белокрылка – Trinlenrodes Varorariorrum westne 
5. Хлопковая белокрылка- Bemisia tabaci 
6. Озимая совка – Agrotis segetum Den 
7. хлопковая совка – Aclithis armigera 
8. Паутенний клеш – Tetranychres urtunal Koch. 
 
Некоторые сорные растения, встречающихся на посевах 
хлопчатника и пшеницы. 
1. Ежовник, петушые проса -  Echinochofcus-galli (Z) Beauv 
2. Вьюнок полевой – Convolvulusarbensis 
3. Маревие – Chenopodiacae 
4. Тростник обыкновенный – PhragmitescommunisTrin 
Паразитические растения 
1. Павилика сближенная – cuscutaappoximataRobingt 
2. Заразиха - orobanche 

1.Вертициллезное увядание - VerticilliumdahliaeKleb, 
2. Фузариозное увядание -FusariumoxysporumSchl. f. vasinfectumBilai, 
3. Гоммоз – Xanthomonascampestrishv. Malvaceaerum 

 
Распространенные болезни пшеницы 

1. Пыльная головня – Ustilago tritici (Pers) Jens 
2. Твердая головня – Tillettia tritici (Bjerk) 
3. Желтая ржавчина – Pussinia striiformis West 
4. Бурая ржавчина - Pussinia triticina Erikss 

5. Мучинистая роса – erysiphe graminis DC f. Tritici Marchal 
 
Сорняки: 

1. Ширица - Amaranthus retroflexus L.,  
2. Лебеда -Chenopodium album L.,  
3. Пасленчерный - SolanumnigrumL.,  
4. Портулакогородный – PortulacaoberaceaL.,  
5. Гибискустройчатый - HibiscustrionumL.,  
6. Щетинниксизый – Setaria glauca P. В.,  
7. Куриноепросо - Echinochloa crusgalli L. 

 
 
 
 

 
 

8.4 Доступ на рынок и характеристики 
8.4.1 Расстояние до 
ближайшего 
местного рынка (км, 
время в пути)  
[в SRT2 областях 
зачастую > 2 часа 

В каждом районе имеется один центральный рынок Приаралье. Некоторые районы имеют 3-5 рынка, однако, некоторые 
из этих рынков работают в определенные дни недели. В целом, рынки разбросаны по всему региону. Доступ к 
ближайшим рынкам от населенных пунктов находится в пределах 2-60 км. и более. Только 15% населенных пунктов 
расположены более 8 км от ближайшего рынка. Таким образом, основываясь на расстояния до ближайшего рынка, 100% 
населенных пунктов могут добраться до рынка до 3 часов езды. 
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в SRT3 областях 
зачастую < 2 часа] 

Также можно рассматривать рынок районного уровня, так как большинство населения поставляют свою 
сельскохозяйственную продукцию в основном на рынок, расположенный в центре района. Отдельные фермеры (у кого 
имеется транспорт, автомашина или трактор) поставляют свою продукцию в областные центры в г. Нукус, Ургенч, 
Дашгауз и Кызылорда. Так как здесь они более дорогие (10-20% и более) чем на рынке районного центра. Имеются 
случай ежедневной поставки сельскохозяйственной продукции в центре самих хозяйств.  
 
При этом расстояние от места положения фермеров до маленького рынка, расположенного в центре хозяйств колеблется 
от 2 до 100 км и соответственно тратится время на то, чтобы добраться до них как было выше сказано от 35 мин до 3 часа 
(в зависимости от вида транспорта в основном на арбе). 
 
Как выше били сказаны у кого имеется собственная автомашина, фермеры доставляют свою продукцию в областной 
центр (в основном в радиусе 100 км) и это расстояние в зависимости от местоположения колеблется от 20 до 100 км и 
время в пути соответственно от 1 до 4 часов.  

8.4.2 Размеры 
сельских рынков 

Размеры сельских рынков зависит от размеров и продуктивности подсобных и приусадебных хозяйств. На территории 
южных районов (Турткульский, Берунийский, Элликкалинский, и Амударьинский районы), там, где в основном плотные 
населения и они получают более высокий урожай от подсобных и приусадебных хозяйств, размеры сельских рынков 
колеблется от 0,5-до 1,5 га.  
 
На территории северных районов Р.Каракалпакстан величина этого показателя еще ниже и составляет 0,2 - 0,5 га, надо 
отметить, что в сельской местности не во всех хозяйствах имеются свои рынки, и они поставляют в районные или 
областные центральные рынки. 
 

8.4.3 
Конкурентоспособн
ость и доступ к 
местным, 
национальным, 
региональным и 
мировым рынкам 

В сельскохозяйственном секторе в Республике Узбекистан государство устанавливает заказы на государственные 
поставки продукции хлопководства, и оно имеют доступ на мировой рынок через биржу (пока фермеры на сегодняшний 
день не имеют прямого доступа на мировой рынок) к остальным культурам как пшеница, рис и другие овощные, а 
фермеры имеют доступ к местным и национальным (региональным) рынкам (в этом вопросе нет определенных 
трудностей) и здесь имеют конкурентоспособность на качество и уровень экологической чистой продукции. Также 
можно подчеркнут, что на региональным рынке фермеры основном виноград, сушенные фрукты, помидоры (неспелый) 
отвозить и продаёт. 
 

8.5 Доступ к земле, 
воде и другим 
ресурсам 
 

Согласно Конституции Республики Узбекистан и других законодательных актов все земельные, водные недра и другие 
ресурсы должны быть в распоряжении государства. Для этого имеются ряд государственных нормативных актов (как на 
международном, так и на национальном) в которых отмечено, что политические, правовые и экономичные аспекты 
использования земельно-водных и других ресурсов и в том числе положение и права граждан о доступе к земле, воде и 
других ресурсам.  
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8.5.1 Доступ к земле Все земельные ресурсы входят в состав единого государственного земельного фонда, которые в соответствии с основным 

целевым назначением подразделяется на следующие категории:  
- земли сельскохозяйственного назначения, предоставляемые фермерским хозяйствам и другим землепользователям для 
сельскохозяйственных целей; 
-  земли населенных пунктов (приусадебных, городских и других видов);  
- земли для промышленности, транспорта, заповедников и другого не сельскохозяйственного назначения; 
- земли государственного лесного фонда;  
- земли государственного водного фонда;  
- земли государственного запаса. 
Государство устанавливает основные положения землеустройства. По действующему в Республике Узбекистан 
земельному законодательству отношение земель к категориям производится в соответствии их основным целевым 
назначением, и устанавливаются порядок доступа к ним.  Большая часть земельных фондов используется для 
сельскохозяйственного назначения. 
 
Краткая информация об организации фермерских хозяйств. Фермерское хозяйство Р.Узбекистан организуется,  через 
письменное заявление на конкурсной основе в местный орган власти (хокима) с указанием места и площади поля, 
сотрудников частных ферм, запланированной специализации хозяйства, условия аренды и бизнес-плана. Земля 
предоставляется фермерскому хозяйству на основе долгосрочной аренды земельного участка договора (до 50 лет). 
Аренда земельного участка прав фермеров ограничивается, является непередаваемым, польза владельцам, в то время как 
продажа, залог и обмен земли запрещен. 
 
Площадь в аренду ферм животноводства напрямую связана с количеством поголовья скота в соотношении 0,33 га на 
эквивалент крупного рогатого скота, и не должно быть менее 30 голов крупного рогатого скота эквиваленте, что будет 
соответствовать 10 га земли. Кроме выращивания животных, животноводческие фермы могут выращивать товарную 
культуру (Джанибеков и др. 2012). 
 
Дехканские хозяйства получают землю для пожизненного наследуемого владения, максимальный размер 0,12 га для 
жилья и дворового сада и дополнительные 0,12 га дальнего участка используемые исключительно для возделывания 
сельскохозяйственных культур (Джанибеков и др. 2012). 
 
Сельскохозяйственные кооперативы получают землю для постоянного владения с целью использования для 
сельскохозяйственного производства товара (Джанибеков 2008). 
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8.5.2 Доступ к воде Согласно законодательству, как на международном, так и национальном уровнях каждый гражданин имеет права доступа 
к использованию доброкачественной воды. Доступ к водным ресурсам может быть осуществлен в следующих видах: 
 - для питьевых целей (водоснабжение и канализация); 
 - для сельскохозяйственного производства; 
 - для промышленности; 
 - для охраны окружающей среды. 
 
Основное положение водопользования и преставления доступа к воде изложены в Конституции Республики Узбекистан 
(1992г.), в Законе Республики Узбекистан «О лимитированном  водопользовании» в Республике Узбекистан (1993 г) и  в 
Законе «О воде» и других законодательных актах. 
 

8.5.3 Доступ к 
другим ресурсам 
(семенной материал, 
удобрения, и т.д.) 

Согласно договорам, составленным межу фермерами и поставщиками и по заявкам фермерских хозяйств, они 
обеспечиваются необходимыми ресурсами как ГСМ, семенные материалы, удобрение, у кого нет трактора, и это также 
обеспечивается согласно  установленным ценам.  
 
В конце года для каждого фермерского хозяйства в зависимости от площади и вида возделываемых культур составляется 
нормативные плановые сметы затрат и по ним осуществляется соответствующие услуги фермерам. Фермеры сами 
составляют договора (предварительный, аванс) соответствующими организациями, к примеру с нефтебазой. 

8.6 Проблемы системы 
8.6.1 Отсутствие 
доступа к рынку 

На всех сельскохозяйственных культурах, кроме хлопчатника имеется доступ к внутренним рынкам. Выход на мировой 
уровень определяется в установленным порядке через государство в Республике Узбекистан. Также неразвитость 
рыночной инфраструктуры (доступ/отсутствие к информации, дорогам, хранилищам) и сложные таможенные правила 
ограничивают доступ к международным рынкам. 
 

8.6.2 Разделение 
земли 

Разделение земли между фермерскими хозяйствами Р.Узбекистан,  осуществляется на основе тендерных требований по 
действующим правовым документам. В начале, когда на базе ширкатных и дехканских хозяйств начали создаваться 
фермерские хозяйства, разделение и выдача земель фермерам осуществлялся по условным критериям (по инициативе 
фермеров и при наличии земель) и их площади составили от 1,3 до 100 га. Такое разделение земли привело к таким 
нежелательным последствиям:  
 - снижение урожая сельскохозяйственных культур в результате нехватки механизмов (тракторов) и оборудовании;  
 - трудности оперативного обслуживания, финансовых учетов, затрат; 
 - на территории малых фермерских хозяйств (площади менее 3-4 га) были допущены монокультуры, и в 
результате это привело к снижению продуктивности земли (отсутствие севооборота). 
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Учитывая это в последние годы, начиная с 2008 года, была принята Государственная Программа по укреплению площади 
земель путем ликвидации мелких фермерских хозяйств на более крупные с минимальной площадью более 200га.  
Разделение земель фермерам по такому принципу дало свои положительные результаты.  
 
Гарантия владения землей Р.Узбекистан.  Как единственный владелец, государство Узбекистан может отозвать земли у 
фермеров, если условия оцениваются необходимости. Недавняя консолидация земель увеличила незащищенность прав 
аренды и направило неверные сигналы для инвестиций в инновации в  сельском хозяйстве. 
 
Права землепользователя.Государство Узбекистан запрещает изменения в землепользовании от одного типа производства 
полевых культур к садоводству или пастбищ. Это ограничивает деятельность других типов хозяйств, в том числе 
животноводческих ферм, которые в настоящее время испытывают недостаточные площади земель для производства 
кормов. То же самое относится и к расширению насаждений и внедрение систем агролесомелиорации. 
Диверсификация культур: политика производства хлопка и пшеницы приводит к отсутствию диверсификации культур. 
Около половины сельскохозяйственных угодий отводится под выращивание хлопка и 25% для выращивания озимой 
пшеницы. 
 
Доступ к земле, консолидации земель привело к неравенству доступа к земле. Около половины (50%) всех фермерских 
хозяйств в Хорезме в 2010 году были размером менее 10 га, занимали около 5% площадей всех сельхозугодий и главным 
образом специализировались на садоводстве и овощеводстве. Хозяйства выращиваемые хлопок и пшеницу имели в 
среднем свыше 50 га составили 37% всех фермерских хозяйств и занимали 87% всех сельскохозяйственных угодий в 2010 
году. 
 
Приусадебные участки, средняя площадь в 0.18 га пахотных земель дехканских хозяйств не позволяет самообеспечить 
пшеницей. Дехканские хозяйства приобретают значительную долю пшеницы для домашнего потребления и кормов для 
кормления скота. (Джанибеков 2008, Джанибеков и др. 2010, Джанибеков и др. 2012). 
 

8.6.3 Уменьшение 
кормов на 
пастбищах 

По характеру пастбища можно разделить на два типа: пастбища увлажненные, то есть, расположенные на территории 
орошаемых земель (внутриконтурные) и периодические затопляемые за пределы орошаемых территории паводковыми 
речными стоками, не увлажненные пастбища, расположенные на территории Устьюрта, Кызылкума и Каракума, здесь 
увлажнение происходит за счет осадков. 
 
Население, расположенное на увлажненных пастбищах свой скот постоянно выпасали на ближайших к селению 
пастбищах без всякой системы, а также освоение земель на большой площади в конечном итоге влияет на их 
продуктивность, как на количественные, так на качественные показатели, это связано также резким увеличением 
поголовья у местного населения. Если в 1960-1970 годах большое развитие животноводства получило в зоне 
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периодического затопления Р.Каракалпакстан (Кунградский, Чимбайский, Караузякский и Тахтакупырский районы), на 
территории северных районов здесь обширные площади занимали тростник (Phragnutes communis) веник 
(Calamagrostisdubia B де) как водолюбивое растение. В связи с отсутствием воды в этих зонах их место заменили 
кустарниковые виды как верблюжья колючка (Karelinia) и другие виды. Площади увлажненных пастбищ сократились в 
20-25 раза по сравнению с 1965-1970 годами.  
 
На территории не увлажняемых пастбищ (Кызылкум и Каракум, Устьюрт) круглосуточное содержание животных (овец) 
обуславливает резкую динамичность урожая кормовой массы. В этих районах урожай растительной массы не превышает 
0,8-1,0 ц/га.  
 
На этих пастбищах в основном имеют место распространение Гребеншика тонколистого (Tamarix leptostachys Bunge) 
чемыш серебристый –Halimadendron), саксаул (Haloxylon Bunge) и другие карликовые эфемерные растения как черкес 
солянка Рихтера (Saisola Ricateri Kar) жовник солончаковый (Anabasissalsa) чемыш серебристый  (Halitadendron)и другие 
семейства кормовых растений,  
 
Пастбищное животноводство – овцеводство, козоводство, верблюдоводство, коневодство частично основываются на 
полном или частичном содержании на пастбищных, и их отрицательные воздействия сказываются на почву, 
растительность и создает условия к опустыниванию территории и резкое снижение биологического разнообразия. 

8.6.4 Снижение 
плодородия земли 

Несмотря на огромные усилия, направленные на повышение урожайности сельскохозяйственных культур 
продуктивность земель остается на низким уровне.  
 
Основными причинами этого могут служить следующие факторы:  

• нарушение научно-обоснованной системы возделывания сельскохозяйственных культур;             
• отсутствие севооборота и повсеместное внедрение монокультуры (какие севообороты необходимо); 
• не качественное, и не в полном объеме проведение всех видов агротехнических мероприятий (вспашка, 

планировка);  
• крайне низкий уровень гумуса в почве;  
• резкое сокращение площади люцерны; 
• появление плотной увлажненной плужной подушки на верхнем горизонте ниже 20-25 см слое, что приводит к 

задержке развития корневой системы (плотности почв в некоторых случаях достигает до 1,45-1,6); 
• вымыва питательных веществ NРК из почвенного слоя в результате подачи больших норм промывных поливов; 
• высокое содержание солей, которые сосредоточены на верхнем слое и за счет этого только по хлопчатнику 

потери урожая составляет 20-25%; 
• недостаточное внесение органических удобрений и проведение мульчирования; 
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• низкий уровень культуры земледелия и наличие сорняков; 
• недостаточное количество внесения NРК и нарушение их соотношений, которые приводят к снижению 

продуктивности земли и ухудшению качества продукции. По данным агрохим службы в среднем по Республике 
обеспеченность азотным удобрением составляет 75-80% калийным 50-60% и фосфорным 35-40%. 

 
Совокупность этих факторов указывает, что урожайность хлопчатника в целом по Республике Каракалпакстан остается 
на уровне 1,4 т/га, пшеницы 1,5 т/ га. 
 
Основной причиной такой низкой отдачи земель является (по хлопку) урожайность: 

• в пределах от 0,5-до 1,5 т/га это проблема засоленность почв; 
• в пределах от 1,5 до -2,2 т/га причиной является несвоевременное выполнение всех мероприятий и нехватка в 

почве содержания азота и фосфора; 
• в пределах от 2,2 т/га и выше низкое содержание в почве гумуса и калия.     

 
Крометого качество почвы в Узбекистане оценивается бонитетом. Бонитет почвы является относительной оценкой от 0 
до 100, данные указывают на качество почв и естественное плодородие (GKZGK 2009). Бонитет представляет собой 
совокупность нескольких параметров, начиная от характеристик поля (морфология и т.д.), результаты лабораторных 
анализов для различных свойств почвы (плодородие, химия и т.д.). Так как хлопок является основной сельхоз культурой 
в орошаемом земледелии Узбекистана, он используется в качестве опорной культуры в оценке бонитета. В 2008 году 
средний бонитет почв сельскохозяйственных земельных ресурсов около 233 000 га, которая включает в себя пахотные 
земли, деревья, маргинальных земель и пастбищ составляло 53. 

 
Сравнительные данные бонитета почв с 1990 по 2006 год показывает, что никаких изменений в среднем бонитете почв 54 
не видится (Юсупов и др.. 2010). Однако, есть радикальные изменения в площадях почв классифицированных как 
высокого и хорошего качества с 5,3 и 78,6 тыс. га в 1990 году до 0,1 и 61,1 тыс. га в 2006 году, соответственно. За тот же 
период, площадь почв среднего качества увеличилась с 78 до 117 тыс. га. 

 
Сравнение данных с 1950 по 1959 год 0-30 и 30-50 см слоев почвы, с 1970-х и 1990-х годов демонстрирует общую 
тенденцию снижения органического вещества. Лугово оазисные почвы расположенные на древних руслах рек и 
околоречных отложениях имели самое высокое содержание органического вещества, затем орошаемые луговых почвах. 
Самое низкое содержание органического вещества было обнаружено на луговых почвах образованных на недавних 
отложениях Амударьи. 

8.6.5 Другие 
проблемы системы 

Переход от командного централизованного управления сельскохозяйственного производства со времен советской власти 
к сводной коллективной и частной собственности за коротким срок создал большие проблемы, который уже решены 
государством, но еще имеются много вопросов, которые ждут своего решения. Главными этого являются: 
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• нехватка водных ресурсов, которые в условиях Республики Каракалпакстан, расположенных в низовьях реки 
Амударья становится одним из главных сдерживающим фактором для дальнейшего развития 
сельскохозяйственного производства; 

• плохая управляемость водой;  
• пока еще не подготовленность адаптироваться фермеров к новой системе рыночной экономии;  
• относительно низкая обеспеченность сельскохозяйственной техникой ГСМ и удобрениями фермерских хозяйств; 
• в результате продолжающегося снижения мировых цен на сельхозпродукты и соответственно низкие доходы 

сельхозпроизводителей (фермеров) и ограниченные возможности на переход на более рентабельные модели при 
такой низкой отдаче орошаемого гектара (этот вопрос частично решается в большинстве хозяйств); 

• низкий уровень внедрения научно-технических, прогрессивных технологий в агропромышленном комплексе, 
направленные на повышение отдачи орошаемого гектара.  

 
 

Наличие воды, безопасность, доступ к кредитам, 2005-2006 гг (Информация по Хорезмской области) 
Сферы Барьеры на путироста 

Приобретение • Отсутствиесвободы выборасредисортов хлопчатника. 
• Семена хлопчатникане всегданадлежащего качества. 
• Отсутствиедополнительных источниковприобретения материалов. 
• Товарная биржане пользуется популярностью уфермеров. 
• Плохаяработа организаций по оказанию услуг, таких какАВП,MTP. 
• Задержкаи недостаточнаяпоставкаматериалов. 
• Высокие цены наматериалы, такие как электричество (дляирригационных насосов) или топлива. 

Финансовый • Отсутствиеоборотных средств(финансовых ресурсов). 
• Единственнымтипомоплаты захлопок-сырецявляетсябанковский перевод, нет наличных 

денегнаподдержаниесемей. 
• Задержкаоплаты. 
• Нет доступафермеровна ихрасчетные счета. 
• Многонепредвиденных расходов, обязательные пожертвования наблаготворительностьи т. д. 

Обработка продукции • Отсутствиепредварительной обработки(для предварительной сушкихлопка-сырца) и оснащенность для 
хранения в поле. 

• Недобросовестная оценка качествахлопка-сырцанахлопкоочистительных заводахи, 
следовательно,снижение прибылифермеров. 

• Фиксированные государственные ценына хлопок-сырец. 
• Временные ограниченияво время сбора урожая. 

Рынок • Отсутствие снабженческих организаций, что приводит к недостаточнойконкуренции ивысоким ценам 
наматериалы. 

• отсутствиеканалов сбыта(за исключениемхлопкоочистительных заводов). 
Выращивание хлопка • Недостаточно развитаясистемасевооборота. 
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• Низкий уровеньбонитета– плохие свойствапочвы. 
• Недостаток воды для полива, или другие проблемы с орошением. 
• Отсутствиесельскохозяйственной техники. 
• Засоленные почвы. 
• Жесткий контроль ицентрализованное планированиесельскохозяйственной деятельности. 

Законодательство • Громоздкиепроцедурыналогообложения,требующиемного времени иусилийфермеров. 
• Слабоезаконодательноезнание фермеров. 
• Противоречиямеждуразличными нормативными актамииуказами, неясность,непрозрачнаяоснова 

длясельскохозяйственной деятельности. 
 

8.7 Динамика 
системы  

8.7.1 Стабильность, 
медленное развитие 
или развитие в 
направлении  
более/менее 
продуктивным/ 
прибыльным/ 
экологически 
устойчивым 
системам 
 

Стабильность и развитие аграрного сектора Республике Каракалпакстан, можно оценить многими показателями, как 
стоимость продукции сельского хозяйства (растениеводства, хлопководство, пшеница и др.), валовыми сборами, 
урожайностями, а также животноводствами. 
 
№ Показатели 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1. 
Продукция сельского 
хозяйства (в фактических 
ценах, миллиард сумов) 

  36,8 47,3 72,1 119 126,3 198,6 248,3 301,7 324,7 378,7 482,4 581 

2. Растениеводство   16,1 19,4 30,8 68 75,9 114,2 138,4 164,8 153,2 188 256,8 284,6 
3. Животноводство   20,7 27,9 41,3 51 50,4 84,4 109,9 136,9 171,5 190,7 225,6 296,4 
4. Урожайность               
 Хлопчатника 22,8 19,8 13,1 14,1 11,1 12,2 19,5 20,6 19,1 19,2 17,4 18,4 18,6 20,6 
 Пшеница 10 15,2 23 18,3 30,9 22,5 26,4 27,5 33,6 37,8 28,1 33,6 29,5 26,5 

Как видно из данных таблицы в целом по Республике Каракалпакстан динамика развития основных отраслей сельского 
хозяйства наблюдается общий стабильный рост за последние годы. Стоимость продукции сельского хозяйства 
растениеводства за период 2000 по 2011 гг.  возросло от 36,8 по 581,0 миллиард сумов. 
Также общий рост стоимость сельского хозяйства по растениеводству так и по животноводству. 
 
В Хорезме было 79,000 га лесов и других лесных угодий в 1990 году, но только 60,000 га. в 2005 году. 
Хорезмская служба лесного хозяйства оценило примерно в 39 000 га леса в 2005 году по сравнению с 47 000 га в 1990 
году. 
Площадь лесов составляет около 7% Хорезма, что выше, чем в среднем 5%.Только 0,03 га леса приходится на каждого 
жителя Хорезма (Tupitsa 2010). 
 
Нет данных по Кызылординской и Дашагузской областям. 

8.7.2 Наиболее Распространенный тип сельскохозяйственные хозяйство Хорезмской области и Р,Каракалпакстан 
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распространенный 
тип 
сельскохозяйственн
ых предприятий 
(например, 
фермерство, 
индивидуальный/ча
стный, 
кооперативы, 
совхозы) 

Наимен Ед.изм. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ф
ер

ме
ры

 Кол-
во 2664 2413 3136 5791 7311 9351 12393 15445 22773 27186 28580 27652 16014 10169 8104 

Ср.пл. 18,1 18,1 20,9 24,5 23,4 22,1 26,3 29,6 29,0 29,6 28,5 29,9 52,0 80,8 98,8 

Га 48210,2 43570,4 65510,8 141758,2 171048 206916,4 326525,5 456697,7 659293,6 804675 813600 827300 833152 821583 800574 

Д
ех

ка
нс

ки
й Кол-

во 335360 348810 363116 369377 376604 385366 397667 398078 410102 420534 436396 436605 445269 482580 483401 

Ср.пл. 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,22 0,22 0,22 0,20 0,20 

Га 61502 63905 66478,8 67932,4 69261,2 70583,6 73269,4 73259 75494,2 77411,2 96079 96099 96339 97085 97101 

С
ел

ьх
оз

 
пр

ед
-я

 

Кол-
во 220 213 216 195 185 237 228 157 98 105 27 25 25 25 25 

Нет данных по Кызылординской и Дашагузской областям. 
 

8.7.3 Наличие 
ассоциаций 
производителей 
(например, 
фермерские группы, 
ассоциации 
водопользователей, 
маркетинговые 
ассоциации, 
кооперативы) 

Информация по Р.Каракалпакстан, о наличие имеющих ассоциаций производителей 
№ Наименование хозяйств 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1. Фермерские хозяйства 386 948 1220 2350 3015 3582 4016 4636 5250 6539 7832 9587 4680 4021 3354 
2. АВП    2 3 16 41 73 116 131 133 128 128 129 128 

 
Информация по Хорезмской области 

№ Сельхозорганизации предоставляющие услуги Количество, штук 
1. Альтернативные МТП 119 

2. Сети для продажи минеральных удобрений 72 

3. Сетидляпродажитоплива 105 
4. Минибанки 119 
5. Ассоциация Водопотребителей 115 
6. Сетипо продажеплеменного скотаи ветеринарные услуги 128 
7. Сети по закупке сельхоз продукции   
8. Сети по обеспечению информацией и консультаций   

9. "Узагросугурта" Государственная акционернаястраховаякомпания 12 
10. Товарная биржа 6 
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Всего по региону 676 
 
 

Схема взаимодействия между Хозяйствами и Организации Агросервиса в Республики Узбекистан  (Д. Ниязметова 2007) 

№ Организации 
Агросервиса 

Хозяйств
а 

Ассоциация 
Фермерских 

Хозяйств 
МТП 

Сети для 
продажи 

минеральны
х удобрений 

Сети 
попрода
жеГСМ 

Сети по 
продаже 
племенн

ого 
скота и 

ветерина
рные 

услуги 

Ассоциац
ия 

Водопотр
ебителей 

Коммерческие
банки 

(филиалы и 
минибанки) 

Товарна
я биржа 

"Узагросугурта" 
Государственная 

акционерная 
страховая 
компания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Хозяйства X 

оплата 
ежегодных 
членских 
взносов 

оплата 
механизиров
анных услуг 

оплата 
минеральны
х удобрений 

Оплата 
за ГСМ 

Оплата 
за 

племенн
ой скот и 
ветерина

рные 
услуги 

оплатазав
одуиежег

одных 
членских 
взносовА

ВП 

оплатаза 
банковские 

услуги и 
проценты за 

кредиты, 
микрокредиты 

закупка 
товаров 

Страховые 
платежи 

2. 
Ассоциация 
Фермерских 
Хозяйств 

оказание 
юридиче

скихи 
консульт
ационны
х услуг 

x           
оплатаза 

банковские 
услуги 

    

3. МТП 

оказание 
механиз
ированн
ых услуг 

  x   Оплата 
за ГСМ     

оплатаза 
банковские 

услуги и 
проценты за 

кредиты 

закупка 
товаров 

Страховые 
платежи 

4. 

Сети для 
продажи 
минеральных 
удобрений,“Хоре
змКишлокХужал
икКимё” 

Продажа 
минерал

ьных 
удобрен

ий 

    x Оплата 
за ГСМ     

оплатаза 
банковские 

услуги и 
проценты за 

кредиты 

закупка 
товаров   

5. 

Сети 
попродажеГСМ 
“УргенчНефтеба
за”  

Оплата 
за ГСМ     Оплата за 

ГСМ X     

оплатаза 
банковские 

услуги и 
проценты за 

кредиты 

    

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2674160_2_1�
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2674160_2_1�
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2674160_2_1�
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2674160_2_1�
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2674160_2_1�
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2674160_2_1�
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6. 

Сети по продаже 
племенного 
скота и 
ветеринарные 
услуги 

продажа
племенн
огоскота 

и 
ветерина
рныхусл

уг 

        x   
оплатаза 

банковские 
услуги 

    

7. 
Ассоциация 
Водопотребителе
й 

Обеспеч
ение 

водой 
          X 

оплатаза 
банковские 

услуги и 
проценты за 

кредиты 

    

8. 
Коммерческиеба
нки (филиалы и 
минибанки) 

предоста
влениекр
едитов и 
оказание
банковск
ихуслуг 

предоставлени
екредитов и 

оказаниебанко
вскихуслуг 

предоставле
ниекредитов 

и 
оказаниебан
ковскихуслу

г 

предоставле
ниекредитов 

и 
оказаниебан
ковскихуслу

г 

предоста
влениекр
едитов и 
оказание
банковск
ихуслуг 

оказание
банковск
ихуслуг 

предостав
лениекре
дитов и 

оказаниеб
анковски

хуслуг 

x 
оказание 

банковски
х услуг 

предоставлениек
редитов и 

оказаниебанковс
кихуслуг 

9. Товарная биржа 

продажа
товаров 
(топливо

, 
мин.удо
брения и 

др.) 

  

продажатова
ров 

(топливо, 
мин.удобрен

ия и др.) 

          x   

10. 

"Узагросугурта" 
Государственная 
акционерная 
страховая 
компания 

Страхова
ние 

культур 
и другие 
услуги 

страхова
ния 

  

лизингстрахо
ваниеидруги

е услуги 
страхования 

            x 

 
 
 

9. Управление, организации, сельскохозяйственная политика 
9.1 
Институциональная 
поддержка 
 

Для достижения цели экономической эффективности, институциональные меры в управлении и использовании земельно–
водных и других ресурсов должна обладать следующими характеристиками: 

• обеспечение стабильности производств, то есть защита от юридических, физических аспектов неопределенности, а 
также от неопределенности в правах владения землей и водой. Пользователи будут осуществлять долгосрочные, 
выгодные инвестиции земельно–водных ресурсов только при условии достаточной стабильности их прав на воду; 

• правила пользования ресурсами должны быть легкими для понимания. Таким образом, институциональное 
положения для распределения и пользования ресурсами должны предусматривать систему наделения правами, 
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необходимо, чтобы эти права были хорошо определены, применимы на практике, предусматривали их передачу и 
показывали пользователям все социальные издержки их действий. Такие свойства позволяют создать рынок прав, 
который сможет реагировать на изменение спроса.  

 
Институциональная поддержка осуществляется путем создания организационной основы (формы и функции, улучшения 
руководство в аграрном секторе).  
 
Все эти положения отражены следующими законодательными документами как Конституция Республики Узбекистан 
(1992 г), указ Президента Республики Узбекистан «О важнейших направлениях углубления реформ в сельском 
хозяйстве» и других документах. 
Стимулы и институциональная структура: 
1.Экономическая заинтересованность фермера в рациональном использовании земельно-водных ресурсов. 
2.Поощрительная – за рациональное использование и экономию водных ресурсов. 
3.Введения система штрафов – за бесхозяйственное использование воды и т.д. 

9.1.1 Услуги по 
внедрению и 
распространению 
опыта и НПО 

В системе Министерства сельского и водного хозяйства Республики Каракалпакстан и его подразделениях нет 
официального подразделения или отдела по распространению опыта. Однако, каждое управление в зависимости от 
потребности в год организует практически 2-3 семинара по всем направлениям аграрного сектора, которые обсуждаются 
на местах с участием заинтересованных сторон. Также при участии иностранных специалистов и НПО выполняются 
проекты по сельскохозяйственному производству.        
 
В Республике Узбекистан на национальном, областном и районном уровнях мероприятия по обучениюфермеров 
иобразованию, передаче знанийи технологий осуществляются учреждениями имеющие мандат, такие какместные 
отделыМинсельводхоза, Ассоциации фермерских хозяйств, такжеуниверситетытоже имеют мандат пораспространению 
знанийсрединаселения, в том числе фермеров.Всего, по крайней мере 14 видовсельскохозяйственныхорганизаций, 
предоставляющих услуги (AgSO) были в разной степени вовлечены впередаче знанийсельскому населению, но их 
воздействиеносит спорадический характер(Назаров, 2008). AgSOsпередают знаниятремя способами: явная передача 
знаний(28%AgSOs), неявная передача знаний(28%), а чистаяпередачаактивов илисервисных организаций(56%)(Бекчанов 
и др., 2009). Элементы передачи/внедрения сельскохозяйственных знанийможно проследитьвСМИи образовательной 
деятельностиНПОв отношенииохраны окружающей средыи повышенияэкологической культурынаселения в целом. 
 

9.1.2 Доступ к 
улучшенным/адапти
рованным 
сортам/породам 

В системе сельского хозяйства Республики Каракалпакстана выведены многочисленные новые, перспективные для этих 
условий сорта сельскохозяйственных культур. По заявкам фермеров управление (отдел) семеноводства поставляют 
районированные сорта хлопка, пшеница и других культур 2-3 репродукции (в последние годы качества сортов, особенно 
хлопчатника значительно ухудшилось). 
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Многие животные в настоящее время переданы частным фермерским хозяйствам. Улучшенные породы закупают через 
госсектор из других государств (ограниченным количеством) или возобновляют через местные рынки в неограниченном 
количестве.      
 
Организованная система разведения высокопродуктивных коров для обеспечения ферм и домашних хозяйств, на 
регулярной основе пока не существует в Хорезме и Р.Каракалпакстан, но существует в других регионах Узбекистана. 

9.1.3 Доступ к 
ветеринарному 
обслуживанию 
животных 

Отдел животноводства районных администраций сельского и водного хозяйства в настоящее время являются основными 
органами управления животноводческой продукцией. Районная Ветеринарная администрация также подчиняется этому 
отделу, который организует учебные курсы для животноводческих фермеров, или отправляет их в другие учреждения для 
обучения. Каждая деревня имеет свою частный ветеринарный центр, подотчетный в ветеринарную администрацию. 
Частные ветеринарные центры несут ответственность за болезнями скота и смерти. Некоторые прививки, среди которых 
на ящур, являются обязательными и бесплатными, хотя ветеринары получают плату за свои услуги. Ветеринарные 
центры предоставляют частные платные услуги, например: скорая помощь, искусственное осеменение и консультации. 
В каждом регионе (даже в отдельных хозяйствах) имеются  пункты ветеринарного обслуживания и по заявкам 
нуждающихся проводят ветеринарную помощь. Доступ  неограничен. 
 

9.2 Сельскохозяйственная политика 
9.2.1 
Ценообразование/су
бсидии на ресурсы 
(земля, вода, 
удобрения и т.д.) 

Со стороны государства Узбекистан устанавливается цены на основные ресурсы, то есть на использование земли, 
удобрении, техники и др. С учетом уровня мирового и национального рынка. Некоторым хозяйствам, не имеющим 
средства со стороны государства обеспечивается субсидиями, которые после уборки урожая покрываются ими. 
Ранее можно было закупать без НДС, но не больше. 
 
После обретения независимости Р, Узбекистан сельскохозяйственный сектор остается субсидируемым государством 
прямо и косвенно (World Bank 2005). Прямые субсидии включают расходы на содержание ирригационных и дренажных 
сетей, бесплатная вода на орошение но фермеры платить за услуги,  списание долгов для ширкатов (до 2005 г.), а также 
обеспечение сельскохозяйственного производства, таких как удобрения и топливо по низким ценам без НДС. Кроме того, 
косвенные субсидии состоят из льготных кредитов по низким процентным ставкам и низкая цена хлопкового масла для 
сельскохозяйственных производителей. Последние тенденции показывают, однако, что наряду с приватизацией и 
реструктуризацией сельского хозяйства, различные субсидии постепенно исключаются.  
 
Например: С 2006 года, фермеры были вынуждены платить более высокие цены (с НДС) на основные материалы 
сельскохозяйственного производства в значительной степени из-за частичной либерализации рынков. 
Большинству фермеров не хватает наличных денежных средств и других активов, что повышает спрос на кредиты для 
выращивания сельскохозяйственной продукции. Государство финансирует производство хлопка и пшеницы по льготным 
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кредитам банка по низкой процентной ставке (3% ежегодно, начиная с 2005 года, Абдуллаев и др. 2007Ю, Руденко, 2008). 
 
В настоящее время субсидии главным образом применяется в хозяйствах, занимающихся производством хлопка и 
пшеницы. Для выращивания хлопка и пшеницы, фермеры могут приобретать удобрения и дизельное топливо по ценам 
ниже рыночных цен. Земельный налог субсидируется (в среднем 25 долларов за гектар). Плата за использование воды 
включает в себя только членский взнос ассоциации водопользователей (АВП) (10 долларов США за гектар). 
Межхозяйственные оросительные и дренажные каналы поддерживаются за счет государственного бюджета. 
Внутрихозяйственные оросительные и дренажные каналы поддерживаются за счет сбора членских взносов АВП.  
Фермеры, которые выполняют план на хлопок могут приобретать побочные продукты обработки хлопка, таких как 
хлопковое масло, шелуху по льготным ценам. 

Намечаемая аграрная политика Дашогузской области предусматривает: 

• обеспечение стабильно высоких темпов роста сельскохозяйственного производства; 
• более эффективное развитие отраслей за счет развития селекции и семеноводства, повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности скота; 
• совершенствование структуры сельского хозяйства страны, приближение ее к потребительскому рынку, 

внедрение научно-обоснованных севооборотов для устойчивого повышения плодородия земель; 
• углубление степени и качества переработки сельскохозяйственного сырья; 
• опережающее развитие отраслей, продукция которых будет способствовать наращиванию экспортного 

потенциала; 
• коренное обновление материально-технической базы; 
• совершенствование специализации и территориального размещения сельскохозяйственного производства 

Среднегодовые темпы прироста валовой продукции сельского хозяйства в 2000-2005 гг. составят 14,3%, в 2005-2010 гг. – 
10,1%. 

 
9.2.2 
Ценообразование/су
бсидии на 
производство 

Государство Р.Узбекистан с учетом изменений политик внутреннего рынка устанавливает цены, необходимые для 
производство сельскохозяйственной продукции. Для каждой культуры (или другие виды производства) согласно 
промфинплана и договора между фермерами и государственными организациями ведется ценовая политика. 
 
Государство определяет закупочные цены на хлопок и пшеницу заново каждый сельскохозяйственный сезон (Spechler 
соавт. 2004), и предположительно (государство) увеличивает на 50-55% в год (Исмаилов 2003), намерение, которое, 
однако, не всегда достигаемое (Руденко и Ламерс 2006). Для хлопка и пшеницы, цены государственных закупок 
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различаются между фиксированной ценой, которую платят за объемы государственных обязательств и которая 
колеблется в зависимости от сорта хлопка и качества пшеницы, на договорной ценой (20% надбавка) на оставшийся 
объем хлопка и пшеницы которая выше государственных обязательств. Дополнительные возможности существуют для 
маркетинга пшеницы, и фермеры могут пользоваться разницей в цене, а производители хлопка, вынуждены вести дело с 
монопольной государственной властью и имеют ограниченные возможности альтернативного маркетинга. 

9.2.3 Нормативные 
документы, 
относящиеся к 
доступу к земле и 
водным ресурсам 

Для получения доступа к земле имеются соответствующие нормативные документы, которые отражены в «Законе о земле 
и землепользовании» которые закреплены правовым законодательным актом Республики Узбекистан. 
Для получения доступа к водным ресурсам необходимо иметь следующие нормативные документы: 
- план водопользования, составленная по режиму орошения; 

• утвержденные документы хакимията по размерам орошаемых площадей в разрезе культур; 
• заявка водопотребителями на АВП, согласно плана водопользования; 
• договор между водопотребителями и поставщиками воды; 
• журнал регистрации о получении воды по заявкам и договорам; 
• акт сверки об объемах полученной воды. 

 
9.2.4 Фермерская 
автономия в выборе 
культур и посевных 
площадей, га 

Государственный заказ на производство сельскохозяйственных культур в Р.Каракалпакстан 
Годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Хлопок 1979* 
100** 

1686 
100 

1666 
100 

19337 
100 

14418 
100 

24435 
100 

41816 
100 

64694 
100 

82866 
100 

99748 
100 

105191 
100 

102124 
100 

99321 
100 

100263 
100 

93959 
100 

Пшеница 850 
50 

844 
50 

1138 
50 

2813 
50 

2642 
50 

2884 
50 

18847 
50 

22605 
50 

30532 
50 

36712 
50 

47746 
50 

50919 
50 

27154 
50 

54485 
50 

53348 
50 

Картофель 9 
0 

5 
0 

4 
0 

8 
0 

9 
0 

20 
0 

32 
0 

185 
0 

149 
0 

352 
0 

432 
0 

596 
0 

1017 
0 

3147 
0 

1790 
0 

Плодовые 179 
0 

263 
0 

278 
0 

304 
0 

348 
0 

623 
0 

740 
0 

1013 
0 

1337 
0 

2359 
0 

2503 
0 

2442 
0 

2478 
0 

2308 
0 

2360 
0 

Овощные 312 
0 

551 
0 

419 
0 

321 
0 

385 
0 

586 
0 

1144 
0 

972 
0 

1085 
0 

3256 
0 

3309 
0 

4957 
0 

4181 
0 

2822 
0 

3011 
0 

Бахчевые 703 
0 

1345 
0 

1674 
0 

1435 
0 

1385 
0 

1929 
0 

2740 
0 

2907 
0 

2241 
0 

3029 
0 

2834 
0 

3468 
0 

3844 
0 

2836 
0 

3658 
0 

Рис 5327 
0 

3504 
0 

8767 
0 

15328 
0 

513 
0 

3904 
0 

24484 
0 

17204 
0 

10828 
0 

20400 
0 

14980 
0 

8402 
0 

11083 
0   

 
*     -  посевная площадь 
**  - % гос. заказа  
 

10. Возможности для сельскохозяйственных исследований 
10.1 Возможности 
для исследований в 
областях политики 

На территории Приаралье имеются следующие исследовательские институты:  
1. Каракалпакское отделение Академ наук Республики Узбекистан; 
2. Каракалпакский научно-исследовательский институт земледелия; 
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землевладения, 
управления 
земельными и 
водными ресурсами,  
сохранения агро-
биоразнообразия, 
сбора воды для  
различных 
кустарниковых 
плантаций,  
засухоустойчивых 
сортов, другие 

3. Научно-исследовательский институт риса; 
4. Каракалпакский филиал научно-исследовательского института животноводства; 
5. Каракалпакский филиал НИР САНИИРИ; 
6. Хорезмский филиал УЗНИИХ; 
7. Хорезмский филиал НИР САНИИРИ; 
8. Хорезмский филиал институт земледелия и т.д. 
 
В течение 40-50 лет эти научные подразделения занимались созданием научных основ введения сельскохозяйственного 
производства в Республике Каракалпакстан. Выполнены огромные объемы научно-исследовательских работ по 
хлопководства, животноводству, обработки почв, удобрения, полив сельскохозяйственных культур, защита растении, 
вредители ряд других. В настоящее время по основным направлениям созданы теоретические и практические научные 
основы, большая часть которых внедрена в производство. 
 
Однако, в связи с созданием фермерских хозяйств, интерес к научным работам значительно ослабевает, что в конечном 
итоге приводит к снижению продуктивности земли и соответственно урожайности сельскохозяйственных культур. 
В настоящее время создается необходимость осуществления реформы в структуре научно-исследовательских институтов 
и центров, а также в политике научных направлении в аграрном секторе.    
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Введение 
 
Международные исследовательские центры, входящие в состав Консультативной группы 
международных сельскохозяйственных исследований (КГМСХИ), начали реализацию 
совместных исследовательских программ КГМСХИ (ИПК). ИКАРДА в качестве ведущего 
центра, совместно с национальными системами сельскохозяйственных исследований 
(НССХИ) и другими заинтересованными международными организациями, начал 
реализацию совместной Исследовательской программы КГМСХИ (ИПК 1.1) - 
«Интегрированные системы сельскохозяйственного производства в засушливых регионах». 
 
Основной целью ИПК 1.1. является развитие и внедрение технологий, институциональных и 
организационных инноваций в сельскохозяйственном секторе, которые, в конечном счете, 
окажут содействие улучшению уровня жизни населения целевых регионов. 
 
Во время совещания в г.Найроби, в июле 2011 года совместно с национальными партнерами 
были отобраны 5 участков (3 пилотных и 2 сопутствующих) для региона Центральной Азии 
и Южного Кавказа Азербайджана. На этих участках будут проведены исследования и 
внедрены инновационные методы и технологии по двум ключевым направлениям: 
  

I. Снижение уязвимости агроэкосистем, подверженных деградации природных 
ресурсов. 
Пилотные участки: 
1. Регион Аральского моря, включая Дашогузскую область (Туркменистан), 

Хорезмскую область и Республику Каракалпакстан (Узбекистан), 
Кызылординскую область (Казахстан); 

2. Долина Рашт (Таджикистан и Кыргызстан). 
 

II. Интенсификация сельскохозяйственного производства в тех районах, где имеется 
соответствующий потенциал для укрепления продовольственной безопасности и 
улучшения уровня жизни в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 
Пилотный участок: 
1. Ферганская долина, включающая Баткентскую, Джалалабадскую, Ошскую 

области (Кыргызстан), Согдийскую область (Таджикистан), Андижанскую, 
Наманганскую, Ферганскую области (Узбекистан), 

 
Сопутствующие участки, где будут дополнительно проверяться положительные результаты 
исследований проведенных на пилотных участках: 

2. Кура-Аракская низменность в Азербайджане. 
3. Кашкадарьинская область в Узбекистане. 

 
Кроме того, были определены 123 индикатора/дескриптора характеризующих: климат, 
топографию, почвы, водные ресурсы, землепользование, деградацию земель, демографию, 
сельскохозяйственные системы, институциональные системы и возможности для 
сельскохозяйственных исследований на пилотных участках. 
 
Для сбора первичной информации были привлечены 13 местных специалисты из пилотных 
участков. 
Обработка и обобщение первичных данных осуществлялась Рабочей группой (РГ) 
Междисциплинарной Исследовательской Группы (ВМИГ) под координацией ИКАРДА. 



 
Предварительный вариант характеристики пилотных участков был обсужден во время 
подготовительного совещания рабочей группы в Ташкенте, 15-17 мая, 2012г. 
 
Характеристики участков не являются окончательными. Предполагается, что 
заинтересованные стороны могут вносить вклад в корректировку и дополнение данных. 
 
Данный материал собран и синтезирован в рамках реализации Исследовательской 
программы КГМСХИ (ИПК 1.1) - «Интегрированные системы сельскохозяйственного 
производства в засушливых регионах», координируемой Международным центром 
сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ИКАРДА) в Регионе 
Центральной Азии и Южного Кавказа. Данные, любые неточности или интерпретация 
данных, приведенные в данном материале, не являются ответственностью КГМСХИ и 
ИКАРДА. 
 
Окончательный вариант Характеристики участка будет размещен на веб-сайте Региональной 
программы КГМСХИ (www.icarda.cgiar.org/cac). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Информация, содержащаяся в данном материале, может быть свободно использоваться 
для научных и других целей, при ссылке на источник: Региональная программа КГМСХИ для 
Центральной Азии и Кавказа,  ИКАРДА, Ташкент, Узбекистан, 2012 
 

 
 

http://www.icarda.cgiar.org/cac�
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CRP1.1 Характеристика участка “Ферганская долина” SRT3-AS1 
 

1. Климат 
1.1 Осадки  
 1.1.1 Амплитуда долгосрочных 
средних годовых показателей (мм) 
по всему место-расположению 
участка 

Колебания годовых сумм осадков по месторасположения всего участка: 
Равнинная часть: 150-250 мм 
Горы, предгорья до 300-600 мм 

1.1.2 Количество сезонов дождей 
(осенний и весенний). 

 За вегетационный период: 
1. весна 
2. осень  

1.1.3 Для каждого сезона: в каком 
месяце начинаются дожди и в 
каком месяце заканчиваются. 

Количество осадков за сезон: 
Весна: по равнинной части 60-70 мм,  предгорьям 100-150 мм 
Осень: по равнинной части 35-45, по предгорьям 65-75 мм.  
 
80-90% от  годовой суммы осадков выпадает с октября по май. 
 
Количество дней с осадками 0,1 мм и более: 
Зима   19-23 
Весна 17-19 
Лето 5-8 
Осень 10-12 

  
1.1.4 Число лет за которые 
имеются суточные данные по 
осадкам 

По метеостанциям: Андижан  с 1900 г. (112), Фергана с 1910г.  (102), Коканд  с 1925г.  (87),  Наманган  с 
1891 г. (121) .   аэропорт Ленинабад  (Худжанд) 2003-2011 г (9) 
Данные хранятся в гидрометеорологическом фонде данных Узгидромета на бумажной основе. В 
электронном варианте суточные данные с 1971 г. Данные в аэропорту Ленинабад (Худжанд), 
Таджикистан 

Изменения осадков 
1.1.5 Внутригодовые изменения 
количества осадков  

Коэффициент вариации (КВ) годового количества осадков по региону (n=50)     24-35% 

1.1.6 Суровость и тип риска 
засухи (например, задержка 
начала сезона дождей, длительные 

Число дней в году с температурой выше 40°C:  
максимальное:     5-7;  
среднее:                 1-2. 
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промежутки между дождями, 
раннее прекращение дождей) 

 
Число дней в году с атмосферной засухой (дневной дефицит влажности воздуха ≥50 г Па): 
максимальное:    17-19; 
 среднее 4-6. 
 
Основные риски для сельского хозяйства дефицит водных ресурсов в засушливые годы,   селевая 
активность. 
 

1.2 Температура 
Средняя температура  
1.2.1 Амплитуда среднегодовой 
температуры (°C) по всему место-
расположению участка 

Средние годовые температуры  колеблются от 7-11 °C  в предгорьях восточной части долины до  14-15°C 
на равнине. 

1.2.2 Амплитуда средней 
максимальной температуры в 
самый жаркий месяц (°C) по всему 
место-расположению участка 

Средние максимальные температуры в июле от  34-35°C на равнине до 25-30°C в предгорьях. 
 
Абсолютный максимум  46°C . 

1.2.3 Амплитуда средней 
минимальной температуры в 
самый холодный месяц (°C) по 
всему место-расположению 
участка  

Средние минимальные  температуры в январе месяц по равнинной части –3--2°C , в предгорьях   --9--4°C.   
 
Абсолютный минимум -28,7 °C по равнине. 

1.2.4 Число лет за которые 
имеются суточные данные по  
температуре 

По метеостанциям: Андижан  с 1900 г. (112), Фергана с 1910г.  (102), Коканд  с 1925г.  (87),  Наманган  с 
1891 г. (121) .   аэропорт Ленинабад (Худжант) 2003-2011 г (9) 
Данные хранятся в гидрометеорологическом фонде данных Узгидромета на бумажной основе. В 
электронном варианте суточные данные с 1971 г. Данные в аэропорту Ленинабад (Худжанд),, 
Таджикистан. 

Вариация температуры 
1.2.5 Внутригодовая амплитуда 
средних месячных температур (С) 

Внутригодовые колебания среднемесячной температуры от –2,0 до +29°C на равнинной части, от –4 до 
+25°C по предгорьям. 
Межгодовая изменчивость средних месячных температур летом 1,0-1,5°C, зимой 2-3,5°C. 

1.2.6 Диапазон средне- суточной 
температуры в течение года (K) 

Колебания среднесуточных температур внутри года в отдельные годы:  
от  -5,5 до +31°C на равнине, от -15 до +26,5°C в предгорьях.  
 

1.2.7 Риск заморозков (суровость  
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(температура при заморозке) в 
месяцы возможных морозов) 

Риски заморозков: 
 
 Даты крайних заморозков в 

воздухе 
Дата крайних заморозков на 

почве 

Самый 
ранний 

Средня
я 

Самый 
поздни

й 

Самый 
ранний 

Средня
я 

Самый 
поздний 

Риск 
весенних 
заморозк
ов 

5.02-12.02 6.03-
12.03 

6.04-
25.05 

29.02-
13.03 

25.03-
1.04 

24.04-
29.04 

Риск 
осенних 
заморозк
ов 

15.09-
19.10 

3.11-
17.11 

2.12-
15.12 26.09-4.10 22.10-

1.11 
13.11-
4.12 

 
По равнинной территории участка максимальная интенсивность заморозков в весенний период не ниже -
5◦С. Повторяемость заморозков интенсивностью -3,1 - -4◦С  не превышает 8%. 
Абсолютный минимум температуры воздуха в апреле от –4,8°C до –2,3°C. В сентябре от -4,0°C до -1,0°C 
Среднее количество дней в году с минимальной температурой ниже (-10 °C)  4-11 дней, с максимумом 26-
37 дней.  
 

1.3 Индикаторы 
1.3.1 Сумма температур, выше 5°C 
по всему месторасположению 
участка. 

Сумма эффективных температур: 3500-3850 °C  

1.3.2 Диапазон средней 
продолжительности  (в днях) 
вегетационного периода, 
ограниченного температурой и 
влажностью по всему 
месторасположению участка для 
преоблада-ющих сельскохозяй-
ственных почв  

Средняя продолжительность периода со средней суточной температурой по равнинной части участка: 
 Количество дней Сельхоз культуры 
Выше 5°С 260-270 зерновые, люцерна,  

плодовые культуры 
Выше 10°С 220-230 хлопок , кукуруза 
Выше 12°С 204-207  
Выше 15°С 175-190 овощные, бахчевые 

 

1.3.3 Диапазон индекса   0,19-0,21 
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засушливости по всему участку  
1.4 Прогнозы изменения климата   

По данным Второго Национального Сообщения Узбекистана по изменения климата (2008 г) 
Сценарий В2 
1.4.1 Диапазон отклонения  
средне-годовой температуры (K) 
по всему участку для временных 
срезов (периодов)  2016-2045 гг., 
2036-2065 гг, 2066-2095 гг. по 
сравнению с 1961-1990 гг. 

 
2016-2045 (2030) 2036-2065 (2050) 2066-2095 (2080) 

1,6°С 2,3°С 3,4°С 
 

1.4.2 Диапазон относительных 
годовых изменений осадков (%) 
по всему месторасположению 
участка  для временных срезов 
(периодов)  2016-2045 гг., 2036-
2065 гг, 2066-2095 гг. по 
сравнению с 1961-1990 гг. 

 
2016-2045(2030) 2036-2065 (2050) 2066-2095 (2080) 

104% 108% 111% 
 

Сценарий A2 
1.4.3 Диапазон отклонения   
средне-годовой температуры (K) 
по всему участку для временных  
срезов (периодов)  2016-2045 гг., 
2036-2065 гг, 2066-2095 гг. по 
сравнению с 1961-1990 гг. 

 
2016-2045(2030) 2036-2065 (2050) 2066-2095 (2080) 

1,2°С 2,3°С 4,2°С 
 

1.4.4 Диапазон относительных 
годовых изменений осадков (%)по 
всему участку  для временных 
срезов (периодов)  2016-2045 гг., 
2036-2065 гг, 2060-2095 гг. по 
сравнению с 1961-1990 гг. 

 
2016-2045(2030) 2036-2065 (2050) 2066-2095(2080) 

115% 118% 114% 
 

 По данным  http://seakc.meteoinfo.ru  
аналогичные тенденции ожидаются по Таджикской и  Киргизской территории 

2. Топография 

http://seakc.meteoinfo.ru/�
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2.1 Рельеф (равнины, холмы, 
горы) по всему участку (%) 

В состав Ферганской долины входят следующие области: Андижанской, Ферганской и Наманганской 
области Республики Узбекистан, Согдийская область Республики Таджикистан, Ошской, 
Джалалабадской и Баткенской области Республики Кыргызстан. 
 
Высота над уровнем моря 

Высота над уровнем 
моря (м) 

Территория 
Узбекистана, 

 % 

Территория 
Таджикистана, 

% 

Территория 
Кыргызстана, 

% 

Среднее 
значение на 

участке, 
 % 

< 1,000 100 30 5,8 45,3 
1000 - 2000  25 22,6 15,9 
2000 - 3000  35 30,6 21,9 
3000 - 4000  10 34,0 14,7 

> 4000   7,0 2,3 
 
 
 Андижан Фергана Наманган Согд Ош Джалалабад Баткен 
Широта 40°47'00.89"N 40°23'17.39"N 41°00'04.25"N 40°17'02.66"N 40°31'51.05"N 40°55'37.36"N 39°57'07.71"N 

Долгота 72°20'02.35"E 71°47'06.19"E 71°40'05.53"E 69°37'57.64"E 72°48'02.38"E 72°59'08.35"E 69°50'55.97"E 

Высота 
над 
уровнем 
моря 

487 
(г.Андижан) 

579 
(г.Фергана) 

444 
(г.Наманган) 

396 
(г.Худжанд) 

1123 
(г.Ош) 

811 
(г.Джалалабад) 

 

931 
(г.Баткен) 

 
 

2.2 Диапазон высот  по всему 
участку  (м) 

 
Поверхность земли Территории 

Узбекистан, м 
Территории 

Таджикистан, м 
Территории 

Кыргызстана, м 
Равнинная часть 300-500 300-500  390 -500 
Предгорья, горы 501-1000 501-4000 501-4500 и выше 

 

2.3 Диапазон преобладающих 
уклонов (%) различных форм 
рельефа участка 

 
 Области Ферганской долины 

Андижан Фергана Наманган Согд Ош Джалалабад Баткен 
Равнина 0,0001 – 0,00010 – 0,0001- 0,004-0,07 0,0002- 0,00025- 0,00025-
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0,00025 (80,6 
%) 

0,00040 
(100 %) 

0,00025 
(90 %) 

(100%) 0,01 
(40%) 

 

0,01 (40%) 
 

(500-900м-
55% 

пашни.) 
 

0,01 
(50%) 

 
(400-

1500м -
100%) 

Холмы 0,0003 – 0,01 
(19,4%) 

 0,00025-
0,01 

(10%) 

 более 
0,01 (60 

%) 

более 0,01 
(60 %) 

более 0,01 
(50 %) 

 
 

3. Почвы 
3.1 Типы почв В системе широтных почвенно-климатических зон, равнинная часть Ферганской долины относится к зоне 

пустынь с серо-бурыми, пустынно-песчанными и такырными почвами. В системе вертикальных зон  
выделяются сероземы предгорий и низких гор, коричневые и бурые горно-лесные почвы средневысотного 
горного пояса и светло-бурые лугостепные почвы высокогорий.  
 
Автоморфным (зональным) почвам широтной зоны и высотных почвенных поясов соответствует свой ряд 
гидроморфных (влажных) почв. Выделяются также почвы переходного ряда, совмещающие признаки 
автоморфных и гидроморфных почв. 
 
Орошаемые почвы – ряд особых почвенных типов, номенклатура которых определяется зональностью 
данной почвы и степенью изменения почвы в результате использования в орошаемом земледелии.  
 
Большая неоднородность генезиса почвообразующих пород, сложность их литологического строения, 
различные гидрогеологические условия в сочетании с аридным континентальным климатом и 
растительностью обусловили формирование разнообразных почв.  
 
Земельные угодья – часть поверхности земли обладающая определенными естественно историческими 
свойствами позволяющими использовать ее для конкретных целей. В составе земельного фонда 
выделяются сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища, залежи земли, занятые 
многолетними насаждениями) земли занятые приусадебными участками, лесонасаждениями, 
мелиоративным строительством, под водой, дорогами, постройками и прочие земли 
 
Бонитировка почв  
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Основным фактором в качественной оценке земли является ее плодородие, которое определяется баллом 
бонитета. Бонитировка почв – это сравнительная оценка качества почв, их производительной способности 
при среднем уровне агротехники и интенсивности земледелия. Бонитировка строится на учете свойств 
самой почвы, как естественных, так и приобретенных в процессе окультуривания, с которыми тесно связан 
уровень урожайности сельскохозяйственных культур.  
 
Бонитировка почв производится в соответствии с методическими указаниями по проведению бонитировки 
орошаемых почв с учетом, выращиваемых на них, сельскохозяйственных культур. Для условий 
орошаемого земледелия бонитировка производится применительно к хлопчатнику. Баллы бонитета, 
определенные с учетом требования хлопчатника, пригодны и для орошаемых почв, на которых 
возделываются все другие сельскохозяйственные культуры хлопкового комплекса.  
 
При бонитировке учитываются основные свойства почв и природные условия: тип или подтип почв, 
давность орошения, окультуренность, обеспеченность термическими ресурсами, механический состав, 
почвообразующие породы, дренированность грунтов, степень засоления, каменистость и гипсированность. 
Оценка проводится по закрытой стобальной шкале. Наивысшей оценкой 100 баллов оцениваются лучшие 
почвы, обладающие наивысшей продуктивностью. Она принята для современного уровня развития 
сельскохозяйственного производства в 0,4 ц/га на один балл оценки. При оценке почвенных 
разновидностей, характеризующихся различными сочетаниями основных свойств, понижающих 
плодородие почв, применяются соответствующие понижающие коэффициенты на засоление, 
механический состав, дренированность, гипсированность и т.д. 
 
Учитывая естественное плодородие почв, потенциальные возможности орошаемых земель по 
продуктивности и их пригодности для использования в сельском хозяйстве, выделены по баллам десять 
классов орошаемых земель которые объединены в пять сельскохозяйственных кадастровых зон (групп). 
 
Результаты корректировки почвенных карт и бонитировки почв свидетельствует об ухудшении, в 
последние годы, качественного состояния земель, продолжающихся процессах засоления почв, повышения 
уровня грунтовых вод, развитии водной и ветровой эрозии, опустывании и дегрессии.  
 
Сероземы туранские светлые, а так же незначительная часть лугово-сероземных почв.  
Темные и обыкновенные сероземы, светло-коричневые.  
Светло-бурые и темные сероземы, светло-каштановые, темно-каштановые, светло-коричневые, типично и 
темно-коричневые. 
Сероземы туранские светлые и типичные  Светло-бурые и темные сероземы, светло-каштановые, темно-
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каштановые, светло-, типично-, и темно-коричневые. 
 

3.1.1 Основные или важные для 
сельского хозяйства типы почв и  
почвенных ассоциаций 
(комбинаций) по всему участку 
(классификационные единицы, %) 

Почвы Ферганской долине имеют своеобразные разновидности и группы почвы, которые ниже показано % 
распределения почвенных групп земельного фонда Ферганской долине. 
 
Почвенные группы земельного фонда   

№ Почва в % от общей 
площадь 

орошаемая 
пашня, в % от 

общей площади  
1. Среднесуглинистые 37,2 43,8 
2. Глинистые и суглинистые 22,9 21,0 
3. Легкосуглинистые 17,8 24,8 
4. Супесчаные и песчаные 8,4 10,3 
5. Каменистые галька, щебень на 

поверхности почв 
10,8 0,1 

6. Водная поверхность 2,9   
 Всего 100  100 

 
На территории орошаемых земель долине в основном сосредоточены среднесуглинистые (43,8%) , 
глинистые и суглинистые (21,0%), легко суглинистые (24,8%), супесчаные и песчаные (10,3%), 
каменистые галька, щебень на поверхности почв (0,1%).  

 
 
 

3.2 Характеристики почвы для 
каждого из основных типов почв  

Характеристики почвы для каждого из основных типов почв  
 
Основными факторами в почвообразовательном процессе являются увлажнение в результате орошения, 
поводковое затопление и близкое (глубинное) залегание грунтовых вод. 
 

• Типичные сероземы почвы характеризуются средне- и легкосуглинистые, местами скелетные, 
иногда с 0,5-1 м подстилаемые галечником,  содержание гумуса (1,1-1,8%), средняя карбонатность.             

 
• Светлые сероземы характеризуются в староорошаемых почвах агроирригационный горизонт 

мощностью 0,5-1 м средне- и тяжелосуглинистого состава. Иногда почвы с 1-2 м подстилаются 
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галечником. Новоорошаемые светлые сероземы - среднесуглинистые. На адырах они местами с 0,3-
0,5 м подстилаются обломками конгломератов или третичными глинами. Содержание гумуса в 
пахотном слое староорошаемых почв составляет 0,8-1,2%, в новоорошаемых – 0,5-0,8%. Азота в 
почвах 0,05-0,10%. Почвы достаточно высоко обогащены валовым  фосфором и калием (0,25-0,30% 
и 0,50-1,30% соответственно). Карбонатность почв высокая – от 8 до 10% СО2 карбонатов, 
гипсоносность низкая (0,1-0,6% SО4). На территории Кыргызстана светлые сероземы встречаются в 
пределах абсолютных высот от 600-650 до 700-800 м. Формирование светлых сероземов проходит в 
условиях сильного недостатка влаги и при относительно высокой среднегодовой температуре 
воздуха (+12 -130С) под полупустынной эфемеровой растительностью. Материнскими породами 
служат каменисто-галечниковые отложения, прикрытые сверху тонким плащом мелкозема. По 
механическому составу светлые сероземы относятся преимущественно к пылеватым легким или 
средним суглинкам. Содержание гумуса составляет 1-1,5%, отношение углерода к азоту – 7; 
реакция почвенного раствора – щелочная: рН = 7,5 – 8,3. Светлые сероземы слабо обеспечены  
азотом и фосфором, поэтому нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений. 

 
• Лугово-сероземные почвы по механическому составу являются тяжело- и среднесуглинистыми, 

иногда в пределах двух метров подстилаются галечником. Сравнительно высокое содержание 
гумуса в пахотном слое (0,7-1,4%). В подпахотном горизонте и ниже по профилю его количество 
уменьшается до 1,0 и 0,4% соответственно. Содержание азота колеблется от 0,05 до 0,14%. 
Отношение углерода к азоту узкое (5-6), что явствует о насыщенности гумуса азотом. Количество 
валового фосфора в почвах варьирует от 0,07 до 0,12%, калия – от 0,75 до 1,56%. Карбонатность 
почв высокая – 7-10% СО2 карбонатов. Гипсоносность почв по профилю низкая (0,1-0,7% SО4), в 
нижних горизонтах иногда возрастает до 5-6% SО4. Почвы преимущественно незасоленные, лишь в 
заадырных впадинах иногда проявляется слабое засоление 

 
• Сероземно-луговые почвы встречаются в основном на подгорных покатых равнинах и конусах 

выноса рек. Образуются они в результате трансформации сероземов при поднятии уровня 
грунтовых вод до 2-3 м. По механическому составу почвы тяжело- и среднесуглинистые, ниже 
агроирригационного горизонта с прослойками легких суглинков и супесей. На  глубине 1-2 м, а 
иногда и ближе почвы подстилаются галечником. Примерно на этой же глубине в почвах 
зарождаются признаки гидроморфизма – ржавые и сизые пятна оглеения. Гумуса в орошаемых 
сероземно-луговых почвах меньше, чем в лугово-сероземных. Количество его в пахотном горизонте 
составляет 0,5-1,1%, азота – 0,04-0,09%. Валового фосфора 0,13-0,27%, калия – 0,88-1,70%. 
Карбонаты по профилю распространены равномерно (от 6 до 8% СО2). Гипса в орошаемых почвах 
практически нет ((0,07-0,10% SО4). Орошаемые сероземно-луговые почвы в основном 
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незасоленные, лишь на конусах выноса встречаются слабозасоленные почвы с максимумом солей в 
нижних горизонтах (до 0,5-1% по сухому остатку). 

 
• Сероземы туранские типичные (обыкновенные) распространены в зоне низких гор и адырных 

предгорий в пределах абсолютных высот 700 - 1300 м. Формируются они в условиях 
полупустынного климата при среднегодовом количестве атмосферных осадков – 300 -400 мм и 
среднегодовой температуре воздуха - + 11-12 0С. По механическому составу типичные сероземы 
относятся к пылеватым средним суглинкам, реже  - легким. Почвы карбонатны  с поверхности, 
распределение карбонатов по профилю почв неравномерное, часто на глубине 40-60 см 
наблюдается их максимум. Реакция почвенного раствора щелочная, рН = 7-8,1. Содержание гумуса 
в типичных сероземах колеблется в пределах 1,8–2,5%, иногда 3%. Отношение углерода к азоту – 7-
9. Почвы слабо обеспечены азотом и фосфором, что диктует необходимость применения 
органических и минеральных удобрений. Типичные сероземы – основной орошаемый земельный 
фонд фермеров. 

 
• Сероземы туранские темные формируются в пределах высотных отметок 1200 – 1500 м над 

уровнем моря под пырейно-разнотравными степями с эфемероидным циклом развития. Темные 
сероземы относятся к пылеватым суглинкам. Для темных сероземов характерно значительное 
накопление (2,1 – 4,6%) гумуса при отношение углерода к азоту, равном 7 – 9. Содержание азота 
составляет 0,39 – 0,41% в верхнем горизонте.  В распределение карбонатов наблюдается следующая 
закономерность: незначительное содержание СО2 (2 -4%) в верхнем  и  максимальное (10 -11%) – в 
карбонатно-иллювиальном горизонте на глубине 60 – 100 см. Темные сероземы имеют щелочную 
реакцию почвенной среды по всему профилю  (рН =6,8 – 7,5). Почвы слабо обеспечены основными 
элементами питания растений, поэтому необходимо вносить органические и минеральные 
удобрения. Темные сероземы используются в богарном земледелии под посевы зерновых и 
многолетних трав. 

 
• Светло-бурые(серо-бурые) почвы распространены в пределах высот 1300 – 2000 м над уровнем 

моря. Основными почвообразующими породами являются карбонатные пролювиальные и 
делювиальные суглинки, подстилаемые на различной глубине галечниковыми толщами. 
Механический состав варьирует от легко- до тяжелосуглинистого. Светло-бурые почвы 
характеризуются малой гумусностью (1,0 – 2,0%), содержания СО2 карбонатов – 5 – 10%, реакция 
почвенный среды щелочная (рН = 8,2 – 8,8). В верхнем горизонте этих почв содержится  0,10 – 
0,25% азота, 0,20 – 0,30 % фосфора, 2,0 - 2,5 %  калия. Более равномерно распределены они по 
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профилю почв, особенно до глубины 0,5 м. Отношение углерода к азоту узкое – от 4 – 5 до 6 – 8. 
Состав гумуса светло-бурых почв характеризуется преобладанием фульвокислот над гуминовыми. 
Отношение гуминовых кислот к фульвокислотам в среднем равно 0,4-0,8. Емкость поглощения у 
этих почв невысокая и колеблется в пределах от 10 до 16 мг-экв на 100 г почвы. 

 
• Луговые почвы распространены более широко, чем другие орошаемые почвы. по механическому 

составу – тяжело- и среднесуглинистый. С глубины 0,5-1-2 м  почвы местами подстилаются 
галечником, иногда на этой глубине образуется арзык. Содержание гумуса в пахотном слое 
орошаемых луговых сазовых почв несколько повышенное и колеблется от 0,9 до 1,9%. Азота в 
почвах – 0,05-0,12%. Отношение углерода к азоту широкое (11-12), что свидетельствует о слабой 
обогащенности гумуса азотом. Карбонатность почв несколько завышенная (7-8% СО2). В 
заадырных понижениях и на перифериях конусов выноса почвы иногда слабозасоленные. 

 
• Болотно-луговые почвы приурочены к понижениям на периферии конусов выноса рек и на I-II 

надпойменных террасах. Грунтовые воды залегают на глубине 0,5-1 м. Механический состав этих 
почв тяжело- и среднесуглинистый, профиль преимущественно слоистый. На речных террасах 
почвы иногда с 0,5-1 м подстилаются галечником. Сильное оглеение почв начинается с 
подпахотного горизонта. Содержание гумуса в орошаемых болотно-луговых почвах составляет 0,5-
1,9%. Близкое залегание грунтовых вод и сильное испарение влаги с поверхности почв 
способствуют засолению почв. На речных террасах встречаются незасоленные и слабозасоленные 
почвы, на периферии конусов выноса – слабо- и среднезасоленные 

 
Почвы Кыргызской ССР. Академия наук Киргизской ССР , Издат.  «Илим» Фрунзе 1974, 230 стр. 

 
3.2.1 Глубина корнеобитаемой 
зоны, см 

Глубина корнеобитаемой зоны, см 
хлопок пшеница Рис Люцерна Помидоры 

65-80 40-45 40-80 15-20, до 100 
(третий год) 30-75 

 

3.2.2 Водоудерживающая 
способность (определяется 
измерениями предельной полевой 
влагоемкости и влажности 
устойчивого завядания) 

Водоудерживающая способность почвы – свойство почвы удерживать то или иное количество воды 
обусловленное действием сорбционных и капиллярных сил. 
Ниже приведена информация ППВ и ВУЗ в зоне орошения зависимости от механического состава и типа 
почв  
 
Предельно-полевая влагоемкость и Влажность устойчивого завядания по механическому составу почв 
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№ Наименование почв ППВ* ВУЗ** 
1. Среднесуглинистые 19-25 2-5 
2. Глинистые и суглинистые 22-24 2-4 
3. Легкосуглинистые 17-21 1-3 
4. Супесчаные и песчаные 16-19 1-2 
5. Каменистые, галька, щебень на 

поверхности почв 
14-18 1 

 
Предельно-полевая влагоемкость и Влажность устойчивого завядания по типу почв: 
№ Наименование почв ППВ* ВУЗ** 
1. Темно-серые 18-22 4-5 
2. Типичные сероземы 20-22 4-6 
3. Светлые сероземы 17-20 3-5 
4. Сероземно-луговые 14-26 5-6 
5. Серо-бурые  16-18 4-5 
6. Луговые 20-21 3-5 
7. Болотно-луговые 23-24 5-6 
8. Серо-бурые, каменистые и серозёмы 

щебенистые  
16-18 3-4 

9. Каменистые почвы  12-16 2,5-3,5 
* предельно-полевая влагоемкость 
** влажность устойчивого завядания  

3.2.3 Мера плодородия почвы – 
органический углерод % 

В природе превращение органических остатков в гумус осуществляется в почве при участии 
микроорганизмов, животных, кислорода воздуха и воды. Остатки различных видов и другие организмы 
после попадания в почву разлагаются  микроорганизмами и используются ими как источник питания. В 
процессе разложения эти остатки переходят в более подвижные и простые соединения. Одна часть 
полностью минерализуется микроорганизмами, а другая часть продуктов разложения используется 
гетеротрофными микроорганизмами для синтеза вторичных белков, жиров, углеводов и др. в процессе 
разложения образуются не гумусовые и гумусовые вещества. 
 
К не гумусовым веществам относятся: 
а) вещества растительного и животного происхождения (углеводы, белки, дубильные вещества, лигнины, 
жиры и др.); 
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б) вещества вторичных форм микробного синтеза (белки, углеводы, жиры). 
Анализ многолетних данных, проводимых на опытных участках, и регионального опробования показывает 
крайне низкое содержание гумуса в почвах Ферганской долине. В пределах орошаемых земель в основном 
большое распространение имеет пять вид и 9 тип почв: 
 
Содержания гумуса по механическому составу почв  

№ Виды почв Содержание 
гумуса 

1. Глинистые и суглинистые 0,75-1,3% 
2. Среднесуглинистые 1,0-1,9% 
3. Легкосуглинистые 0,7-1,4% 
4. Супесчаные и песчаные 0,5-1,2% 
5. Каменистые, галька, щебень на поверхности 

почв 
0,5-0,9% 

 
Содержания гумуса по типу почв  
№ Типы почв Содержание 

гумуса 
1. Темно- серые 0,6 - 2,0 %  
2. Типичные сероземы 0,8 - 1,5 % 
3. Светлые сероземы 0,6 – 1,3 % 
4. Сероземно-луговые  0,7 - 1,9 % 
5. Серо-бурые  0,4 - 0,7 % 
6. Луговые  0,8 - 2,4 % 
7. Болотно-луговые   0,7 - 1,8 % 
8. Серо-бурые, каменистые и серозёмы 

щебенистые  
Нет 

информации 
9. Каменистые почвы  Нет 

информации 
 

 
3.2.4 pH почвы Физико-химическая поглотительная способность почв в значительной мере объясняет природу почвенной 

кислотности и щелочности, играющих важную роль в агрономической практике. 
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Кислотность почв вызывается ионами водорода. При этом рН=7 характеризует нейтральную реакцию, РН 
<  7 – кислотную,  РН > 7 щелочную. 
Обычно в почвах Ферганской долине величина рН колеблется от 4 до 8,5 (см. ниже). 
 

Отношение культурных растений к РН 
№ Культура Оптимум 

рН 
Произрастает в 
интервале рН 

1. Хлопчатник 7,0-7,5 6 - 8 
2. Кукуруза 6,0-7,6 - 
3. Люцерна 7,0-8,4 6 - 8 
4. Пшеница 6,0-7,0 5 - 8 
5. Картофель 5-5,1 4 - 8 

 
 Отношение тип почв к РН 
№ Типы почв Интервал, рН 
1. Серозёмы светлые  7,5-8,3 
2. Сероземно-луговые и луговые  7,0-8,0 
3. Серо-бурые, каменистые и сероземы 

щебенистые  
7,3-8,5 

4. Каменистых почв  7,7-8,1 
5. Сероземы типичные (Типичные сероземы) 7,0-8,15 
6. Сероземы темные (Темно- серые) 6,8-7,5 

 
 

3.3 Проблемы почвы, негативно 
влияющие на агротехнику 

Горы, предгорья, межгорные впадины, горные равнины находятся в неразрывной физико-географической 
взаимосвязи, и они имеют свою специфику в хозяйственном освоении и использовании, применении 
орудий обработки и техники. Сложное сочетание природных условий и наличие соленосных пород, 
хозяйственная деятельность и т.д. обусловливают широкое распространение мелиоративное 
неблагополучных земель - засоленных, солонцеватых, эродированных, каменистых, заболоченных, что 
определяет сложную, часто неблагополучную, почвенно-мелиоративную обстановку земель. 
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3.3.1 Засоленность (степень, типы  
(типы засолении-хлоридно-
сульфатный или наоборот) и % 
распространения такой площади) 

На территории орошаемых земель (здесь имеются все виды, и типы почв, но при отборе проб на засоление 
они отдельно не учитываются) имеется густая сеть отбора проб и дается более детальная информация об 
их степени засоления, результаты которых приведены в таблице 3. 
 
Таблице 3.Осредненная величина по степени засоления почв в целом по Ферганской долине (Узбекистана) 

за период 1997 – 2011 гг. 
Годы Общая 

орошаемая 
площадь тыс, га 

Площадь, 
охваченная 

наблюдениями 
тыс, га 

Степень засоленности почвы (слой 0-100 см) 
Не засолен, Слабо засолен, Средне засолен Сильно засоленные 

тыс,га % тыс,га % тыс,га % тыс,га % 
1997 988,099 988,099 564,839 57,1 291,013 29,5 97,369 9,9 34,878 3,5 

1998 984,381 984,381 584,346 59,4 191,588 19,5 88,069 8,9 120,378 12,2 

1999 979,523 979,523 564,894 57,7 237,56 24,3 117,986 12,0 59,083 6,0 

2000 982,51 982,51 588,198 59,9 222,508 22,6 122,627 12,5 49,177 5,0 

2001 979,216 979,216 590,856 60,3 245,844 25,1 102,493 10,5 40,023 4,1 

2002 975,274 975,274 591,673 60,7 241,345 24,7 104,084 10,7 38,172 3,9 

2003 977,453 977,453 600,041 61,4 259,068 26,5 74,678 7,6 43,666 4,5 

2004 975,157 975,157 601,162 61,6 238,18 24,4 99,391 10,2 36,424 3,7 

2005 980,878 980,878 599,563 61,1 244,694 24,9 99,768 10,2 36,853 3,8 

2006 985,364 985,364 605,721 61,5 261,74 26,6 81,057 8,2 36,846 3,7 

2007 984,618 984,618 612,323 62,2 256,322 26,0 84,321 8,6 31,652 3,2 

2008 984,09 984,09 614,818 62,5 253,19 25,7 81,531 8,3 34,551 3,5 

2009 985,026 985,026 620,168 63,0 242,716 24,6 85,402 8,7 36,74 3,7 

2010 984,106 984,106 612,155 62,2 258,289 26,2 81,002 8,2 32,66 3,3 

2011 984,13 984,13 616,949 62,7 254,998 25,9 80,132 8,1 32,051 3,3 
 
Источник информации – Гидрогеолого-мелиоративная экспедиция областей и БУИС  
Нет информации по Согдийской, Ошской, Батентской и Джалабадской областям  

3.3.2 Солонцеватость  (степень, 
типы и % распространения такой 
площади) 

Информация по областей Р.Кыргызстану, тыс.га  (2010) 
№ Область Засоленные Солонцеватые Заболоченные Каменистые Ветровая 

эрозия 
Водная 
эрозия 

1. Баткен 17,8 6,2 1,3 29,6 30,2 36,6 
2. Джалалабад 7,8 2,3 0,8 56,5 92 103,3 
3. Ошская 10,9 6,5 8,8 68,2 89,3 91,8 
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Отчет Национального консультанта “Исследование социально-экономических факторов, способствующих 
опустыниванию земель в Кыргызстане, и формулировка необходимой ответной стратегии”, Бишкек 2000г. 103 стр. 
 

3.3.3 Алюминиевая токсичность 
(степень, типы и % 
распространения такой площади) 

Эт.от тип почвы  в регионе отсутствует 

3.3.4 Низкое химическое 
плодородие (органический 
углерод, емкость катионного 
обмена и т.д.) (описание, степень, 
типы и % распространения такой 
площади) 

Формы соединений химических элементов в почвах находятся в виде различных соединении, как 
кислород, кремний, алюминий, азот, фосфор, сера, калий, кальции и магний. 
 
Во всех почвах Ферганской долине крайне низком состоянии находятся такие элементы как кремний, 
алюминий сера, кальции и магний.  
 
Практически для нормального роста и развития растений крайне необходимо содержание в почве азота, 
калия и фосфора (см.ниже). 
 
Выборочные определение количества этих элементов в почвах долине показывают следующее: 

№ Наименование почв Содержание 
фосфора калия азота 

1. Глинистые и суглинистые низкое низкое среднее 
2. Среднесуглинистые низкое низкое среднее 
3. Легкосуглинистые низкое низкое среднее 
4. Супесчаные и песчаные низкое низкое низкое 
5. Каменистые галька, щебень на 

поверхности почв низкое низкое низкое 

 
 

3.3.5 Фиксация фосфора (степень, 
типы и %  распространения такой 
площади) 

Данные отсутствуют 
 

3.3.6 Неразвитость профиля (типы 
и % такой площади 
распространения такой площади) 

Данные отсутствуют 
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3.3.7 Скалистость, каменистость 
(степень, типы и % 
распространения такой площади) 

Скалистых и каменистых площадей в зоне орошения нет. 

3.3.8 Чрезмерная компактность 
подпочв (типы и % 
распространения такой площади) 

Требует коллегиального обсуждения значения дескриптора. 

3.3.9 Плохой дренаж, 
заболачивание (степень, типы 
почвы и % распространения такой 
площади) 

Данные отсутствуют 
 

3.3.10 Избыточный дренаж (типы 
почвы и % распространения такой 
площади) 

Избыточного дренажа не существует, так как они построены согласно проекта. 
 

3.3.11 Затопление (степень, типы 
почвы и % распространения такой 
площади) 

В зоне орошаемых земель по всем видам почв затопление почти не происходит, так как УГВ находится 
ниже чем 3 м. 
Поэтому затопление и заболачивание не наблюдается.  
 
Источник: Годовой отчет ГГМЭ 
 

3.3.12. Другие проблемы 
агротехники (описание, типы и % 
распространения такой площади) 

Несмотря на значительные сокращения объемов потребления химических веществ в 
сельскохозяйственном производстве (за последние 10-15 лет объемы использования пестицидов и 
минеральных удобрений уменьшились в 3-4 раза), проблемы загрязнения почв остаточным количеством 
токсичных веществ не теряют своей остроты. Исследования в этой области и мониторинг за состоянием 
загрязнения почв проводят три ведомства: Государственный комитет по геологии и минеральным 
ресурсам (Госкомгеология) Узглавгидромет и Государственный комитет по охране природы 
(Госкомприрода). Госкомгеологией издан Атлас геолого – экологических карт Республики Узбекистан. 
Главгидрометом ежегодно ведутся наблюдения (мониторинг) за загрязнением почв в основных 
сельскохозяйственных районах Республики Узбекистан. Остаточными количествами хлорорганических 
пестицидов, фосфорорганических пестицидов, гербицидов и дефолиантов. Государственный научно 
исследовательский институтом почвоведении и агрохимии издан Атлас почвенного покрова Республики 
Узбекистан (2010г). 
 
На территории Ферганской долины наблюдаются некоторые виды эрозии: водная и ирригационная, 
разрушительные селевые потоки, ветровая эрозия почв и непосредственное вредоносное влияние ветров 



CRP1.1 Характеристика участка “Ферганская долина” SRT3-AS1 
 

стр. 21 

на растения. Этот процесс обусловлен особенностями почвенно-климатическими и рельефными 
условиями местности. 
 
Из всех видов эрозии почв на участке наибольшее распространение получила ветровая эрозия.  
 
Большой урон народному хозяйству Ферганской долины наносят селевые потоки.  
 
Защита земель от ветровой и водной эрозии является одной из актуальных проблем дальнейшего развития 
сельскохозяйственного производства, охраны и улучшения использования земель. 
 
Факторы, отрицательно влияющие на продуктивность земель  
 
Факторы, отрицательно влияющие на продуктивность земель, причины их порождающие и следствия.  

Проблемы Причины Следствия 
Отсутствие научно-
обоснованного 
сельскохозяйственного 
зонирования 

Сырьевая направленность на 
производства хлопка-сырца 

Экстенсивное развитие сельского 
хозяйства, нерациональное 
использование земель 

Засоление Необеспеченность и 
неудовлетворительная 
эксплуатация коллекторно-
дренажной сети 

Ухудшение плодородия, 
повышение расхода оросительной 
воды, средств, удобрений и труда 

Каменистость Освоение каменистых земель Низкое плодородие, повышенный 
расход оросительной воды, затрат 
труда 

Гипсированность Освоение гипсированных земель Низкое плодородие земель, 
заболачивание, засоление, 
карстовые явления 

Несовременная структура 
посевных площадей 

Монокультура Отсутствие севооборота, 
повышенный расход удобрений и 
ядохимикатов 

Ирригационная эрозия почв Несовершенная техника полива, 
освоение 

Депрессия, вымывание и вынос 
плодородного слоя почв 

Ветровая эрозия Отсутствие эффективной системы 
полезащитных лесных полос 

Выдувание плодородного слоя 
почвы 
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Водная эрозия Распашка крутых склонов Уплотнение и разрушение 
почвенной защиты, смытость, 
депрессия, оврагообразование 

Освоение низко плодородных, 
сильнозасоленных земель 

Развитие водоемкого 
сельскохозяйственного 
производства, проспекта в 
освоении и эксплуатации земель 

Низкое плодородие, большой 
расход оросительной воды, 
средств, труда и удобрений 

 
Проблемы рационального использования водных ресурсов 
 
Анализ полученных результатов изучения нужд и потребностей фермеров показал, что ситуация 
сложилась следующим образом: 

• Фермерские хозяйства не имеют достаточной информации об элементах техники полива и 
технологической схеме полива (длины поливных борозд устанавливаются без учета уклонов полей 
и водопроницаемости почв). Многие фермерские хозяйства не имеют постоянных и опытных 
поливальщиков, которые хорошо знают характерные особенности своих полей. Очень часто 
фермеры осуществляют полив по длинным бороздам. Во многих зонах ощущается нехватка 
опытных поливальщиков.  

• Фермерские хозяйства не имеют представления о нормах полива, затрудняются в определении 
сроков и продолжительности поливов. При поливе используют завышенные нормы полива, 
сопровождающиеся большими потерями воды на сброс и фильтрацию.  

• Несвоевременность получения потребного объема поливной воды.  

• Фермерские хозяйства не оснащены средствами водоучета, и соответственно вода используется 
бесхозяйственно, где ее достаточно.  

• Нет навыка и опыта работы у дехканских хозяйств на землях, где наблюдается подъем уровня 
грунтовых вод.  

Все это приводит к ухудшению мелиоративного состояния земель и снижения плодородности и 
урожайности сельскохозяйственных культур. 

4. Водные ресурсы 
4.1 Наличие воды для орошения Основным источниками воды на территории Ферганской долине являются: 

• река Карадарья               - смешанного питания; 
• река Нарын                      - смешанного питания; 
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• Майлисай и Тентаксай  - снегового питания; 
• Река Сырдарья.  

 
Также наиболее крупным горным речкам относятся следующие: Падшаата, Касансай, Гавасай, Караунгир, 
Кугарт, Акбура, Аравансай, Исфайрамсай, Шахимардонсай, Сох, Исфара, Ходжабакырган и другие.  
 
Водозабор производится из системы родников, коллекторно-дренажной сети, из скважин на орошения и 
вертикального дренажа. 
 
Стоки рек Карадарья, Нарын и Акбура зарегулированы (Андижанское водохранилище, Токтогульское 
водохранилище, Папанское водохранилище, двое последних расположены на территории Кыргызстан), 
стоки рек Аравансай, Майлисай и Тентаксай не зарегулированы.  
 
Изменение объема годового стока основных источников Ферганской долине за период 1997-2011гг, млн. м3 

Источники, 
область 

Годы 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Карадарья 1806 1853 2467 1558 1651 1990 1984 1874 1961 1934 1415 1354 1697 2249 1569 

Нарин 840,6 649 826,0 886,0 849,2 766,0 656,0 660,0 758,3 769 750 627 604,4 1264 772 

Акбурасай 55,0 60,8 75,7 62,7 45,7 49,4 49,4 77,5 61,0 49,3 48,3 35,7 34,0 40,2 34,1 

Аравансай 4,7 5,4 4,5 1,4 8,2 3,5 8,0 25,7 20,2 14,2 8,5 8,4 9,48 9,2 7,1 

Майлисай 6,0 39,0 81,0 40,0 7,8 12,0 9,0 20,0 31,4 22,2 31,5 14,6 16,4 34,7 17,0 

Норин-Сирдаря 2176,1 2276,7 2268,6 2141,9 2450,2 2659,5 2667,1 2676,7 2558,8 2182,6 1982,8 1681,1 1735,6 2199,2 2086,4 

БФК (Большой 
Ферганский 
канал) 

1259,14 1391,9 1441,5 1265,55 1443,1 1659 1633,4 1684,4 1652,6 1365,8 1293 1128,7 1163,3 1464,4 1396,4 

БАК (Большой 
Андижанский 
канал) 

625,88 663,2 555,2 618,35 726 713,1 788,2 731,7 667,8 587,8 515,5 437,1 429,3 576,5 533,5 

Сирдарё н/ст 291,05 221,6 271,9 257,98 281,1 287,4 245,5 260,6 238,4 226,3 174,4 115,3 143 158,4 156,4 

Карадарья 
(Южно 
Ферганский 
магистральный 
канал) 

682,21 469,1 661,7 605,68 648,6 649 692,2 697,5 675 634,5 593,7 483,7 601,3 788 761,1 
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Мелки сая 1306,9 1255,5 1215,6 1116,3 1060,4 967,8 1089 1246,2 1177,5 1104,7 1026,4 805,5 805,1 1084,8 1049 

КДС 
(коллекторно-
дренажная сеть) 

200,72 1154 224,4 293,5 330,1 270,8 171,3 153,6 71,6 65,4 105,5 173,04 144,6 166,3 151,5 

Вертикалний 
дранаж         95,7 126,2 90,2 18 118,7 126,4 76,6 

Баткен    663 709 920 635 635 605 621 610 620 602 630 651,98 

Джалалабад    1255 1390 711 625 700 577 644 655    886 

Ош    2576 1269 1522 1402 1320 1489 1365     1174,3 

Согд              3198 3889,8 

 
По осредненным данным за последние 15 лет потребность воды составлял: 

орошения 7133,2  - 11217,5 млн м3 94,0 – 96%; 
питьевого водоснабжения 225 –354,0  млн м3 3,2 - 4,5% 
промышленности 17,8 - 37,5 млн м3 0,007-0,076% 

 
Основная часть воды до 95-97% (в маловодные годы) используется для орошения.  
Источник: Годовой отчет Нарын-Карадарьинской и Сох-Сырдарьинской- БУИС 

4.2 Вопросы качества (например, 
повторное использование сточных 
вод) 

В Ферганской Долине качество поливной воды в целом отвечает требованиям. Невысокая минерализация 
воды в реках и в малых саях. В паводковый период и ливневых дождей (апрель, май) мутность воды в реках 
и саях увеличивается, это заметно особенно в предгорных районах (Кургантепа, Джалакудук, Хаджаабад, 
Булакбаши). А в остальное время года в начальной части источников вода практически чистая. Ниже по 
течению мутность увеличивается за счет сбросных вод и русловых деформаций.  
 
В юге Андижанской области (Буз, Улугнар, Балыкчи) для подпитки используются коллекторно-дренажные 
воды, минерализация которых невысока и отвечает требованиям для полива. 
 
Ниже приведены данные по мутности воды на реке Карадарья. 
 

Среднемесячные величины мутность воды в створе Тешикташ реки Карадаья. 
Месяцы Годы  

1960-63 1985 1995 2000 2005 2010 2011 
Январь 0.21 0.14 0.22 0.23 0.21 0.15 0.05 

Февраль 0.47 0.19 0.38 0.45 0.06 0.29 0.05 
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Март 0.47 076 0.49 0.40 0.14 0.37 6.14 
Апрель 0.40 2.10 0.56 0.37 0.11 4.68 5.18 

Май 0.42 6.70 0.89 0.35 1.60 7.99 7.54 
Июнь 0.24 22.0 0.70 0.32 4.50 21.36 8.70 
Июль 0.27 9.70 0.65 0.79 1.10 26.04 12.25 

Август 0.32 1.20 0.54 0.72 0.29 17.09 9.46 
Сентябрь 0.14  0.28 0.34 0.45 0.56 12.92 2.92 
Октябрь  0.98 0.20 0.02 0.37 6.49 0.25 
Ноябрь  0.72    0.62 0.53 
Декабрь  0.90    0.15 0.05 
Среднее 0.20 3.80 0.41     

 
Фракционный состав взвешенных наносов воды реки Карадарья приводится ниже в таблице 

№ Фаза 
режима 

Характеристика 
состава насосов 

Содержание частиц (% по весу) в зависимости от диаметра, мм 

>1,0 1-0,5 и 
>0,5 

0,5-0,2 
и >0,2 0,2-0,1 0,1-

0,05 

0,05-
0,01 и 
<0,05 

0,01-
0,005 

и 
<0,01 

0,005-
0,001 

и 
<0,005 

<0,001 

1. Половодье 
Крупный  2,9 23 23,3 33 1,2 16,6   
Средний   2,4 2,9 4,3 33,8 15,4 31,8 9,4 
Мелкий  0,2 0,2 0,7 0,5 13,6 84,9   

2. Межень 
Крупный  2,8 14,9 20,7 12,5 49,1    
Средний   2,9 2,6 1,8 37,7 21,5 26,1 7,4 
Мелкий  0,1 0,7 1,9 1,7 15,5 80,1   

 
Минерализация воды низкая и качество водных ресурсов хорошее. 
 
Химический состав воды приводится в следующих таблицах.  
 

Динамика качества воды в пределах Андижанской области. 
№ Показатели Норматив 2000 г. 2002 г. 2008 г. 2010 г. 
1. Сухой остаток, мг/л 1000 410-1210 532-1331 200-990 885-1450 
2. Хлориды, мг/л 350 6,9-12,5 7,9-19,5 1,4-5,8 8,0-62,6 
3. Сульфаты, мг/л 500 40-125 70-191 75-197 84-262 
4. Общая жесткость, мг 

экв/л 7,0 2-5,41 3-3,5 2-3 3,5-7,0 

 
Динамика качества воды в пределах Наманганской области 
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№ Показатели Норматив 2001 2005 2008 011 
1. Сухой остаток, мг/л 1000 350-1010 421-1114 150-790 755-1130 
2. Хлориды, мг/л 350 6,5-12,9 6,9-12,5 1,7-5,1 6,2-16,2 
3. Сульфаты, мг/л 500 40-125 70-151 75-137 74-222 
4. Общая жесткость,мг 

экв/л 7,0  2-5,41 3-3,1 1,8-3,2 3,7-7,6 

 
 Многие массивы Согдийской облати орошаются коллекторными водами, как Чкаловский 
массив-2200 га. и частично Канибадам-  1022, Ашт- 2500 га.  около 500 гектаров в остальных 
районах.  
 

  
5. Землепользование /растительный покров 

По сообщением «АП» пресс-секретаря  нижней палаты парламента Таджикистана, было подчеркнуто, что в настоящее время на долю каждого 
жителя Таджикистана приходится около 0,08 га орошаемых земель и данный показатель самый низкий среди стран Центральной Азии. Наряду с 
этим, в Таджикистане потребность в сельскохозяйственной продукции за последние 11 лет возросла в 2,5 раза. 

Также была подчеркнута, мелиоративное состояние свыше 40 тысяч га орошаемых земель в Р.Таджикистан находится в плачевном состоянии и 
для их возврата в сельхозоборот необходимо принять действенные меры (Источник: от 31 октября 2009 года «О мерах по улучшению 
мелиоративного состояния орошаемых земель республики на 2010-2014 годы»).  

 
5.1 Виды земель 
сельскохозяйственного 
/несельскохозяйственного 
назначения  

Виды земель сельскохозяйственного /несельскохозяйственного назначения   

№ Наименование Области 
Андижан Фергана Наманган Баткен Джалалабад Ош Согд 

1.  Общая площадь территории 430,3 676 744 123,4 3365,3 2919,3 600 
2.  Сельскохозяйственные угодья  273,5 318,453  882,4 1211,1 822,2  
 из них:        
       Пашня 203,7 249,148 224 72,4 168,1 187,7 237,4  
       Многолетние насаждения 28,9 45,822   17,4 9,5 10,5   
       Пастбищ 21,3 23,483  600,5 1674,7 1480,4  

3.  Под реками и искусственными 
водоемами, каналами 39 51,333      
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4.  Дороги 10,9 25,249      
5. Под постройками, зданиями, 

населенные пункты 21,1 30,1  3278 5325 1218  
6.  Неиспользуемые земли 105,4 186,692  1387,2 2154,2 2117,1  

  
 

5.1.1 Площадь 
богарных пахотных 
земель на участке 
(га) 

Площадь богарных земель в Согдийской области Республики Таджикистан, га 
Годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

га 82314 79830 85165 81408 79827 81848 65660 68214 64585 64573 64603 64460 64372 61924 61905 
 
 

5.1.2 Главные 
выращиваемые 
богарные культуры 
или сорта (гa) 

 
Выращиваемые богарные культуры в Согдийской области (данные по 2011 г) 

Пшеница Картофель Плодовые Бахчевые другие 

22910 349 324 75 47348 
 
 

5.1.3 Площадь 
орошаемых 
пахотных земель на 
участке (тыс.га) 

 
Годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Тыс. га 3198,724 3173,462 3728,336 3830,838 3810,57 3810,576 3815,098 3802,662 3798,226 3799,772 3802,484 3808,604 3809,888 3593,86 3793,048 
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5.1.4 Главные 
выращиваемые 
орошаемые 
культуры или сорта 
(гa) 

К основным сельскохозяйственным культурам, высеваемым в Ферганской долине относятся: хлопчатник, пшеница, 
овощи, бахчевые культуры, сады и виноградники, многолетние насаждения, прочие культуры и т.д. Ведущей культурой 
Андижанской области является хлопчатник, которой составляет 35-40% от общей площади. Общая площадь ее колеблется 
от 99,6 до 110,0 тыс. га в этой зоне возделываются сорта С-6524, Ан-35, Ан-36, Ан 37, Наманган-77, Султон и др. 
 
Начиная с 1990 года, начато выращивание пшеницы, и в последние годы ее площадь занимает в пределах  60-82 тыс. га. 
За рассматриваемый период по областям Ферганской долине площади главных выращиваемых орошаемых культур (тыс. 
га) колеблются в пределах:  

№ Наименование с/х 
культур 

Области 
Андижан Фергана Наманган Баткен Джалалабад Ош Согд 

1. Хлопок 99,6 110 103,6 127,33 81,1-108 0,1-0,9 9,8-30,9 7-12 50-58 
2. Зерновые культуры 60 82 92 133,3 80-92,9 34,1-40,1 6,4-48,3 6,6-74,5 80-108,1 
3. Овощи 4,5 15,3 11,5 16,9 9-13,1 2,1-2,3 6,2-9,1 5,8-6,5 8-11,4 
4. Бахчевые культуры 4,1 5,8 0,99 3,0 0,98-2,3 0,2-0,3 0,9-3,5 1,4-1,8 4-5,3 
5. Сады и многолетние 20,1 25,8 40 99,4 60-83,2 0,3-8 8,3-14 6,2-14,9 8-16,8 
6. Приусадебные 25,4 38,6 38,7 62,9 40-50 1,8-2,2 6,9-7,6 8,2-10,2 6-25,2 

7. Прочие культуры 6,2 56,3 5,5 7,7 0,08-4,4 0,3-4,8 14-20 15,4-47,28 0,4-15 

Сельское хозяйство Кыргызской Республики, Годовая публикация Национального  статистического комитета  Кыргызской 
Республики, Бишкек 2011г. 79 стр. 

 
5.1.5 Площадь 
пастбищных земель 
на участке (га, %) 
тыс.га 

 
годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Тыс. га 22,4612 22,46188 26,53387 26,18145 26,28632 26,47408 25,50661 25,605441 25,51387 25,33372 25,51331 5,332799 5,322601 25,7077 24,95646 

 
 

5.1.6 Площадь 
земель пригодных 
для пастбищ, но не 
пригодных для 
обработки на 
участке (га, %)  
 

Информация по Согдийской области 
годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Тыс.га 22,236 22,178 22,069 21,817 21,361 20,447 20,092 19,602 19,187 18,394 17,873 17,454 17,067 16,596 16,301 

 
Нет информации других областей. 
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5.1.7 Площадь 
других основных 
типов  
землепользования  
растительного 
покрова на участке 
(описание, га, %) 

 
Другие виды землепользования Ферганской долине (2011). 

№ 
Виды 
землепользования  

Области  
Андижан Фергана Баткен Джалалабад Ош Согд Итого 

1. Многолетним 
насаждениям 

2027 42,1 1740 950 1450   6209,1 

2. Сады и виноградники  20505 4843 187 943 265   26743 
3. Приусадебных земель  47537 62314 14805 31421 37714   193791 
4. Лесное хозяйство   14 216807 294387 99781   610989 
5. Залежи           9619 9619 
6. Сенокосы           1062 1062 

 
 

5.2 Тенденции землепользования 
5.2.1 Увеличение / 
уменьшение 
орошаемых 
пахотных земель за 
счет наличия или 
снижения запасов 
подземных  

Уменьшение орошаемых пахотных земель в Андижанской, Ферганской и Наманганской области происходили за счет 
строительства различных построек (жил.дома, заправки, и т.д.) Площадь орошаемых земель в Андижанской области 1990 
году составляла 282 тыс.га, а в 2011 году 273,5 тыс.га, т.е уменьшение площади составляет 3,01 %, а в Наманганской 
области до 10 %, Ферганской области 4,5 %. На Согдийской области произошло уменьшение на 1,31 %. 
 
Уменьшилась площадь пахотных земель Республики Кыргызстан, последние годы на 103377,7 га. (трансформ. земель). 
выделялись участки под строительство  жилых домов переход из одной категории в другую. 

 
5.2.2 Изменения 
типов 
землепользования / 
растительного 
покрова  

После приобретения независимости Республика Узбекистан встала проблема обеспечения населения зерновыми 
продуктами, и в связи с этим увеличились площади посева пшеницы и к настоящему времени площадь этого вида 
землепользователей составляет 80,2 тыс. га. этот показатель 1990 году составлял 7,8 тыс.га. 
 
В связи с созданием фермерских хозяйств произошли изменения в сторону уменьшение посева люцерны. 
 
По Республике Кыргызстан последние годы возвращены пастбищные и лесные территории, используемые другими 
пользователями (аренда других республик), эта земля составляла на +8693,1 га. 
 
Причины изменения типов землепользования по Согдийской области являются следующие: 
1) закладка новых садов и виноградников – 12094 гектар.  
2)выделения для приусадебных участков и подсобных хозяйств населения  - 35116 гектар. 
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5.2.3 Другие 
значительные 
изменения в 
землепользовании 
(описание, % 
площади 
распространения) 

В целом в часть Ферганской долине, занятой Республикой Узбекистан, в связи с сокращением поступления речного стока 
(водообеспеченность в настоящее время сократилось в среднем на 15-20%, а в маловодные годы 30-40%) произошли 
следующие изменения в землепользовании:  

• фермеры в основном сеют хлопчатник и зерно (госзаказ).  
• в последнее время уделяется большое внимание продовольственной безопасности, поэтому из года в год (2010-

2012) увеличиваются площади садов и овощных культур. 
• резко сократились площади посева риса. Фактический посев риса зависит от водоносности года, поэтому эта цифра 

резко колеблется. Например, в 2008 голу совсем отменили посев риса, 2010 году было наоборот.   
 
По Республике Кыргызстан последние годы для населенных пунктов было выделено для строительство жилья  +100,7 га. 
земли. 

6. Деградация земель  
6.1 Тип и текущая степень отдельных видов деградации земель  
6.1.1 Засоление 
(степень, %  
площади 
распространения) 

В Ферганской долине засоленные почвы наблюдаются в основном 13,2 %(1997), 11,4 % от общей орошаемой площади 
(см. раздел 3.3.1). 
 

6.1.2 Водная эрозия 
(описание, степень, 
%  площади 
распространения) 

Информация по орошаемым почвам, по эродированности. (Средняя информация приведена по Ферганской, 
Наманганской, Андижанской, Согдийской области). 

Не смытые 82,1 
Слабосмытые  7,0 
Среднесмытые  8,4 
Сильносмытые  2,5 

 
Нет информации по Республики Кыргызстан (Ошской Джалалабадской и Баткенской области). 
 
Большой урон народному хозяйству республики наносят селевые потоки. Защита земель от ветровой и водной эрозии 
является одной из актуальных проблем дальнейшего развития сельскохозяйственного производства, охраны и улучшения 
использования земель. Институтом “Уздаверлойиха” совместно с научно-исследовательскими и проектными 
организациями республики разработана “Схема противоэрозионных мероприятий по Республике Узбекистан”, в которой 
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определены комплекс противоэрозионных мероприятий, их объемы и очередность проведения работ. 
 
Для защиты земель от эрозии в области необходимо для проектирования защитных лесных полос, в том числе 
орошаемых; затеррасировать эродированные горные склоны; закрепить и облесить пески; вдоль крупных магистральных 
каналов, рек, вокруг водохранилищ и по оврагам создать насаждения; построить дополнительные селехранилище, 
произвести берегоукрепительные работы по рекам и саям, построить селеотводящие тракты, защитные дамбы и нагорные 
канавы; реконструировать ирригационной сети; построить различных гидротехнических противоэрозионных сооружения; 
произвести планировку поливных карт. 
 
Силами фермерских хозяйств и других сельскохозяйственных предприятий следует проводить ежегодно комплекс 
агротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий. 
 
Четкая организация поливов, особенно, на адырных землях, где размыв плодородной поверхности почвы случается из-за 
больших расходов воды на бороздах и из-за слабой организации поливов и оставление полей без присмотра во время 
поливов. 
 
К важнейшим организационно-хозяйственным мероприятиям водная эрозия относятся:  

• строгое соблюдение всеми хозяйствами законодательство рациональном использовании и охране почв от всех 
видов эрозии;  

• ведение севооборотов с различной степенью насыщенности многолетними и однолетними травами;  
• соблюдение нормированного выпаса скота;  
• рациональное использование водных ресурсов; 
• запрет выпаса скота;  
• ведение пастбищных оборотов  

 
6.1.3 Ветровая 
эрозия (описание, 
степень, % площади 
распространения) 

По характеру ветровой активности в Долине выделено три района: 
• район слабой ветровой деятельности (скорость ветра до 6 м/с)  
• район средней ветровой деятельности (скорость ветра 6-12 м/с)  
• район сильной ветровой деятельности (скорость ветра свыше 12 м/с). 

Ветровой эрозии и вредоносному влиянию ветров на растения подвержено небольшое количество площади долине. 
 
Информация по Согдийской области.  

Степень 
Годы 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Высокая 1764 1815 1898 1967 1888 2067 17941 1664 1785 1954 1873 1782 1666 1778 1807 
Средняя 13552 14307 14112 15178 14783 14448 13868 14166 14328 14229 13798 14115 13822 14229 14155 
Низкая 30890 30211 29916 28856 29165 30557 31012 30298 30016 29787 30266 30318 29755 29889 30188 

 

6.1.4 Потеря 
органического 
вещества почвы 
(степень, площади 
распространения, 
га) 

Потеря органического вещества почвы по Согдийской области 
 

Степень 
Годы 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

высокая 6127 6654 6812 6998 7227 7288 7314 7657 7112 7449 7882 7963 8094 8213 8556 

Средняя 2218 2361 2587 2742 2897 2969 3074 3196 3261 4356 3647 3864 4117 4422 4522 

Низкая 558 669 701 754 883 962 1076 1142 1251 1306 1386 1462 1573 1689 1767 
 
Степань: высокая (от 3 до 5 %); средняя (от 1 до 2 %);  низкая (до 1 %). 
 

6.1.5 Потеря 
структурной 
стабильности почвы 
(степень, площади 
распространения, 
га) 

 
Потеря структурной стабильности почвы по Согдийской области. 

Степень 
Годы 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20 2011 

высокая 7361 7452 7561 8288 8827 9314 9627 9941 10214 10367 11124 11454 11892 12147 12442 
Средняя 3122 3247 3861 4124 4447 4764 4992 5127 5691 5989 6213 6667 6813 6991 7102 
Низкая 856 969 1172 1483 1747 1924 2123 2467 2703 2863 2945 3167 3281 3359 3487 

 
Степань: высокая (от 5 до 7 %); средняя (от 2 до 4 %); низкая (до 2 %). 
 
Необходимо отметить тот факт, что в последние время со стороны фермерских хозяйств значительно ослаблены работы, 
направленные на улучшение плодородия почвенного покрова на орошаемых землях, а именно: 

•  несвоевременная вспашка почв; 
• уплотнение верхнего слоя, нарушение структуры почв;  
• снижение внесения органических удобрений. 

 
 

6.1.6 Потеря Информация по Согдийской области, га 
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агробиоразннобразия 
(описание, степень, 
площади 
распространения, га) 

Степень 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
высокая 
средняя 
низкая 

1714 
454 
163 

1792 
558 
192 

1814 
602 
232 

1883 
667 
329 

1961 
751 
473 

2024 
794 
529 

2098 
844 
588 

2153 
879 
647 

2203 
894 
681 

2284 
927 
932 

2318 
989 
979 

2414 
1021 
998 

2526 
1093 
1022 

2616 
1124 
1054 

2683 
1181 
1087 

Степень: высокая (от 1 до 1,5 %); средняя (до 1 %);  низкая (от 0,5 до 1 %). 
 

6.1.7 Другие виды 
деградации земель, 
являющиеся 
существенными 
(описание, степень, 
% площади 
распространения) 

В последние годы в фермерских хозяйствах не внедряются достижения научно-технического прогресса и передовые 
опыты, рассчитанные на получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Низкий уровень культуры 
земледелия при вышеизложенных и других факторах приводит к систематическому снижению плодородья почв.  
 
кроме того: 

• на серозёмах светлые  в Согдийском области на 0,2 % (5035 гектар) земли произошло опустынивание;  
• на сероземо-луговых и лугово-серозёмных почвах  0,08 % (164 гектар) потерпели заболачивание;  
• серобурые каменистые и серозёмы щебенистые почвы на  0,1 %, (211 гектар) заросли кустарниками и 

травянистыми лесами;  
• на каменистых почвах на 0,9 % (1553 гектар) происходит ирригационная эрозия.  

Данные получены на основе экспериментальных данных 2011 г.   
 

6.2 Тенденции деградации 
6.2.1 Мелиорация 
засоленных земель 
(% мелиорируемой 
площади) 

В мелиоративном отношении обстановка характеризуется  следующим образом: 
• земли хорошего качества, увеличились за период с 1997 по 2010 гг. на 5,36 тыс. га (5,6 %); 
• земли удовлетворительного качества, уменьшились за период с 1997 по 2010 гг. на 17,3 тыс. га (1,8);  
• земли неудовлетворительного качества, уменьшились за период с 1997 по 2010 гг. на 3,0 тыс. га (3,1 %).  

  
 
 
 
 
Распределение орошаемых земель по мелиоративному состоянию Ферганской, Наманганской, Андижанской, 
Джалалаюадской, Ошской и Баткенской области за период 1997-2011 гг. 

годы Общая площадь 
орощаемой 

сельхозугодий, 

Характеристика мелиоративного состояния орошаемых земель 
Хорошее  удовлетворительное неудовлетворительн

ое 
из них, тыс. га  
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тыс. га тыс. га %  тыс. га % тыс. га  Недопустимой 
глубине 
уровня 

грунтовых вод 

Недопустимая 
глубина и 

засолённости 
почв 

1997 965,96 477,94 49,5 399,01 41,3 89,01 9,2 47,06 40,64 
1998 962,73 478,55 49,7 386,65 40,2 97,53 10,1 49,26 47,04 
1999 958,85 482,4 50,3 372,99 38,9 103,46 10,8 50,85 51,32 
2000 1236,72 681,72 55,1 437,43 35,4 117,57 9,5 50,8 53,72 
2001 1237,45 729,99 59,0 402,79 32,6 104,67 8,5 48,41 46,07 
2002 1237,64 697,33 56,3 428,79 34,6 111,52 9,0 51,1 50,25 
2003 1238,07 700,13 56,6 430,14 34,7 107,8 8,7 50,8 196,86 
2004 1237,85 694,93 56,1 431,72 34,9 111,2 9,0 53,5 194,89 
2005 1238,55 688,73 55,6 439,02 35,4 110,8 8,9 51,4 195,69 
2006 1242,41 708,11 57,0 426,7 34,3 107,6 8,7 50,5 194,87 
2007 1245,7 728,28 58,5 416,05 33,4 101,37 8,1 56,34 37,04 
2008 1245,36 729,94 58,6 425,58 34,2 89,84 7,2 47,92 33,9 
2009 1247,82 728,71 58,4 431,96 34,6 87,15 7,0 40,02 39,14 
2010 1251,83 732,37 58,5 434,97 34,7 84,49 6,7 38,02 38,84 
2011 1251,97 739,27 59,0 429,47 34,3 83,23 6,6 35,66 40,15 

 
Ниже были даны информации мелиорация земель Согдийской области. 

Годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
% 1,66 1,90 1,83 1,97 2,12 2,31 2,21 2,67 2,52 2,39 2,57 2,36 2,42 2,46 2,54 

 
 

6.2.2 Увеличение 
эрозии почвы 
(описание, % 
площади 
распространения) 

Нет информации. Сильная пересеченность территории Согдийской области слабая устойчивости почв, частое выпадение 
дождей высокой интенсивности, изреженность травянистой растительности в совокупности с неправильным 
использованием земель, усиливает эрозионное процессы почвы, но нет конкретные информации.  

6.2.3 Понижение 
уровня грунтовых 
вод (% площади 
распространения, 

Равнинная территория Ферганской долине характеризуется с близким залеганием уровня грунтовых вод и соответственно 
засоленностью почв. Характер изменения уровня грунтовых вод зависит от двух факторов: 
- водообеспеченность года; 
- наличие дренажа и их работоспособность. 
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диапазон изменения 
уровня грунтовых 
вод (м)) 

 
Как правило, в годы нормальной и повышенной обеспеченности уровень грунтовых вод находится близко к поверхности 
земли и колеблется: 
- в не вегетационный период – 1,5-3,5 м; 
- в вегетационный период – 1,1-2,8 м. 
 
В маловодные годы в связи со снижением величины удельного водопотребления уровень грунтовых вод резко 
сокращается (в не зависимости от наличия дренажа) и местами снижается до 4-и более 5  м. 
 
В последние годы в связи с выполнением государственной программы мелиорации земель Республики Узбекистан (2008-
2012гг.) были осуществлены огромные объемы строительных работ (реконструкция, ремонтно-восстановительные 
работы), что в свою очередь привело к повсеместному снижению уровня грунтовых вод, что в свою очередь привело к 
иссушению верхнего слоя почв и соответственно подаче дополнительного объема  поливной воды. 
 
Информация о залегания УГВ Ферганской долине (2011 год)  

2,2 % территории    угв 0-1 м  
8,4 % территории    угв 1-1,5 м  
25 % территории    угв 1,5-2 м  
17,8 % территории  угв 2-3 м 
28,5 % территории   угв 3-5 м 
18,1 % территории  угв >5 м 

 
 
 

6.2.4 Другие 
существенные 
тенденции 
деградации 
(описание, % 
площади 
распространения) 

 
Информация отсутствует 

Социально-экономические дескрипторы 
7. Демография 
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7.1 Население 
7.1.1 Общая 
численность 
населения, тыс.чел 

Общая численность населения Ферганской долине 
Годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Тыс. 
чел 6374,2 6478,7 8984,9 10827,7 11068,3 11228,4 11390,4 11552,2 11730,1 11894,1 12075,5 12268,2 12501,1 12708,6 12957,4 

 
Демографический ежегодник Кыргызской Республики 2006-2010гг., Годовая публикация Национального  статистического 
комитета  Кыргызской Республики, Бишкек 2011г. 346 стр. 

7.1.2 Процент 
сельского 
населения, %  
 

Процент сельского населения Ферганской долине 
Годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

% 71,4 71,8 72,0 74,4 74,2 74,5 74,3 74,4 74,4 75,0 75,1 75,2 63,2 63,3 50,2 
 
 

7.1.3 Возрастное 
распределение 
сельского 
населения. 

 
Возраст 

(до 5 лет) 
 

415374,4 

Возраст 
(от 5 до 7 лет ) 

 
709744,5 

Возраст 
(от 7 до 16 лет)  

 
1144443,6 

Возраст 
(от 16 до 45 лет)  

 
2533555,5 

Возраст 
(от 45 до 60 лет)  

 
1349726,2 

Возраст 
(от 60 лет и выше)  

 
351770,6 

 
Показатели возраста составлены на 01.01.2011г. 
 

7.2 Бедность  
 

 
Коэффициент бедности $1.25 в день (Паритет Покупательской Способности) (%) 

            1990 1995 2000 2005 2010 
Таджикистан .. .. 49 21 7 
Кыргызстан 0 19 34 23 6 
Узбекистан .. .. .. .. .. 

 
Коэфициент бедности (Poverty Incidence, или Poverty Rate, или Headcount Index): Это - доля населения, доход которого 
или потребление ниже черты бедности, то есть, доля населения, которая не может позволить себе купить основную 
потребительскую корзину.  
 
Коэффициент бедности рассчитывается как удельный вес, пропорция, индивидуумов (домашних хозяйств), живущих за 
чертой бедности, или имеющих доход ниже официального прожиточного минимума, в общей численности населения 
(домашних хозяйств) страны. Для этого используются данные переписи доходов или расходов домашних хозяйств, 
стоимость минимальной корзины продовольствия и других товаров первой необходимости, которая определяется как 
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произведение норматива потребления по каждому продукту на его среднюю цену. 
 
Доходы и расходы каждого домашнего хозяйства соотносятся со стоимостной величиной минимальной корзины. 
Домашние хозяйства, чьи доходы или расходы ниже стоимости минимальной корзины квалифицируются как бедные 
 
 
Source: World Bank-Источник:Мировой Банк 
http://ddp-
ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=1336&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&H
F=N 
 
 
Масштаб бедности $1.25 в день (Паритет Покупательской Способности) (%) 

            1990 1995 2000 2005 2010 
Таджикистан .. .. 15 5 1 
Кыргызстан 0 9 9 6 1 
Узбекистан .. .. .. .. .. 

 
 
Источник: Всемирный банк 
 
http://ddp-
ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=1336&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&H
F=N 
 
Масштаб бедности: Масштаб бедности предоставляет информацию относительно того, насколько далеко домашние 
хозяйства находятся от черты бедности. Эта мера охватывает средний совокупный доход, или нехватку потребления 
относительно черты бедности в разрезе общего населения. Масштаб получается сложением всех нужд бедных (учитывая, 
что у небедного слоя населения имеется нужда нулевого значения), и делением общего количества населения. Если 
сказать по-другому, это отражает полные ресурсы, необходимые, чтобы поднять всех бедных из уровня черты бедности 
(разделенный на число людей в населении). Эта мера может также использоваться для не-денежных индикаторов, при 
условии, что мера расстояния является значительной.  
 
Масштаб Бедности, или индекс разрыва между доходами бедного населения и чертой бедности (Poverty Gap Index) - 
отражает масштаб бедности в стране и учитывает как пропорцию (удельный вес) бедных в общей численности населения, 

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=1336&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&HF=N�
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=1336&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&HF=N�
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=1336&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&HF=N�
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=1336&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&HF=N�
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=1336&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&HF=N�
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=1336&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&HF=N�
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так и глубину бедности. Глубина бедности представляет собой отношение величины разрыва (дефицита) между 
реальным доходом индивидуума (домашнего хозяйства) и чертой бедности (официального прожиточного минимума) к 
величине официального прожиточного минимума. Такой расчёт предполагает, что доходы индивидуумов (домашних 
хозяйств), превышающих прожиточный минимум, равны 0. 
 
Согласно данным по Обследованию уровня жизни в Таджикистане (2007) Специалистами  Детского Фонда Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
 
Черта бедности по Паритету Покупательной Способности (ППС) 2.15 дол. США уровень бедности в Таджикистане 
составляет 40.9% 
Абсолютная черта бедности  
Население, живущее в бедности (черта бедности) 53.5% 
Бедность среди детей (0-14 лет)  57.6% 
Бедность среди взрослых (15 лет и старше) 51.3% 
Население, живущее в крайней бедности (черта крайней 
бедности) 

17.1% 

Крайняя бедность среди детей (в возрасте 0-14 лет)  19.2% 
Крайняя бедность среди взрослых (в возрасте 15 лет и 
старше) 

15.9% 

 
Статус бедности по Согдийской области  
 Бедные 68.8%  
Небедные 31.2% 
 

7.2.1 Бедность среди 
сельского населения 
(описание, %) 

Процент бедности в сельской местности на 40% выше. 
В Таджикистане - высокий, но уменьшающийся уровень бедности (89 % в 1999 г., 64 % в 2004 г. и 53 % в 2007 г.), 
главным образом из-за экономического роста и денежных переводов (Анализ... 2010: 9), бедность более широко 
распространена в сельских районах и областях, где выращивается хлопок.  
 

7.3 Питание и 
здоровье 
 

 
Питание населения по Республики Кыргызстан на 2010 год 

№ Базовые продукты 
питания 

Хлебо-
продукты Пшеница Карто- 

фель 
Овощи и 
бахчевые 

Фрукты и 
ягоды Мясо Молоко 

Яйца, 
млн. 
шт. 

Жиры 
растит. 

Сахар, 
кондит. 
изделия 
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1.  Запасы в начале 
года, тыс. тонн 1143,1 432,6 755,3 268,4 22,8 4,6 25,1 15,5 17,9 94,5 

2.  Произведено в 
республике, тыс. 
тонн 

1510,9 746,2 1334,9 947 185,4 185 1273,5 369,3 18,3 10,9 

3.  Импортировано, 
тыс.тонн 531,1 451 0,7 8,5 80,4 50,9 36 22,7 25,1 65,7 

4.  Использовано, 
тыс.тонн 2040,2 1151,5 1410,2 934,6 283,2 236,3 1275,3 386,1 35,2 115,5 

5.  Запасы на конец 
года, тыс.тонн 1144,9 478,3 680,7 289,3 5,4 4,2 59,3 21,4 26,1 55,6 

 
Информационный бюллетень КР по продовольственной безопасности, Нацстатком КР, Бишкек 2009, 62 стр. 

 
 
Потребление продуктов на душу населения,  в 2007г. 

Группы продуктов по 
годам 

потребление на 
душу населения в 

день, граммов 
Зерновые всего 518 
Пшеница 481 
Картофель 98 
Сахар  22 
Растительное масло  33 
Овощи 472 
Фрукты 155 
Мясо 71 
Яйца 12 
Молоко 396 

Данные FAOSTAT 
 
Общий показатель доступных калорий на душу населения в день в Узбекистане в 1992, 2003 и 2007 годах (калорий на душу 
населения в день) 

Группы продуктов  1992г. 2003г. 2007г. 
Зерновые 1627 1415 1464 
Картофель  49 55 65 



CRP1.1 Характеристика участка “Ферганская долина” SRT3-AS1 
 

стр. 40 

Сахар 125 43 78 
Орехи 5 11 8 
Масличные  7 11 9 
Растительное масло 292 268 289 
Овощи 94 82 112 
Фрукты 44 44 78 
Мясо 150 139 160 
Животный жир 33 18 21 
Яйца 17 13 16 
Молоко 243 229 238 
Рыбные 3 1 1 

Всего 2689 2329 2539 
Данные FAOSTAT 
 
Рисками снижения уровня продовольственной безопасности в Узбекистане  (i) высокая плотность, рост численности населения и (ii) снижение  
объемов производства вследствие деградации мелиоративного состояния земель, изношенности ирригационных и дренажных систем, (iii) 
недостаточно развитая рыночная, транспортная, коммуникационная и производственная инфраструктура. 
 
 
Потребление Йодированной соли по Согдийской области 
Нейодированная соль  6.4% 
Менее 15 промили йода  28.8%  
Более 15 проимли йода 64.9% 
 
 

7.3.1 Питание и 
состояние здоровья 
сельского населения 

 
Основные показатели здоровья населения (общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения (на 1000 
населения)) 

№ Показатели 
Андижан Фергана Наманган Бат

кен 

 
Джал

ал 
абад 

Ош 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2010 2010 

1. Рождаемость на 
1000 чел 22,6 25 24,5 22,6 21,2 23,6 22,4 22,6 22,1 22,5 24 24,4 22,9 21,5 21,8    

2. Смертность на 
1000 чел 5,1 5,1 4,8 4,9 5,3 5,1 5,2 5,0 5,0 5,0 4,6 4,6 4,3 4,5 4,7 39,1 26,4 29,4 

3. Естественный 
пророст 17,5 19,9 19,7 17,7 15,9 18,5 17,2 17,6 17,1 17,5 19,4 19,8 18,6 17 17,1    
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По данным информациям Республики Кыргызстан (2010 г.) коэффициент младенческой смертности сельской местности (дети до 1 года на 1000 
родившихся) составляет: 
Баткенской области:  -  27,0 
Джалалабадской области: - 20,7 
Ошской области: - 20,8 
 
Коэффициент младенческой смертности сельской местности (дети в возрасте 0-4 года на 1000) составляет:  
Баткенской области:  - 39,1 
Джалалабадской области: - 26,4  
Ошской области: - 29,4 
  
Стат. управление  2011 год. Республики Киргизстан и Ташкент 2012 (Здравоохранение Узбекистана) 

 
7.3.2  % детей до 5 
лет, с риском 
недостаточного 
питания 

По данным Статистического Комитета Республики Кыргызстан калорийность потребляемых продуктов питания у детей в 
возрасте 1-17 лет составляет 20126 ккал, что на 96 ккал больше суточной потребности, которая составляет 1920 ккал. 
Потребление других важных элементов, таких как жиры и белки были ниже установленной суточной потребности на 16 и 
13 граммов соответственно. Дети в возрасте 1-3лет недополучают необходимые пищевые вещества от суточной нормы. 
Среди детей в возрасте 1-11 лет 6,9 % определены как недоедающие. Число истощенных дошкольников в возрасте 1-6 лет 
составило 7,4%.Наибольшая доля детей с недостаточным весом наблюдались среди детей в возрасте одного года (18,0) 

7.4 Трудоустройство 
7.4.1 Гендерные 
аспекты работы в 
сельской местности 

Информация по 2010 г. 
№ Гендерные аспекты работы в 

сельской местности  
Андижан Фергана Наманган Баткен Джалалабад Ош 

1. Численность женщин, чел. 1326500 1609400 1176500 217152 517762 561550 
2.  % от общего населения  46,7 42,1 35,7 49,2 50 49,7 
 Численность безработных женщин, чел:    11200 16600 19200 

1. Из общей численности руководящих 
должностей, сколько процентов 
занимают женщины; 

   19 19,8 20,5 

2. Из общей численности 
квалифицированных должностей, 
сколько процентов занимают женщины; 

   42 40,1 40 

3. Из общей численности 
неквалифицированных должностей, 
сколько процентов занимают женщины; 

   5,8 3,3 3,8 
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4. Из общей численности безработных 
сколько процентов женщин. 

   33,2 36,8 35,7 

 
Доля экономически активного населения по Согдийской области среди лиц от 14-64лет 44.9% 
Доля экономически активного мужского населения по Согдийской области среди лиц от 14-64лет 63.9% 
Доля экономически активного женского населения по Согдийской области среди лиц от 14-64лет 28.5% 
 

7.4.2 Типы и 
важность 
несельскохозяйствен
ного 
трудоустройства, % 

Несельскохозяйственное трудоустройство 
Области 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Фергана 29,1 28,9 28,8 28,6 28,4 28,2 28,1 28 27,8 58,8 58,6 58,6 

Баткен            50,8 

Джалалабад            50 

Ош            50,3 
Информации по Согдийской областей, человек. 

Годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Количество женщин 

руководителей 
Дехканских 

хозяйств 

8 13 10 51 84 159 178 201 246 430 425 480 547 1520 1853 

 
Нет информации остальных областей.  

8. Сельскохозяйственные системы 
8.1 Классификация  Структурные изменения на орошаемых землях 

Год 

Объединения водопользователей (ОВП) или 
колхоз Фермерские х-ва Прочие Приусадебные 

участки 

К-во Площадь 
в том числе: 

АВП Площадь К-во Площадь К-во Площадь К-во Площадь 
штук га штук га штук га штук га штук га 

2000 781 864978     7129 72364 12883 14793 358395 99194 
2001 765 859018     7966 84939,4 26334 16075 437951 102927 
2002 745 850245 16 38594 10504 140374,8 43949 17211 492598 106234 
2003 650 791083 16 38594 13465 211945,6 76375 18742 545589 111339 
2004 606 740932 26 69578 16357 285450,4 98307 20990 738825 132305 
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2005 451 585591 79 189227 22589 388867 485292 71093 745843 133366 
2006 341 419365 131 277184 44037 647864,5 509754 69492 752116 136248 
2007 236 361407 162 350339 54782 784743 510581 65359 758986 139633 
2008 230 361460 164 350339 42560 790591 518037 65113 849283 142148 
2009 216 361101 162 351939 33807 788747 518189 64501 880389 143154 

2010 174 361978 119 351939 25044 785746 515084 59242 891912 139498 
 

 
 

8.1.1 Общая 
классификация  

 
Виды хозяйств Орошаемые земли , равнина 

Всего, 
га 

что преимущественно возделывается (культуры, виды скота) 
зерновые хлопок картошка овощи бахчевые кормовые плодовые 

Все типы хозяйств, в т ч 750556 289119 294531 23563 42585 5104 70705 24949 
Фермерские хозяйства 649087 266898 292067 11598 22514 2464 38587 14959 
дехканские хозяйства 59494 14789 

 
8347 19556 2496 11991 2315 

Сельскохозяйственные предприятия 44965 2688 10208 3598 515 144 20137 7675 
 

Нет информации по Республики Кыргызстан (Ош, Джалалабад и Баткенской области) и Согдийской области Р.Таджикистан 
 

8.2 Дескрипторы, относящиеся к компоненту сбора урожая 
8.2.1 Средняя 
площадь 
фермерского 
хозяйства (гa) 

 
Республика, область 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

По Р.Узбекистан 6,9 7,0 6,9 14,3 15,0 16,1 15,4 16,2 16,1 26,8 40,1 42,3 

По Р.Кыргызстан           0,9 2,0 

 
Согласно данным по Обследованию уровня жизни в Таджикистане (2007) Специалистами  Детского Фонда Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Средние размеры домохозяйств по Согдийской области 0.011га (2007)  
 

8.2.2 Тип(ы) 
чередования 
культур 

В зоне орошения почти во всех хозяйствах отсутствует научно-обоснованное размещение и их чередование по годам.  
В зоне хлопководства чередование культур осуществляется по усмотрение самих фермерских хозяйств. 70-80% посева 
хлопчатника чередование культур не осуществляется, то есть имеется место монокультуры. В отдельных случаях 
хлопчатник чередуется  пшеницей и другими культурами. При этом на государственном перечне отсутствуют площади 
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земель под люцерну, которая раньше была использована как севооборотная культура. 
 
Последние годы со стороны хозяйств Согдийской области не применяется правильно научно обоснованный севооборот, 
резко сократились плошади под многолетние травы, до 2008 года в хозяйствах в основном на плошади 70% от обшего 
количества земли вырашивали хлопок. После 2008 года когда была отменена фючерская компания провели 
диверсификацию сельскохозяйственного производства, что послужило снижению плошадей под хлопчатник. 
Освободившиеся плошади в зависимости от региона используются под овощные и зерновые культуры. На  
малопродуктивных землях возводятся новые сады и виноградники. За последние 3 года плошадь новых садов и 
виноградников увеличилось на 13 тысяч гектаров. На данный период хозяйства сами разрабатывают структуру посевных 
плошадей сучётом природно климатических условий и близости к рынку. Хорошая тенденция видится в том, что со 
стороны хозяйств за последние года увеличилось использование органических удобрений благоприятно влияющи на 
продуктивность и плодородия почвы. 

8.2.3 Интенсивность 
сбора урожая 

Интенсивность сбора урожая зависит от вида культур. 
 

Сроки и интенсивность сбора урожая. 

Виды культур 
месяцы 

IV V VI VII VIII IX X XI XII Продолжительн. 
сбора, дни 

Хлопок - - - - - + + + + 40-70 
Пшеница - - + + - - - - - 25-35 

Рис - - - - - + + - - 40-60 
Люцерна - + - + - + - + - 35-40 
Овощи  - + + + + + + - - 20-180 

Бахчевые  - - - + + + +   30-90 
Табак - - - - + + + + - 45-80 

Масличные - - - - - + + + - 30-60 
Картошка - - + - - + + + - 20-60 

 
 

8.2.4 Источник(и) 
поставки воды для 
производства 
культуры 

Основными источниками орошения Ферганской долине являются:  Сырдарья, Большой Ферганский канал, Северный 
Ферганский канал, Южный Ферганский канал, Исфара, Исфайрам, Кайынды,  Ходжабакирган, Сох, Шахимардан, Гауян, 
Караунгур-Сай, Касан-Сай, Каныш-Кыя, Кугарт, Падша-Ата, Сумсар-Сай,Чангент-Сай, Чычкан, Шайдан-Сай, Кара-
Дарья, Араван-Сай, Акбуура, Абшыр-сай, Гульча, Каракульджа, Кызыл-Суу, Яссы, Кыргыз-Ата. Река Карадарья-
смешенного питания, Ак-Бура и Аравансай-ледникового питания, Майлисай-снегового питания, водозабор производится 
из системы родника, коллекторно-дренажной сети, из скважин на орошение и вертикального дренажа. Поставка воды 
фермерам осуществляется по густым системам, каналам. Коллекторные воды используется в среднем 30-60 млн.м3  в год. 
Долине около 80% плошадей орощается насосным орошением. 
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8.2.5 Используемые 
инструменты/обору
дование, степень 
механизации 

Во всех хозяйствах для выполнения работ общего назначения наиболее целесообразным считается применение трактора 
гусеничного, класса тяги Т-4А. 
 
Для выполнения посевных работ в хлопководстве используется трактор МТЗ-80х , ТТЗ 8010 и ТТЗ 8011 с мощностью 80 
л.с. 
Для зяблевой вспашки используют плуг ПЯ-3-35, ПД-3-35.  
Предпосевное внесение минеральных удобрений применяется приспособления к чизелю типа 4КУ-4.  
Для проведения текущей планировки полей применяется длинно базовые планировки П-2,8. 
 
Имеющие техники, инструменты/оборудование в Республики Кыргызстан, штук 

Наименование техники/инструменты Баткен Джалалабад Ош 
Тракторы 1 411 3 724 4 404 
Плуги тракторные 394 887 865 
Культиваторы 75 536 472 
Сеялки 50 372 414 
Зерноуборочные комбайны 97 317 411 
Кукуруза уборочные комбайны - 19 3 
Корма уборочные комбайны - - 2 

Сельское хозяйство Кыргызской Республики, Годовая публикация Национального  статистического комитета  Кыргызской 
Республики, Бишкек 2011г. 79 стр. 
 

По  Согдийской области за последние  15 лет обновление машинно тракторного парка проведено не полностью, основная 
часть техники до 60 % являются в изношенном состоянии, но после организации Департамента АГРОЛИЗИНГ некоторые 
хозяйства приобретают новую технику но в недостаточном количестве в виду отсуствия финансовых средств. Поэтому 
используют всю старую технику которая требует догрого ремонта и тем самим производить не качественную работу по 
обработки почвы .  

 
Источник: Одел механизации Согдийского Облагропрома. 
 

8.2.6 Степень 
коммерциализации, 
тыс.тонн проданной 
продукции 

Проданная продукция (тыс.тонн).  
Культура 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

хлопок 1064,517 1120,28 1070,24 806,209 987,691 1070,8 938,006 986,57 906,53 928,36 989,92 978,07 
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 пшеница 1308,299 1389,1 1669,81 1774,47 1697,03 1067,9 1727,483 1796 1782,1 1252,3 2251,7 1793,1 

картофель 310,829 316,213 342,727 404,241 431,357 444,84 479,045 592,92 670,97 712,01 911,94 615,86 

плодовые 345,272 344,771 352,511 301,913 340,181 361,22 423,964 420,61 475,71 508,23 654,37 333,95 

овощные 768,57 796,292 812,434 864,552 907,817 940,21 1095,273 1226,7 1330,5 1442 1789,8 952,05 

бахчевые 46,235 46,338 51,416 60,15 59,41 67,811 86,168 109,17 136,2 157,6 288,16 93,904 

прочие 84,955 133,906 159,591 155,409 156,341 162,92 179,442 194,41 227,42 282,54 277,97 287,56 

 
Нет информации по Р.Кыргызстан (с 2000 по 2009 гг.). 

8.2.7 Культуры, 
возделываемые в 
различных условиях 
окружающей среды 
(горы, предгорья, 
равнина и др.) 

 
Высота 
<100 
над 
уровнем 
моря 

Высота 100-
500 

Высота 500-900 Высота 900-1300 Высота 1300-
1700 

Высота <1700-
2000 

Высота 2000-
2400 

Высота 2400< 

Возделываются все 
культуры 

В горах Ферганской долине выращивается следующие культуры: Естественная корма, миндаль, орех, шиповник,  
зерновые, плодовые семечковые, картофель. 
 
На предгорья:  Пшеница, ячмень, люцерна, эспарцет, плодовые культуры. 
 
На равнинах: Пшеница, хлопок, табак, кукуруза, картофель, лук, морковь, фасоль, овощи, бахчевые, плодовые и 
ягодные культуры, люцерна, тепличные культуры и т.д. 
 

 
 

8.3 Дескрипторы, 
относящиеся к 
животноводству  
 

Животноводство является важной составной частью сельского хозяйства Ферганской долиной, способствующее 
обеспечению населения продуктами питания, а промышленность сырьем. В зависимости от естественно-климатических 
условий региона его условно можно разделить на интенсивное (промышленное), экстенсивное (пастбищное) и домашнее 
животноводство. Молочное скотоводство, птицеводство сконцентрировано в пригородной поливной зоне. 
 
Пастбищное животноводство базируется в районах с низким природным ресурсным потенциалом, а домашнее 
животноводство базируется на приусадебных землях. 
 
Овцеводство – является наиболее распространенным видом домашнего скота. К основной породе овец относится 
кыргызская тонкорунная, меринос, гиссарская и местные породы. Пастбищные корма покрывает от 60 до 89% 
потребности животноводства в кормах, остальные получает в виде концентратов, грубых и других видов кормов в 
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зимний период. Мясо, шерсть потребляется на местах, а  шкура экспортируется. 
 
Козоводство. На среднегорных регионах развивается козоводства, в основном местные породы. Население потребляет 
мясо и молоко козы, а пух козы экспортируются. В последние годы население больше потребляет мясо коз, так как оно  
легко переваривается и не поднимает артериальное давление человека. 
 
Скотоводство. Почти каждая сельская семья имеет минимум по 1 корове. С конца мая до осени КРС находится на 
отдаленных пастбищах, так как в долинной зоне люди занимаются земледелием и отгоняют КРС на пастбища. Мясо и 
молоко говядины продают на рынках. Породы в основном местные. 
Лощади. Лощади только зимой кормятся, а в остальное время они находятся на весенне-летних и осенних пастбищах. Их 
содержат для мяса, приготовления кумыса, для участия на национальных играх, как улак тартыш, кыз куумай, аламан 
байге, жорго салыш, которые привозят немалые деньги. А также лошади используются для вспашки и обработки земли, 
где отсутствует или не может ездить техника. Породы – местные, Орлов, Дон, чистокровная минги. 
 
Яки. Они в основном содержатся на высокогорных пастбищах и они употребляются как мясо. Иногда используют молоко 
яка.   
 
Свиньи. Свиньи содержатся в малом количестве, людьми, проживающими в пригородной местности, для продажи мяса. 
Свиньи содержатся в домашних условиях. 
 

8.3.1 Основные 
виды или породы 
содержащихся 
животных (тыс. 
голов).  
 

Основные виды животных 
Породы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

КРС 641,944 665,773 693,617 721,69 760,619 769,551 852,951 859,09 908,708 1918,182 2021,734 2213,377 2325,912 2494,584 2023,453 

МРС 1217,946 1224,229 1257,539 1249,423 1300,29 1326,986 1435,123 1502,56 1572,245 2635,154 2745,98 3037,739 3208,684 3364,104 4114,108 

Непарнокоп 3,15 3,26 3,24 3,45 3,6 3,9 4,45 5,47 5,58 17,02 17,55 18,27 18,78 18,8 155,131 

Птицы 1107,354 1200,958 1324,848 1507,53 1684,861 1854,359 2111,079 2392,468 2876,764 5329,369 5787,656 6988,37 7876,062 9481,281 8261,242 

Другие 0,61 0,63 0,44 0,73 0,9 0,67 0,73 1,49 1,59 7 5,79 5,05 4,9 5,7 0,994 

Кролики               3,277 

Пчелосемьи
, единиц               74,37 

 
 
Нет информации по Баткенской, Джалалабадской и Ошской области с 1997 по 2010 гг. 
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8.3.2 Система 
питания 

В условиях Ферганской Долины, особенно в Андижанской области из-за ограниченности пастбищных земель 
животноводство в основном развивается в фермерских хозяйствах. В фермерских хозяйствах имеются орошаемые земли 
для производство кормовых культур. Системами питаниями животных являются: Корма, сено, люцерна, эспарцет, силос, 
жмых, кукуруза, овес. 
После 2002 года  Согдийской области основном КРС и МРС  были оставлены на баланс крупных хозяйств, которым были 
выделены земельные площади в соответствии существующим нормативам, но для разведения породистые видов 
оставлены на балансе общественного сектора 24 различных ферм, а также в регионе осуществляют свою деятельность 6 
крупных специализированных птицеводческих фабрик. Крупные пастбища имеются в недостаточном количестве поэтому 
производством и заготовкой кормов занимаются сами хозяйства. 
 

8.3.3 
Распространенные 
заболевания и 
смертность скота 

Животноводство развивается в основном в фермерских хозяйствах, где организован особый уход и ветеринарный 
контроль за заболеваниями животных. 
 
Распространяемые заболевания животных:  

• КРС: бешенство, яшур, пастереллез, сибирская язва, эмкар, злокачественный отек, лептоспироз. 
• МРС: бешенство, яшур, оспа, пастереллез, сибирская язва, бруцеллез, сальмонеллез, энтеротоксемия, брадзот. 
• Лошади: Случная болезнь, сибирская язва. 
• Птицы: Ньюкасла (чума), пуллороз. 

 
Информация о встречаемых болезнях среди сельскохозяйственных животных за последние  2010/11 годы по 3-х областям 
Р.Кыргызстан. 
 

Область Болезни скота, % 
Виды животных 

Крупный рогатый сток Мелкий рогатый сток Лошади Птицы: 
1995 2000 2011 1995 2000 2011 1995 2000 2011 1995 2000 2011 

Баткен 
 

Бешенство   +   +       
Ящур             
 Пастереллез       +       
Сибирская  язва              
Эмкар              
Злокачественный отек               
Лептоспироз.             
Оспа              
Бруцеллез   +   +       
Сальмонеллез             
Ньюкасла (чума)             
Пуллороз           +  
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Случная болезнь         +    

Джалалаба
д 

Бешенство   +   +       
Ящур   +          
 Пастереллез              
Сибирская  язва              
Эмкар              
Злокачественный отек               
Лептоспироз.   +          
Оспа              
Бруцеллез      +       
Сальмонеллез             
Ньюкасла (чума)            + 
Пуллороз             
Случная болезнь         +    

Ош 

Бешенство   +   +       
Ящур             
 Пастереллез              
Сибирская  язва    +          
Эмкар              
Злокачественный отек               
Лептоспироз.             
Оспа       +       
Бруцеллез   +   +       
Сальмонеллез             
Ньюкасла (чума)             
Пуллооз             
Случная болезнь         +    

 
Эпизоотическая ситуация в КР по состоянии на 01.01.2012 года (по данным ДГВ) 18 стр. 

 
По отчётам управления ветеринарной службы Согдийской области наблюдается ежегодное смертность среди домашных 
животных на период с 1997 по 2011 год смертность в целом по КРС составило 2213 голов, у МРС -99176 голов, и птицы -
783514 голов. Наблюдается тенденция уменьшения заболевания и смертности скота за последние 5 лет. 
  

8.3.4 Основные 
продукты 
животноводства 

Мясо, молоко, сметана, масло, сливки, кефир, чалап, сыр, курут, кумыс, шерсть, шкура, пух, яйцо, кокон, мёд 
 

Наименование 
продукции Ед.изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Мясо тыс.тонн 55,324 55,945 56,728 61,811 66,498 70,475 73,166 76,455 81,015 86,139 279,668 192,2 
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Мологко тыс.тонн 334,633 338,937 344,699 369,015 392,926 419,798 428,903 446,51 477,973 506,479 1900,83 1072,4 

Яйцо млн.шт. 96,714 97,584 101,585 134,636 138,491 144,586 156,665 176,7 182,674 200,414 226,879 317,9 

Шерсть цент. 16583 16789 16840 15657 15790 15826 15921 16883 17389 17551 18469  
Источник: Сельское хозяйство КР Бишкек 2011 и Стат. Управления Р.Узбекистан 
 

8.3.5 Степень  
интеграции с 
сельскохозяйственн
ыми культурами. 
 

Фермерские хозяйства заинтересованы в содержании животных на базе возделываемых культур. Особенно в частных 
фермерских хозяйствах кормление животных осуществляется с помощью посева культур таких как: пшеница, овес, 
кукуруза на силос, кукуруза на зерно, люцерна, эспарцет, саман, джугара и другие культуры. По всей вероятности 
основное поголовье животных в будущем будет ориентировано на посев сельскохозяйственных культур.  
 
 
 
Посевные площади кормовых культур 

Показатели Фермерские 
хозяйства   

Дехканские 
хозяйства  

Всего  

Площадь,  га 33956 6363 40319 
 
По данным отдела животноводства Согдийского Облагропрома  за счёт производства кормовых культур и зерновых, а 
также после уборки повторного посева  ежегодна производится 6,8 кормовых единиц на одного скота, а также 
приобретается корма из-за границы. 
 

8.3.6 Породы и 
виды животных 
имеющиеся 
высевающие в 
различных условиях 
окружающей среды 
(горы, предгорья, 
равнина и др.) 

 
Виды животных Высота над уровнем моря <100,0 м. 

Балтическое море 
От 100 и более 

Овцеводство + + 
Скотоводство + + 

 

8.3.7 
Распространенные 
вредители 
сельскохозяйственн
ых культур, болезни 
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и паразитные 
сорные растения 
(сорняки-паразиты 

Некоторые сорные растения, встречающихся на посевах 
хлопчатника и пшеницы. 

1. Ежовник, петушые проса -  Echinochof cus-galli (Z) Beauv 
2. Вьюнок полевой – Convolvulus arbensis 
3. Маревие – Chenopodiacae 
4. Тростник обыкновенный – Phragmites communis Trin 

Паразитические растения 
1. Павилика сближенная – cuscuta appoximata Robingt 
2. Заразиха - orobanche 
3. Вредители хлопчатника 
4. Бахчевая тля – Aphis gossypii C, lov 
5. Люцерновая тля- Aphis eraccivora Koch. 
6. Табачный трипс – Throps tabaci Lind. 
7. Тепличная белокрылка – Trinlenrodes Varorariorrum westne 
8. Хлопковая белокрылка- Bemisia tabaci 
9. Озимая совка – Agrotis segetum Den 
10. хлопковая совка – Aclithis armigera 
11. Паутенний клеш – Tetranychres urtunal Koch. 

 

Вредители пшеницы 
• Озимая совка –  Agrotis segetum Den Et Schiff 
• Пявица – Lema melonopus Li 
• Вредная черепашка – Eurygaster in tegrictps Put 
• Пшеничная тля – Schizaphis graminum Rond. 
• Злаковая тля – sitobion avenae F. 
• Полевой клоп – Lygus pratensis Li. 
• Цикады – Cicadinea. 

Распространенные болезни хлопчатника 
1. Вертициллёз вильта – Verticillum dahliae 
2. Фузариоз – Fusarium oxysporum. F vasinfectum 
3. Гоммоз – Xanthomonas campestris hv. Malvaceaerum 

Распространенные болезни пшеницы 
1. Пыльная головня – Ustilago tritici (Pers) Jens 
2. Твердая головня – Tillettia tritici (Bjerk) 
3. Желтая ржавчина – Pussinia striiformis West 
4. Бурая ржавчина - Pussinia triticina Erikss 
5. Мучинистая роса – erysiphe graminis DC f. Tritici Marchal 

 
 

8.4 Доступ на рынок и характеристики 
8.4.1 Расстояние до 
ближайшего 
местного рынка (км, 
время в пути)  
[в SRT2 областях 
зачастую > 2 часа 
в SRT3 областях 
зачастую < 2 часа] 

Обычно это можно рассматривать рынок районного уровня, так как большинство населения поставляют свою 
сельскохозяйственную продукцию в основном на рынок, расположенный в центре района. Отдельные фермеры (у кого 
имеется транспорт, автомашина или трактор) поставляют свою продукцию в областные центры Ферганской долины, так 
как здесь они более дорогие (10-15%) чем на рынке районного центра. Имеются случай ежедневной поставки 
сельскохозяйственной продукции в центре самих хозяйств.  
 
При этом расстояние от места положения фермеров до маленького рынка, расположенного в центре хозяйств колеблется 
от 2 до 20 км и соответственно тратится время на то, чтобы добраться до них от 35 мин до 1 часа (в зависимости от вида 
транспорта в основном на арбе). 
 
Расстояние от районного центра до фермерских хозяйств колеблется от 5 до 25 км. и в зависимости от вида транспорта 
время в пути может колебаться от 10 минут до 60 минут. 
 
У кого имеется собственная автомашина, фермеры доставляют свою продукцию в областной центр (в основном в радиусе 
10-60 км) и это расстояние в зависимости от местоположения колеблется от 10 до 70 км и время в пути соответственно от 
30 минут до 2 часа.  
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Информации по Согдийской области:  в зависимости от районов и место нахождения: местные рынки куда в основном 
сдают свою продукцию фермера это во первых-Исфаринский,110 км, до. Худжанда,  Канибадамский-75 км, 
Б.Гафуровский-10 км, Дж.Расуловский- 15 км, Спитаменский-35 км, Мастчинский – 65 км. Центральный рынок 
находится в Согдийской области находится в городе Худжанде.   Оптовые покупатели закупая продукцию на местных 
рынках реализуют их на центральном рынке или после хранения перепродают оптовыкам. Также имеются рынки в 
зависимости от продукции например основной рынок по сбыту лука находится в Истарашане и Спитамене, по сбыту 
свежих фруктов в Аште, по сбыту сухофруктов в Исфаре. 
 

8.4.2 Размеры 
сельских рынков 

Размеры сельских рынков зависят от размеров и продуктивности подсобных и приусадебных хозяйств. На территории 
там, где в основном плотное население и они получают более высокий урожай от подсобных и приусадебных хозяйств, 
размеры сельских рынков колеблются от 0,5-до 1,5 га. и более. 
 
На территории северных районов величина этого показателя еще ниже и составляет 0,2 - 0,5 га, надо отметить, что в 
сельской местности не во всех хозяйствах имеются свои рынки, и они поставляют в районные или областные 
центральные рынки. 
 
Количество сельских рынков имеют площади: 
1. До 100 м2 
2. От 100 до 500 м2 
3. от 500 до 1000 м2 
4. от 1000 м2  до 10000 м2 
5. более 1 га. в зависимости от плотности населения.  
 

8.4.3 
Конкурентоспособн
ость и доступ к 
местным, 
национальным, 
региональным и 
мировым рынкам 

В сельскохозяйственном секторе в Республике Узбекистан государство устанавливает заказы на государственные 
поставки продукции хлопководства, имея доступ на мировой рынок через биржу (фермеры на сегодняшний день не 
имеют прямого доступа на мировой рынок). Для продажи  пшеницы (после сдачи госзаказа), риса,  овощных и др.,  
фермеры имеют доступ к местным и национальным рынкам, в рамках свободной конкуренции. 
 
В остальных Республиках, как Кыргызстан и Таджикистан не установлены государственные заказы, все выращиваемые 
культуры могут реализовываться на региональных (табак, мясо, овощи, рис, сухофрукты, фрукты, мед) и мировых 
рынках (хлопок, пух).  На национальные и местные рынки постявляют – табак, хлопок, мясо, молоко, сметана, масло, 
сливки, кефир, чалап, сыр, курут, кумыс, шерсть, шкура, яйцо и т.д. 
 

8.5 Доступ к земле, 
воде и другим 

Согласно Конституции Республики Узбекистан и других законодательных актов все земельные, водные недра и другие 
ресурсы должны быть в распоряжении государства. Для этого имеются ряд государственных нормативных актов (как на 
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ресурсам 
 

международном, так и на национальном) в которых отмечено, что политические, правовые и экономичные аспекты 
использования земельно-водных и других ресурсов и в том числе положение и права граждан о доступе к земле, воде и 
других ресурсам.  
 

8.5.1 Доступ к земле Все земельные ресурсы входят в состав единого государственного земельного фонда, которые в соответствии с основным 
целевым назначением подразделяется на следующие категории:  

- земли сельскохозяйственного назначения, предоставляемые фермерским хозяйствам и другим землепользователям для 
сельскохозяйственных целей; 
-  земли населенных пунктов (приусадебных, городских и других видов);  
- земли для промышленности, транспорта, заповедников и другого не сельскохозяйственного назначения; 
- земли государственного лесного фонда;  
- земли государственного водного фонда;  
- земли государственного запаса. 

 
Государство устанавливает основные положения землеустройства. По действующему в Республике Узбекистан 
земельному законодательству отношение земель к категориям производится в соответствии их основным целевым 
назначением, и устанавливаются порядок доступа к ним. Большая часть земельных фондов используется для 
сельскохозяйственного назначения. 
 
Согласно, Закона Кыргызской Республики 75% от общей площади пахотных земель распределены на каждого жителя 
республики. По месту жительства все граждане имеют долевые земли от 0,03 до 5 га и они имеют право продавать, 
отдавать в аренду, подарить свои земли. 
В соответствии законодательными актами Республики Таджикистан и Закону о фермерско-дехканских хозяйств принятая 
в 2009 году все граждане имеют доступ к землепользованию для выращивания сельскохозяйственных культур и для 
употребления своих нужд. Процесс заключается в том, что гражданин пишет заявления в Органы местного 
самоуправления, где принимается решение и передаётся в Земельный комитет района, после регистрации в Земельном 
комитете республики фермер получает сертификат на использование земли в установленном порядке. И обязан 
своевременно проводить отчёты соответствующим органам о своей деятельности. 

8.5.2 Доступ к воде Согласно законодательству, как на международном, так и национальном уровнях каждый гражданин имеет права доступа 
к использованию доброкачественной воды. Доступ к водным ресурсам может быть осуществлен в следующих видах: 

• для питьевых целей (водоснабжение и канализация); 
• для сельскохозяйственного производства; 
• для промышленности; 
• для охраны окружающей среды. 

 



CRP1.1 Характеристика участка “Ферганская долина” SRT3-AS1 
 

стр. 54 

Основное положение водопользования и преставления доступа к воде изложены в Конституции Республики Узбекистан 
(1992г.), в Законе Республики Узбекистан «О лимитированном  водопользовании в Республике Узбекистан (1993 г) и  в 
Законе «О воде» и других законодательных актах. 
 
Проблема водообеспечения в период углубления рыночных реформ в сфере водного хозяйства стоит сегодня достаточно 
остро, она многогранна и сложна. Учитывая, что примерно 90 % водных ресурсов Узбекистана формируются за ее 
пределами, с созданием независимых государств, которые имеют государственные границы, с реорганизацией сельхоз 
предприятий и увеличением количества водопользователей в виде дехканских и фермерских хозяйств, малых сельхоз 
предприятий, с ростом населения и устарением гидротехнических сооружений, оросительных  и коллекторно-дренажных 
сетей, а также насосных станций усложняется водораспределение и с каждым годом снижается водообеспеченность, что 
приводит к потере урожая. Проблема оптимального водообеспечения все чаще возникает в водоисточниках, которые не 
регулируются, особенно в Ферганской долине, где по трансграничным малым рекам наблюдается избыток воды в 
паводковый период и дефицит в вегетационный период. В разгар вегетационного периода запускаются насосные станции 
для подпитки маловодных источников. Кроме того, устаревшие насосные станции  и гидротехнические сооружения 
отличаются не только сложностью своих конструкций, но и являются дорогостоящими. Бюджетные средства выделяемые 
на их эксплуатацию и ремонт явно не хватает и к тому же они с каждым годом сокращаются. В настоящее время во всех 
почвенно-климатических районах Республики лимитирующим фактором повышения продуктивности хлопка-сырца 
является нарастающий дефицит поливной воды в наиболее критический период для растений – в период вегетационных 
поливов. Поэтому необходимо добиться получения устойчивого и стабильного урожая хлопка-сырца на основе 
использования научно обоснованных режимов орошения и технологии полива, а также повышением продуктивности 
воды.  
 
Учитывая, что в Республике Узбекистан 60% населения занято сельскохозяйственным производством и около 90 % 
продовольственных товаров производится в орошаемом земледелии, решение водохозяйственной проблемы видится 
повышением продуктивности воды и земли. 
 
Ферганская долина, в частности Андижанская область считается самым густонаселенным регионом в Республике, где 
культура сельхозпроизводства считается более высоким по сравнению с другими областями республики. Освоение новых 
земель почти закончилось ещё в Советский период, а численность населения и потребность в сельхоз продуктах растет 
большими темпами. Остается как можно рационально использовать водные ресурсы, поднимать урожайность сельхоз 
культур с повышением продуктивности воды и земли. 
 
К тому же за последние годы интенсивность различных катаклизм в климатическо-экологической сфере резко 
увеличилось.  Самый маловодный и самый многоводный год, который ранее повторялся раз за один век, то такую 
ситуацию мы наблюдали за последние три года. Если в 2008 году было сильное маловодье, то в 2010 год был 
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многоводным. Водникам пришлось управлять водой в самых экстремальных ситуациях, к тому же из-за неопытности 
земледельцев-фермеров погодно-климатические условия заставило их допускать ошибки в сельхоз производстве. 
 
Землепользователи Р.Кыргызстан имеют доступ к водным ресурсам. Для распределения оросительной воды к 
водопользователям в республике существуют 477 ассоциации водопользователей (АВП), которые охватывают около 80% 
от общей орошаемой площади. 
Вода для орошения в Республике Таджикистан (Согдийской области) бесплатна но имеются плата за водоподачу так как 
вода подаётся через насосные станции, за 1 кубометр воды в соответствии Указа антимонопольного комитета от 1 апреля 
2011 года фермера должны оплачивать 1,5 дирам и + НДС, всего за кубометр воды необходимо выделить 1, 77 дирамов. 
 

8.5.3 Доступ к 
другим ресурсам 
(семенной материал, 
удобрения, и т.д.) 

Согласно договорам, составленным межу фермерами и поставщиками и по заявкам фермерских хозяйств, они 
обеспечиваются необходимыми ресурсами как ГСМ, семенные материалы, удобрение, у кого нет трактора, и это также 
обеспечивается согласно  установленным ценам.  
 
В конце года для каждого фермерского хозяйства в зависимости от площади и вида возделываемых культур составляется 
нормативные плановые сметы затрат и по ним осуществляется соответствующие услуги фермерам. Фермеры сами 
составляют договора (предварительный, аванс) соответствующими организациями, к примеру с нефтебазой. 
 
Семенные хозяйства Республики Кыргызстан, обеспечивают фермеров семенами хлопчатника, пшеницы, кукурузы, 
табака, риса, овощей и плодоягодных культур и др. 
Семена хороших сортов томата, перца, бахчевых культур, овощных культур и др. импортируются из других стран. 
Удобрение в республике Кыргызстан не выпускается, и в основном они завозятся из Узбекистана и России. 
Средства защиты растений импортируются.  
Горячо смазочные материалы в основном импортируются из России и Казахстана. 
Согдийской области Р.Таджикистан, семена сельскохозяйственных культур приобретаются у семеноводческих, у частных 
лиц но в основном сами занимаются семеноводством. В Согдийской области функционируют 9 специализированных 
семеноводческих хозяйств по хлопководству, зерноводству, картофелеводству. Курирует весь процесс областное 
управление по контролю семян. Также в области функционирует Облсортсемовощь который занимается поставкой и 
реализацией семян из-за рубежа. Имеются представительства международный компаний. 

8.6 Проблемы системы 
8.6.1 Отсутствие 
доступа к рынку 

На всех сельскохозяйственных культурах, кроме хлопчатника имеется доступ к внутренним рынкам. Выход на мировой 
уровень определяется в установленным порядке через государство.  
Почти во всех айыльных округах  и крупных Кыргызстана селах имеются рынки, которые сельские жители могут 
приобрести или продавать продовольственные товары, сельхозпродукты, домашний скот, стройматериалы, бытовые 
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техники, обменять валюты, так как имеются рынки граничащие с Узбекистаном и Таджикистаном. В отдаленных селах 
отсутствуют рынки. 
 

8.6.2 Разделение 
земли 

Разделение земли между фермерскими хозяйствами Р.Узбекистан осуществлялся на основе тендерных требований по 
действующим правовым документам. В начале, когда на базе ширкатных и дехканских хозяйств начали создаваться 
фермерские хозяйства, разделение и выдача земель фермерам осуществлялся по условным критериям (по инициативе 
фермеров и при наличии земель) и их площади составили от 3 га (садоводческие) до 100 га и более (хлопок, зерно). Такое 
разделение земли привело к таким нежелательным последствиям:  
 - снижение урожая сельскохозяйственных культур в результате нехватки механизмов (тракторов) и оборудовании;  
 - трудности оперативного обслуживания, финансовых учетов, затрат; 
 - на территории малых фермерских хозяйств (площади менее 3-4 га) были допущены монокультуры, и в 
результате это привело к снижению продуктивности земли (отсутствие севооборота). 
 Учитывая это в последние годы, начиная с 2008 года, была принята Государственная Программа по укреплению 
площади земель путем ликвидации мелких фермерских хозяйств на более крупные с минимальной площадью более 20га, 
максимальной – 200 га.  Разделение земель фермерам по такому принципу дало свои положительные результаты. 
Данный момент самый крупные и маленькие фермерские хозяйства, на сколько гектар… 
 
Все земли разделены на долевые участки и сельские жители имеют свои земельные участки. Данный момент самый 
крупные и маленькие долевые участки  
земля составляет 0.05 га-1,5 га в среднем в республике Кыргызстан. 
На основании заявления и решения районных Хукуматов Согдийской области земля по равны распределяется среди 
фермеров и определяется их пай то есть земля принадлежащая не посредственно фермеру , размер земельного пая в 
зависимости от районов варьирует в пределах 0,6-1,5 га на одного фермера. 

8.6.3 Уменьшение 
кормов на 
пастбищах 

Из-за потепления климата и уменьшения дождей на высокогорных пастбищах кормовые травы быстро засыхают.  
Из-за чрезмерного выпаса скота  прицельные пастбища деградируется. Зима 2011 и 2012г. затянулась, и запасы кормов у 
фермеров на отдаленных регионах Ферганской долине закончились, в результате погибли  домашние животные.  
Процент уменьшения кормов на пастбищах составляет 10-15%. 

 
По характеру пастбища можно разделить на два типа: пастбища увлажненные, то есть, расположенные на территории 
орошаемых земель (внутриконтурные) и периодические затопляемые за пределы орошаемых территории паводковыми 
речными стоками, не увлажненные пастбища, здесь увлажнение происходит за счет осадков.  
 
Население, расположенное на увлажненных пастбищах свой скот постоянно выпасало скот на ближайших к селению 
пастбищах без всякой системы. Кроме того, освоение земель на большой площади в конечном итоге влияет на их 
продуктивность, как на количественные, так на качественные показатели. Это связано также резким увеличением 
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поголовья у местного населения. На территории не увлажняемых пастбищ круглосуточное содержание животных (овец) 
обуславливает резкую динамичность урожая кормовой массы. 
 
На этих пастбищах в основном имеют место распространение Гребенщика тонколистого (Tamarix leptostachys Bunge) 
чемыш серебристый –Halimadendron), саксаул (Haloxylon Bunge) и другие карликовые эфемерные растения как черкес 
солянка Рихтера (Saisola Ricateri Kar) жовник солончаковый (Anabasissalsa) чемыш серебристый  (Halitadendron) и другие 
семейства кормовых растений,  
 
Пастбищное животноводство – овцеводство, козоводство, частично основываются на полном или частичном содержании 
на пастбищных, и их отрицательные воздействия сказываются на почву, растительность и создает условия к 
опустыниванию территории и резкое снижение биологического разнообразия. 
 
Уменьшения кормов и пастбищ в Согдийской области в целом зависит от погодно климатических условий и 
рационального использования существующих пастбищ. Также ежегодно производится посев Саксаула Измени и других 
видов до 30-45 га ежегодно со стороны Пастбищной мелиоративной станции Согдийской области. 
 

8.6.4 Снижение 
плодородия земли 

Несмотря на огромные усилия, направленные на повышение урожайности сельскохозяйственных культур 
продуктивность земель остается на низким уровне.  

 
Основными причинами этого могут служить следующие факторы:  

• нарушение научно–обоснованной системы возделывания сельскохозяйственных культур;  
• отсутствие севооборота и повсеместное внедрение монокультуры; 
• не качественное, и не в полном объеме проведение всех видов агротехнических мероприятий (вспашка, 

планировка и т.д.);  
• крайне низкий уровень гумуса в почве;  
• резкое сокращение площади люцерны; 
• появление плотной увлажненной плужной подушки на верхнем горизонте ниже 20-25 см слое, что приводит к 

задержке развития корневой системы (плотности почв в некоторых случаях достигает до 1,45-1,60 г/см3); 
• вымыва питательных веществ NРК из почвенного слоя в результате подачи больших норм промывных поливов; 
• высокое содержание солей, которые сосредоточены на верхнем слое и за счет этого только по хлопчатнику потери 

урожая составляет 5-10%; 
• недостаточное внесение органических удобрений и проведение мульчирования; 
• наличие сорняков; 
• недостаточное количество внесения NРК и нарушение их соотношений, которые приводят к снижению 
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продуктивности земли и ухудшению качества продукции. 
 
Плодородие земель с каждым годом снижается. Органические удобрения вносится в недостаточном количестве. Фосфор, 
калий почти не вносится. В основном вносится азот и с каждым годом подорожает, эти факторы тоже сильно виляет 
плодородия почвы. 
Необходимо отметить, что в Согдийской области Р.Таджикистан до 2008 года когда была сильно развита фьючерская 
компания и существовала тенденция максимального применения минеральных удобрений и ядохимикатов а также 
наблюдалось ежегодное увеличение площадей под хлопчатник принятый севооборот практический не применялся, 
наблюдалось уменьшения естественного плодородия почвы , использовалось в не значительном количестве органические 
удобрения. Но последние 3 года наблюдается тенденция увеличения применения органики, так как это обходится 
намного дешевле и приемлемее. Также основными причинами снижения плодородии почвы являются не правильная 
агротехника, не своевременная обработка почвы, не рациональное использование оросительной воды, слабое внедрения 
энергосберегающих технологий. А также низкое (всего 5 %)использование фосфорных и калийных удобрений так как в 
регионе отсутствует производство минеральных удобрений. 
 

8.6.5 Другие 
проблемы системы 

Переход от командного централизованного управления сельскохозяйственного производства со времен советской власти 
к сводной коллективной за коротким срок создал большие проблемы, который уже решены государством, но еще 
имеются много вопросов, которые ждут своего решения. Главными этого являются: 

• отсутствие севооборота и повсеместное внедрение монокультуры (какие севообороты необходимо); 
• не качественное, и не в полном объеме проведение всех видов агротехнических мероприятий (вспашка, 

планировка); 
• крайне низкий уровень гумуса в почве;  
• недостаточное внесение органических удобрений и проведение мульчирования; 
• низкий уровень культуры земледелия и наличие сорняков; 
• нехватка водных ресурсов; 
• плохая управляемость водой;  
• пока еще не подготовленность адаптироваться фермеров к новой системе рыночной экономии;  
• относительно низкая обеспеченность сельскохозяйственной техникой ГСМ и удобрениями фермерских хозяйств; 
• в результате продолжающегося снижения мировых цен на сельхозпродукты и соответственно низкие доходы 

сельхозпроизводителей (фермеров) и ограниченные возможности на переход на более рентабельные модели при 
такой низкой отдаче орошаемого гектара (этот вопрос частично решается в большинстве хозяйств); 

• низкий уровень внедрения научно-технических, прогрессивных технологий в агропромышленном комплексе;  
• нехватка грамотных специалистов Согдийской области; 
• износ техники; 
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• износ насосных станций; 
• отсутствие водомерных устройств; 
• недостаток финансовых средств; 
• слабое внедрение технологии для засушливого и пере увлажненного период. 

 
Также можно подчеркнуть: 
На местах техники недостаточны для обработки земли. Примерно на 100 га земли приходится 2,5 единиц трактора, т.е. 1 
трактор обрабатывает за сезон 40 га земли.   

 
8.7 Динамика 
системы  

8.7.1 Стабильность, 
медленное развитие 
или развитие в 
направлении  
более/менее 
продуктивным/ 
прибыльным/ 
экологически 
устойчивым 
системам 
 

Стабильность и развитие аграрного сектора можно оценить многими показателями, как стоимость продукции сельского 
хозяйства (растениеводства, хлопководство, пшеница и др.) валовой сбор, урожайность, а также по развитию 
животноводство. 
 
Стабильность и развитие аграрного сектора Андижанской области 

№ Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1.1 
Продукция сельского хозяйства 
(в фактических ценах, миллиард 
сумов) 

31,95 227,5 280,51 302,51 330,38 349,25 441,46 824,08 963,07 1369,8 1599,6 

1.2 Растениеводство  142,33 175,49 189,26 206,69 212,86 292,55 539,02 627,69 988,7 1162,9 
1.3 Животноводство  85,17 105,02 113,25 123,69 136,39 148,91 285,06 335,38 381,1 436,7 
2.1 Урожайность: (тысяч тонн)            

 Хлопчатник 337,41 381,66 372,53 274,07 316,66 318,79 269,05 310,02 316,76 305,55 293,1 
 Пшеница 504,88 532,01 555,39 554,79 472,25 486,28 483,79 513,15 518 530,89 556,97 
 Рис 8,72 6,18 0,9 1,57 2,58 3,46 3,66 4,01 4,32 13,73 12,79 
 Овощи          754,1 861,7 
 Картофель          150,7 169,5 

 
Стабильность и развитие аграрного сектора Ферганской области 

№ Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1.1 
Продукция сельского хозяйства 
(в фактических ценах, миллиард 
сумов) 

231,51 341,57 411,01 458,44 572,31 644,62 780,20 953,33 1135,5 1281,29 



CRP1.1 Характеристика участка “Ферганская долина” SRT3-AS1 
 

стр. 60 

1.2 Растениеводство 140,42 197,39 239,25 256,81 360,03 392,69 483,96 609,67 754,1 822,16 
1.3 Животноводство 91,09 144,18 171,77 201,63 212,28 251,93 296,24 343,65 381,4 459,13 
 Урожайность: (тысяч тонн)           
 Хлопчатник           
 Пшеница         725,2 739,8 
 Овощи         420,1 459,4 
 Картофель         157,7 170,1 

 
Стабильность и развитие аграрного сектора Наманганской области 
 

№ Показатели 2009 2010 

1.1 
Продукция сельского хозяйства 
(в фактических ценах, миллиард 
сумов) 

983,2 1162,9 

1.2 Растениеводство 614,5 719,7 
1.3 Животноводство 368,7 443,2 

 Урожайность: (тысяч тонн)   
 Хлопчатник   
 Пшеница 434,8 441,0 
 Овощи 394,4 439,4 
 Картофель 135,4 152,8 

  Источник: Статический ежегодник Регионов Узбекистана, Ташкент 2911. 
Стабильность и развитие аграрного сектора Кыргызстана 

№ Показатели 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1.1 
1.1 Продукция сельского 
хозяйства (в фактических ценах, 
миллиард сомов)    72103,1 89736,5 112017,1 111073,5 115023,2 

1.2 1.2. Растениеводство    40739,4 50436,4 63137,5 59547,9 59620,4 
1.3 1.3. Животноводство    30359,3 37721,8 47156,5 49236,9 52874,9 
2.1 2.1 Урожайность: ц/га         

 Хлопчатник 17,7 26 26,1 25,6 27,4 29,1 29,1 27,9 
 Пшеница 26,2 23,4 23,6 20,7 20 19,4 26,3 21,7 
 Рис 11,1 26,3 28,0 28,4 27,6 28,4 30,7 30,5 
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Как видно из данных таблицы в целом по Андижанской и Ферганской областях динамика развития основных отраслей 
сельского хозяйства наблюдается общий стабильный рост за последние годы. Также наблюдается общий рост стоимости 
производства сельского хозяйства по растениеводству так и по животноводству. По Республике Кыргызстан можно 
делать вывод, что в животноводстве наблюдается стабильный рост за последние годы, а в растениеводства с 2006 по 2008 
года наблюдается рост, а потом снижение. Это объясняется с тем, что снижением урожайности хлопчатника и повышения 
стоимости ГСМ, удобрения, семена и т.д.  
 
В Республике Таджикистан в Согдийской области наблюдается ежегодное увеличение показателя: в среднем в отрасли 
растениеводства на 8,3-10,3, отрасли животноводства на 4,6-7,9 %. 
 
Источник: Ежегодного выпуска внутреннего валового продукта и сборника посвящённой 20-летию независимости Республики Таджикистан по 
Согдийской области, 2011 г. 
 

8.7.2 Наиболее 
распространенный тип 
сельскохозяйственных 
предприятий (например, 
фермерство, 
индивидуальный/частны
й, кооперативы, 
совхозы) 

 
Наименование 
хозяйство 

Ед.изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Фермерские 
  
  

К-во 4360 4554 4776 6593 8375 10321 25736 54057 55553 32300 20947 20522 
Га. 34700 36200 37500 87700 127200 168000 397200 873200 486100 492997 505597 858739 
Ср.пл., 
га 

6,9 7,0 6,9 14,3 15,0 16,1 15,4 16,2 16,1 26,8 40,1 42,3 

Дехканские  
  
  

К-во 12654 26118 481666 531583 565180 569899 570060 1461922 906291 910987 911113 1486529 
Га. 1395 2879 54422 59977 63717 64251 64268 172178 101417 99505 99123 168133 
Ср.пл., 
га 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 

Ширкатные  К-во 122358 198364 249523 298652 337985 338123 338236 5 5 5 5 5 
Государственные  К-во               285 269 242 253 226 
Государственные га.                     1956685   
Коллективные Га.                     209466   
Крестьянские га.             182775 186369 184454 184536 186494   
Подсобные  Га.                     835   
Личные  Га.                     80346   
Садоводческие  Га.                     265   

 
Имеются информация по Согдийской области (количества хозяйств, штук) 

Названия 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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хозяйств 

Дехканское 2491 3534 4049 5025 5651 6282 7487 8439 15262 
 

Кол. и совхози 64 50 28 20 11 0 0 0 0 
 

Кооперативы 112 110 80 90 68 85 45 221 395 
 

 
Тенденция уменьшения количество КООП до 2010 и тенденция увеличения за 3 года заключается в объединении 
фермеров.  
Источник: Согдийский Облстат. 
 
 

8.7.3 Наличие 
ассоциаций 
производителей 
(например, 
фермерские группы, 
ассоциации 
водопользователей, 
маркетинговые 
ассоциации, 
кооперативы) 

Наличие ассоциаций производителей Ферганской долине 
Наименование 

производителей 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Фермерские хозяйства 7129 7966 10504 13465 16357 22589 44156 53926 42560 33807 25044 17331 

Ассоциация 
водопользователей  1 40 57 83 169 324 522 525 683 564 536 

Сельхоз кооперативы           22 22 

Последние 3 года  в Согдийской области увеличилось количество ассоциаций, как Ассоциация Агробизнеса 
Таджикистан (1), Ассоциации Водопользователей(187), Союз Бизнес Ассоциации Согда (1), Производственные 
кооперативы, потребительские кооперативы, 187 фермерские группы по производству органического хлопка ПК 
«Биокишоварз», предприятия по переработке и реализации сухофруктов (9). 

9. Управление, организации, сельскохозяйственная политика 
9.1 Институциональная 
поддержка 
 

Для достижения цели экономической эффективности, повышения институциональных мер в управлении и использовании 
земельно-водных и других ресурсов для фермеров в Узбекистане: 

• проводится правовое обучение, обучение основам агрономии и агротехники  пользователей земельно-водными 
ресурсами  в области воды и земли для их эффективного использования для обеспечения стабильности 
сельскохозяйственного производства; 

• обеспечен доступ к  электронной информации и информации на традиционных носителях  в области  
водосбережения через издание информационно-рекламных брошюр, плакатов и прочей печатной продукции на 
языке, понятном для пользователей; 

• повышается потенциал пользователей земельно-водными ресурсами через обучение менеджменту 
сельскохозяйственного производства; 
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• проводится мониторинг эффективности использования водных и земельных ресурсов, применения на практике 
научно-практических рекомендаций.  

В Кыргызстане оказывают услуги по внедрению и распространению передового опыта: Министерство сельского 
хозяйства и мелиорации, департамент водного хозяйства, департамент пастбищ отделы поддержки АВП, управление 
развития сельского хозяйства,  областные, районные акимиаты, сельские округи, научно-исследовательские институты. 
НПО и ОФ. Сельские консультационные службы, Центр обучения, консультации и инновации, Тес Центр, Биосервис, 
Мехр Шавкат, Биосервис, Таян, Агролайн, Билек, Агробазар, Асоциация сельскохозяйственных услуг, ДССА, ассоциация 
плодоовощных хозяйств и др. 
 

9.1.1 Услуги по 
внедрению и 
распространению 
опыта и НПО 

В системе Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и его подразделениях нет официального 
подразделения или отдела по распространению опыта. Однако, каждое управление в зависимости от потребности в год 
организует несколько семинаров по всем направлениям аграрного сектора, которые обсуждаются на местах с участием 
заинтересованных сторон.  
 
При финансовой поддержки доноров реализуются различные проекты, где проводятся небольшие опыты и 
распространяются. Например, при финансовой поддержке SDC, выполняется проект «Повышение продуктивности воды 
на уровне фермерских хозяйств», где создан Информационный центр, привлечен институт САНИИРИ. На базе 
Информационного Центра  организуются с заинтересованными сторонами семинары-тренинги, выезды на места  ученых 
и специалистов, организованы экспериментальные участки для внедрения и изучения опыта  эффективных методов 
водосбережения. Проводится систематический мониторинг, на основе которых разрабатываются адаптированные 
рекомендации, издаются буклеты и брошюры по распространению опыта  сельскохозяйственного производства. 
 
Также разработка улучшенных, адаптированных к местным условиям сортов, пород и технологий осуществляются: 
Кыргызским научно-исследовательским институтом земледелия, НИИ ирригации, НИИ ветеринарии, НИИ пастбищ и 
кормов, институтами Национальной академии наук. 
Развитием Аграрной политики Согдийской области занимается Главное Управление сельского хозяйства области 
который имеет в структуре 14 районных управления и 26 подведомственных организации по всем направлениям 
связанных с сельским хозяйством. А также распространением передовых технологий занимаются все международные 
организации и местные НПО, так как основную массу населения составляет сельское население поэтому увеличение 
тенденции по работе сельским населением ежегодно увеличивается. Также функционируют Консультативные службы 
частного сектора или службы организованные после окончания международных проектов которые успешно 
осуществляют свою деятельность в области распространения технологий и знаний среди фермеров. Последние 5 лет 
практикуется частная или индивидуальная консультативная деятельность со стороны ведущих специалистов и учёных 
различного направления. 
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9.1.2 Доступ к 
улучшенным/адапти
рованным 
сортам/породам 

В системе сельского хозяйства выведены многочисленные новые, перспективные сорта сельскохозяйственных культур. 
По заявкам фермеров управление (отдел) семеноводства поставляют районированные сорта хлопка, пшеница и других 
культур 2-3 репродукции (в последние годы качества сортов, особенно хлопчатника значительно ухудшилось). 
В Согдийской области имеется семеноводческие хозяйства, а также в регионе успешно работает институт Земледелия 
который занимается разработкой агротехники, внедрением и селекция хлопка и других сельскохозяйственных культур. 
Саженцы производятся в 6 крупных плодопитомниках и даже распространяется в южные регионы Республики 
Таджикистан. Семена овощных культур в основном приобретаются в семеноводческих хозяйствах, у частных 
предпринимателей закупаются в основном гибриды, производство гибридов в области не проводится.  
Последние 2 года практикуется выращивание бахча голландских сортов. 

9.1.3 Доступ к 
ветеринарному 
обслуживанию 
животных 

В каждом регионе Республики Узбекистан (даже в отдельных хозяйствах) имеются  пункты ветеринарного обслуживания 
и по заявкам нуждающихся проводят ветеринарную помощь. Доступ неограничен. 
Во многих сельских округах Республики. Кыргызстан имеются ветеринарные врачи для обслуживания животных.  
Но имеются на местах проблемы: 

1. Не во всех сельских округах, кварталах, селах не организованы первично ветеринарные центры; 
2. Отсутствует нормативно-правовые документы о содержании животных владельцами; 
3. Отсутствует первичный учет животных (книжки у хозяина); 
4. Не выполняются правила перевозки, реализации, хранения животных, препаратов и др.; 
5. На рынках, перерабатывающих предприятиях, на уличных торговлях ветеринарная служба работает не на 

должном уровне; 
6. Не определены права, обязанность и ответственность частных ветеринарных врачей. 

Необходимо отметить что Согдийской области ветеринарному обслуживанию подлежать во всех категориях 
общественного и частного сектора и функционирует ассоциация ветеринаров Согда в котором зарегистрированы 1000 
вет. врачей. Лекарства в основном завозят из других стран. 

9.2 Сельскохозяйственная политика 
9.2.1 
Ценообразование/су
бсидии на ресурсы 
(земля, вода, 
удобрения и т.д.) 

Со стороны государства Республики Узбекистан устанавливается цены на основные ресурсы, то есть на использование 
земли, удобрения, техники и др. с учетом уровня мирового и национального рынка. Некоторым хозяйствам, не имеющим 
средств, со стороны государства обеспечивается субсидии, которые после уборки урожая покрываются ими. 
На выращиваемые культуры по госзаказу выделяются кредиты (хлопчатник, зерно), до уборки урожая фермерам по 
нормативам выделяется ГСМ, средства для использования техники, удобрения, и др.   
Ценообразование Р.Таджикистан Р. Кыргызстана, устанавливается в соответствии существующим законодательным 
актам. В критических ситуациях со стороны гос. резерва выделяются ГСМ и семена. 
 

9.2.2 
Ценообразование 

Государство с учетом изменений политик внутреннего рынка устанавливает цены, необходимые для производство 
сельскохозяйственной продукции. Для каждой культуры (или другие виды производства) согласно промфинплана и 
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/субсидии на 
производство 

договора между фермерами и государственными организациями ведется ценовая политика. 

9.2.3 Нормативные 
документы, 
относящиеся к 
доступу к земле и 
водным ресурсам 

Для получения  стабильного и гарантированного доступа  к воде разработаны и внедрены  в выделенных фермерских 
хозяйствах   соответствующие нормативные документы, разработанные  в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан:  
- план водопользования с учетом гидромодуля района; 
- утверждены документы  местных  администраций  по размерам орошаемых площадей в разрезе культур; 
- заявка водопотребителя в  АВП, согласно плана водопользования; 
- договор между водопотребителями и поставщиками воды; 
- журнал регистрации о получении воды по заявкам и договорам; 
-журнал мониторинга;  
- акт сверки об объемах полученной воды. 

9.2.4 Фермерская 
автономия в выборе 
культур и посевных 
площадей, га 

Государственный заказ на производство сельскохозяйственных культур в Узбекистане 
Наименование 

культур 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Хлопок 2009 1716 1696 19380 14462 24479 41860 64739 82915 99804 105298,6 102260 99481 100448 94144 

Пшеница 920 914 1208 2892,5 2727,3 2970 18933 22706 30636 36821 47895,95 51094 27332 54655 53518 

Картофель 9 5 4 8,55 9,6 20,55 32,53 185,6 149,7 353,03 435,1 600,18 1021,9 3152,7 64,69 

Плодовые 179 263 278 307,08 351,37 626,4 743,5 1017 1341 2365,2 2520,95 2468,3 2504,8 2336,7 2469 

Овощные 402 641 509 412,42 476,67 677,5 1236 1064 1177 3349,4 3408,61 5059,5 4284 2926,8 3116 

Бахчевые 703 1345 1674 1435,1 1385,1 1929 2740 2907 2241 3029,2 2834,47 3468,9 3844,8 2837,2 3754 

Рис 5327 3504 8767 15328 513 3904 24484 17204 10828 20400 14980 8402 11085 3 3 

 
По Республике Кыргызстан и Таджикистан выбор культуры определяется самими фермерами и землепользователями, со 
стороны государства никакое ограничение по посеву той или иной культуры не устанавливается. 
По Республике Узбекистан, хлопчатник и пшеница выращивается по госзаказу. 
 
Фермерская автономия в выборе культур и посевных площадей Согдийской области 

Наименова
ние 

культур 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Хлопок 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 85 85 

Овощные 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
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Зерновые 70 70 70 70 75 75 75 90 90 90 90 90 90 90 90 

Виноград               80 

Картофель               50 

Бахчевые               75 

Фрукты               80 

Кормовые               20 

 
Нет информации по Ферганской области, Р.Каракалпакстан и Р.Кыргызстан. 
 

10. Возможности для сельскохозяйственных исследований 
10.1 Возможности 
для исследований в 
областях политики 
землевладения, 
управления 
земельными и 
водными ресурсами,  
сохранения агро-
биоразнообразия, 
сбора воды для  
различных 
кустарниковых 
плантаций,  
засухоустойчивых 
сортов, другие 

На территории Ферганской долине существует несколько научно-исследовательских институтов, таких как Асакинский 
филиал Уз.НИХИ, Научно-исследовательский институт зерноводства и Андижанский сельскохозяйственный институт, 
Филиал САНИИРИ в г.Фергана и другие, который имеет отдельное учебное хозяйство. 
 
Филиал УзНИХИ в основном занимается хлопководством, где ученые работают над быстро согреваемыми и 
засухоустойчивыми сортами хлопчатника. Последние сорта института – Ан-35, Ан-36, Ан-37 и др. 
 
Филиал УзНИХИ (Кувинский район) в основном занимается хлопководством, где ученые работают над 
бысросозреваемыми и засухоустойчивыми сортами хлопчатника.  
 
В Ферганской области имеется полигон научно-исследовательского института В Ферганской области имеется полигон 
научно-исследовательского института САНИИРИ (Среднеазиатский научно-исследовательский институт ирригации). 
(SANIIRI - Central Asian Research Institute for Irrigation). 
 
В Согдийской области для проведения сельскохозяйственного направления имеются все возможности так как многие 
международные проекты практиковали разные методы управления водно-земельных ресурсов. А также имеются для 
начало исследование Почвенно-мелиоративной станции, институтов земледелия, садоводства Животноводство и других. 
Таких как: 
ОУМВР  Областное управление мелиорации и водных ресурсов (Regional Administration on Melioration and Water 
Resources) (Таджикистан). 
ИАК (Ирригационно-аграрный консалтинг (Таджикистане) (“IAC” Ltd Irrigation and Agricultural Consulting) 
"Zarzamin"Ltd consulting services,  
"Tajigiprovodkhoz», CECI Centre Canadien d’Etude et de Coopération Internationale 
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В Кыргызстане имеются различные организации, которые имеют возможноcти  проведенияразличных исследований в 
области  с.х.: 
КНИИР (Кыргызский научно-исследовательский институт ирригации) (Institute for Irrigation Kyrgyz Scientific and 
Research Institute of Irrigation), Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия, Кыргызский научно-
исследовательский институт животноводства, Кыргызский научно-исследовательский институт пастбищ и кормов, 
институты Национальной академии наук КР. 

Распространителями положительного опыта и результатов исследованиq являются различные ОФ и НПО:  

ЦОКИ Центр обучения, консультаций и инноваций (Advisory Training and Information Center) 
СКС Сельская консультативная служба (Rural Advisory Services), 

 ОПиР АВП (Отдел поддержки и регулирования АВП) (WUA  Support Unit) 

 
Республиканский институт (Узбекистан) зерноводства занимается семенными сортами, проводятся различные 
исследования, выпускаются рекомендации для фермеров. 
Имеются возможности проведение исследования по  следующим направлениям: 

1. Разработка режима орошения различных сельскохозяйственных культур. 
2. Внедрение водосберегающих технологий орошения на равнинных и предгорных зонах (мульчирование, 

улучшенная технология полива по бороздам, контурное орошение и др.). 
3. Капельное орошение для садов на склонных землях и для овощей в теплицах. 
4. Технология водосбора дождевых, ливневых и талых вод на горных территорий. 
5. Повышение роли Ассоциации водопользователей (АВП) в справедливом водораспределении и её развитие. 
6. Определение продуктивности оросительной воды для различных культур. 
7. Интегрированное управление водными ресурсами - улучшение взаимоотношения между районными 

управлениями водного хозяйства, АВП, сельскими округами и водопользователями. 
8. Интегрированное управление сельхозпроизводством – улучшение взаимоотношения между растениеводством, 

полеводством, животноводством, лесным хозяйством и пастбищной. 
9. Внедрение инновационных разработок НИИ земледелия, ирригации, ветеринарии, пастбищ и кормов. 
10. Сухоустойчивые и быстро созревающие сорта пшеницы, риса, кукурузы и других культур. 
11. Развитие  мясных и молочных пород КРС. 
12. Развитие мясных пород МРС. 
13. Развитие коз (для разведения и пуха).   

 
 



Характеристика участка «Долина Рашт» SRT2-AS2 
 
 
Введение 
 
Международные исследовательские центры, входящие в состав Консультативной группы 
международных сельскохозяйственных исследований (КГМСХИ), начали реализацию 
совместных исследовательских программ КГМСХИ (ИПК). ИКАРДА в качестве ведущего 
центра, совместно с национальными системами сельскохозяйственных исследований 
(НССХИ) и другими заинтересованными международными организациями, начал 
реализацию совместной Исследовательской программы КГМСХИ (ИПК 1.1) - 
«Интегрированные системы сельскохозяйственного производства в засушливых регионах». 
 
Основной целью ИПК 1.1. является развитие и внедрение технологий, институциональных и 
организационных инноваций в сельскохозяйственном секторе, которые, в конечном счете, 
окажут содействие улучшению уровня жизни населения целевых регионов. 
 
Во время совещания в г.Найроби, в июле 2011 года совместно с национальными партнерами 
были отобраны 5 участков (3 пилотных и 2 сопутствующих) для региона Центральной Азии и 
Южного Кавказа Азербайджана. На этих участках будут проведены исследования и 
внедрены инновационные методы и технологии по двум ключевым направлениям: 
  

I. Снижение уязвимости агроэкосистем, подверженных деградации природных 
ресурсов. 
Пилотные участки: 
1. Регион Аральского моря, включая Дашогузскую область (Туркменистан), 

Хорезмскую область и Республику Каракалпакстан (Узбекистан), 
Кызылординскую область (Казахстан); 

2. Долина Рашт (Таджикистан и Кыргызстан). 
 

II. Интенсификация сельскохозяйственного производства в тех районах, где имеется 
соответствующий потенциал для укрепления продовольственной безопасности и 
улучшения уровня жизни в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 
Пилотный участок: 
1. Ферганская долина, включающая Баткентскую, Джалалабадскую, Ошскую 

области (Кыргызстан), Согдийскую область (Таджикистан), Андижанскую, 
Наманганскую, Ферганскую области (Узбекистан), 

 
Сопутствующие участки, где будут дополнительно проверяться положительные результаты 
исследований проведенных на пилотных участках: 

2. Кура-Аракская низменность в Азербайджане. 
3. Кашкадарьинская область в Узбекистане. 

 
Кроме того, были определены 123 индикатора/дескриптора характеризующих: климат, 
топографию, почвы, водные ресурсы, землепользование, деградацию земель, демографию, 
сельскохозяйственные системы, институциональные системы и возможности для 
сельскохозяйственных исследований на пилотных участках. 
 



Для сбора первичной информации были привлечены 13 местных специалисты из пилотных 
участков. 
Обработка и обобщение первичных данных осуществлялась Рабочей группой (РГ) 
Междисциплинарной Исследовательской Группы (ВМИГ) под координацией ИКАРДА. 
 
Предварительный вариант характеристики пилотных участков был обсужден во время 
подготовительного совещания рабочей группы в Ташкенте, 15-17 мая, 2012г. 
 
Характеристики участков не являются окончательными. Предполагается, что 
заинтересованные стороны могут вносить вклад в корректировку и дополнение данных. 
 
Данный материал собран и синтезирован в рамках реализации Исследовательской 
программы КГМСХИ (ИПК 1.1) - «Интегрированные системы сельскохозяйственного 
производства в засушливых регионах», координируемой Международным центром 
сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ИКАРДА) в Регионе 
Центральной Азии и Южного Кавказа. Данные, любые неточности или интерпретация 
данных, приведенные в данном материале, не являются ответственностью КГМСХИ и 
ИКАРДА. 
 
Окончательный вариант Характеристики участка будет размещен на веб-сайте Региональной 
программы КГМСХИ (www.icarda.cgiar.org/cac). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация, содержащаяся в данном материале, может быть свободно использоваться 
для научных и других целей, при ссылке на источник: Региональная программа КГМСХИ для 
Центральной Азии и Кавказа,  ИКАРДА, Ташкент, Узбекистан, 2012 
 
 
 

http://www.icarda.cgiar.org/cac�
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Характеристика участка «Долина Рашт» SRT2-AS2 

 
Страна: Таджикистан, Название местности Раштская долина 
ФИО составителя информации: Ахмадов Х.М. 
 
1. Климат  
1.1 Осадки  
Характер осадковs  
1.1.1 Амплитуда 
долгосрочных средних 
годовых показателей (мм) по 
всему место-расположению 
участка 

Колебания годовых сумм осадков по месторасположения всего участка: 
от 416 до 915 мм.  
Межгодовые колебания по участку: от 230 до 700 мм в Ляхше, от 600 до 1500 мм в Тавильдаре. 
 

1.1.2 Количество сезонов 
дождей (зимний и весенний). 

75-85% от годовой суммы осадков выпадает с декабрь по май 
 

1.1.3 Для каждого сезона: в 
каком месяце начинаются 
дожди и в каком месяце 
заканчиваются. 

Количество дней с осадками более 0,1 мм: 
 

 
 
 
 
 

 
Зимой дожди начинаются в  декабре и заканчиваются  в феврале, весной, соответственно -март-май, летом 
и осенью дожди впадают редко и кратковременные. 
 

Зима   21-52 
Весна 28-53 
Лето 7-20 
Осень 9-19 

1.1.4 Число лет за которые 
имеются суточные данные по 
осадкам 

Не менее 15 лет 

Изменение осадков  
1.1.5 Внутригодовые  Коэффициент вариации (КВ) годового количества осадков 20-24% 
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изменения количества 
осадков  
1.1.6 Суровость и тип риска 
засухи (например, задержка 
начала сезона дождей, 
длительные промежутки 
между дождями, раннее 
прекращение дождей) 

Все сельскохозяйственные культуры орошаются и поэтому задержка или прекращение дождей мало влияют 
на их развитие. Главная причина задержки начало полевых работ освобождение полей от снега. Позднее 
таяние, которого может отрицательно влиять на начало полевых работ. Массовый посев картофеля и 
возделывание садов начинается с 15 мая. 

1.2 Температура  
Средняя температура  
1.2.1 Амплитуда 
среднегодовой температуры 
(°C) по всему место-
расположению участка 

Средние годовые температуры по участку колеблются от 5,7 до 11,7 °C   

1.2.2 Амплитуда средней 
максимальной температуры 
в самый жаркий месяц (°C) по 
всему место-расположению 
участка 

Средние максимальные температуры в июле 21,8-25,7-°C 
 
Абсолютные максимумы по участку  37- 40,0°C . 

1.2.3 Амплитуда средней 
минимальной температуры в 
самый холодный месяц (°C) 
по всему место-
расположению участка  

Средние минимальные  температуры по участку в январе     от     –5,1°C     до    –12,5°C   
 
Абсолютные минимумы по участку:        от  –27°C   до   –34 °C 

1.2.4 Число лет за которые 
имеются суточные данные по  
температуре 

Не менее 15 лет 

Вариация температуры  
1.2.5 Внутригодовая 
амплитуда средних месячных 
температур (С) 

Внутригодовые колебания среднемесячной температуры от   –10  до +25°C 
 

1.2.6 Диапазон средне- В среднем от   –26,5 до +40,0°C  
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суточной температуры в 
течение года (K) 

 

1.2.7 Риск заморозков 
(суровость (температура при 
заморозке) в месяцы 
возможных морозов) 

 
Месяцы возможных заморозков: с  октября по май 
 

1.3 Индексы  
1.3.1 Сумма температур, 
выше 5°C по всему 
месторасположению участка. 

Средняя сумма активных температур  от 3286 до  3778°C  
 

1.3.2 Диапазон средней 
продолжительности  (в днях) 
вегетационного периода, 
ограниченного температурой 
и влажностью по всему 
месторасположению участка 
для преобладающих 
сельскохозяйственных почв  

Продолжительность вегетационного периода (число дней) по  участку: 
 
Картофель 120-140 
Пшеница 120-200 
Сады 160-180 

 
В зависимости от срока сева: Озимые зерновые - 180 -200 дней, так как посев производится в сентябре, а 
уборка в конце июня 

1.3.3 Диапазон индекса 
засушливости по всему 
участку  

0,35-0,65 

1.4 Прогнозы изменения 
климата 

Источник:  http://seakc.meteoinfo.ru 

Сценарий A1b  
1.4.1 Диапазон отклонения  
среднегодовой температуры 
(K) по всему участку для 
временных срезов 
(периодов)  2011-2030 г.г., 
2041-2060 г.г, 2080-2099 г.г по 
сравнению с 1980-1999 г.г 

 
2011-2030 2041-2060 2080-2099 
0,8-1,6°С 2,2-3,2°С 3,3-5,1°С 

 

1.4.2 Диапазон  % от  базовой нормы 

http://seakc.meteoinfo.ru/�
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относительных годовых 
изменений осадков (%) по 
всему месторасположению 
участка  для временных 
срезов (периодов)  2011-2030 
г.г., 2041-2060 г.г, 2080-2099 
г.г по сравнению с 1980-1999 
г.г 

2011-2030 2041-2060 2080-2099 
Зима        109,5 
Весна       99,4 
Лето         94,3 
Осень      102,3 

109,4 
95,9 
87,9 
96,5 

116,2 
94,5 
80,1 
99,7 

 

Сценарий A2  
1.4.3 Диапазон отклонения   
среднегодовой температуры 
(K) по всему участку для 
временных  срезов 
(периодов)  2011-2030 г.г., 
2041-2060 г.г, 2080-2099 г.г по 
сравнению с 1980-1999 г.г 

 
2011-203 2041-2060 2080-2099 
0,8-1,6°С 1,9-2,9°С 4.0-5,8°С 

 

1.4.4 Диапазон 
относительных годовых 
изменений осадков (% )по 
всему участку  для 
временных срезов 
(периодов)  2011-2030 г.г., 
2041-2060 г.г, 2080-2099 г.г по 
сравнению с 1980-1999 г.г 

Нет данных 
 

 
2. Топография 
2.1 Рельеф (равнины, холмы, 
горы) по всему участку (%) 

Рельеф выбранного участка характерен для высокогорных областей. 100% 
территории относится к горной местности. Гребни хребтов носят 
типичный альпийский характер с крутыми остроконечными пиками 
высотой до 5500 м. Долины рек Сурхоба, Обихингоу и Вахша образуют 
узкие глубокие ущелья. Раштская долина расположена между 380 40`и 
33089` с.ш., 69055` и 71045` в.д. Общая площадь территории составляет 
1682,9 тыс.га. 

Источник: Таджикистан 
(природа и природные 
ресурсы), Дониш, Душанбе, 
1982 
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2.2 Диапазон высот  по всему 
участку  (м) 

1200-6785 м. над уровня воды Балтийском моря. Источник: Атлас Тадж. ССР, 
Душанбе-Москва, 1968 

2.3 Диапазон преобладающих 
уклонов (%) различных форм 
рельефа участка 

 
Площади с уклоном до 0,3640 (в промилле) составляет 5%, от 0,3659 до 
0.5774 – 20 % и более 0.5797 – 75%. 
 

Равнины представлены в виде 
речных надпойменных террас 

3. Почвы 
3.1 Типы почв 
3.1.1 Основные или важные 
для сельского хозяйства типы 
почв и  почвенных ассоциаций 
(комбинаций) по всему 
участку (классификационные 
единицы, %) 
 

Тип 1. Горные коричневые типичные почвы распространены в средней и верхней части пояса 
коричневых почв и занимают высоты от 1600 до 2600 м над ур. м. Приурочены они в основном к 
среднегорьям, причем к самым разнообразным элементам горного рельефа. Климат более влажный, 
чем в зоне коричневых карбонатных почв, сухое время года укорачивается, а влажное становится более 
продолжительным (до 7-8 месяцев). Годовое количество осадков - до 700-950 мм, а в отдельных районах 
Гиссарского хребта - до 1400мм. В наиболее влажных районах этого пояса (Гиссарский, Каратегинский, 
Дарвазский хребты) распространена мезофильная широколиственная древесная и кустарниковая 
растительность - грецкий орех, клен, яблоня, экзохорда. Травянистая растительность в данном поясе 
развита лучше и отличается большим разнообразием видов, чем пояс нижележащих коричневых 
карбонатных почв. Общая площадь их составляет около 70% территории региона. 

Тип 2. Высокогорные лугово-степные почвы распространены в высокогорном поясе, лежащем выше 
пояса горных коричневых почв на склонах Гиссарского, Туркестанского, Каратегинского, Заалайского, 
Дарвазского, Вахшского и других хребтов Центрального Таджикистана на высоте 2800-3200 м над ур. м. 
и являются наиболее продуктивными пастбищами и хорошими сенокосными угодьями. Общая площадь 
их составляет около 15% территории региона. 

Тип 3. Высокогорные степные почвы встречаются на Зеравшанском, Туркестанском, Дарвазском, 
Ванчском, Заалайском хребтах и на хребте Петра I, выше субальпийского пояса с высокогорными лугово-
степными почвами. На Зеравшанском и Туркестанском хребтах они опускаются и в субальпийский пояс. 
Участки с высокогорными степными почвами в альпийской зоне семигумидной области высокогорья 
Таджикистана являются мало- и среднепродуктивными отгонными пастбищами. Общая площадь их 
составляет около 12% территории региона. 

Тип 4. Высокогорные луговые почвы в горах встречаются в комплексе с зональными почвенными 
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образованиями. На склонах высокогорных хребтов Дарваза, Каратегина и Гиссара луговые почвы 
отмечаются на абсолютных высотах 2700- 4500 м в условиях постоянного или временного 
переувлажнения, в результате таяния снежников и ледников, а также на участках, расположенных в 
межгорных долинах и впадинах, под влиянием грунтовых и речных вод. Высокогорные луговые почвы 
занимают незначительную площадь (около 30 тыс. га), но являются наиболее продуктивными и имеют 
большое хозяйственное значение в качестве пастбищных угодий, а в некоторых местах используются 
как сенокосы. Общая площадь их составляет около 3% территории региона. 

 
                Почвенные группы земельного фонда Раштской долине    

№ Почва Общая площадь, 
тыс. га % Орошаемая 

пашня, тыс. га % 

1. Горные коричневые 
(типичные) 1024.6 60.9 26.2 00 

2. Высокогорные лугово-степные 278.4 16.5   
3. Высокогорные степные 332.5 19.8   
4. Высокогорные луговые почвы 47.4 2.8   
 Всего 1682,9 100 26.2 100 

 
Источники: Кутеминский  В.Я., Леонтьева Р.С. Почвы Таджикистана, Ирфон, Душанбе 1966; 

Таджикистан (природа и природные ресурсы), Дониш, Душанбе, 1982; 
Ахмадов Х.М. Эрозия почв в Таджикистане и районирование по методам борьбы с ней, Душанбе,2010. 
 

3.2 Характеристики почвы для каждого из основных типов почв  
3.2.1 Глубина корнеобитаемой 
зоны 

картошка сады люцерна пшеница Источник: 
Кутеминский  В.Я., Леонтьева Р.С. 
Почвы Таджикистана, Ирфон, 
Душанбе 1966. 
Таджикистан (природа и природные 
ресурсы), Дониш, Душанбе, 1982 

До 0,50 До 2,0 До 1,0 До 0,40 

3.2.2 Водоудерживающая 
способность (определяется 
измерениями предельной 
полевой влагоемкости и 

Тип 1 Тип 2 Примечание:  
Почвы региона слабо изучены и многие почвенные данные 
отсутствуют 

 В.з. 8,2-15,4% 
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влажности устойчивого 
завядания) 
3.2.3 Мера плодородия почвы 
– органический углерод % (% 
гумуса) 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 
От 2-3 смытой  и  5-12.2 на 

несмытой 
До 15, в нижних горизонтах 

2-3 4,8-6,8 от 5.8 до 8.5%, в нижних 
горизонтах 1,9-2,0 

3.2.4 pH почвы Кислотность почвы - от слабо кислой до слабо щелочной реакции, pH = 5.41 -8.48 
 

№ Почва Произрастает в интервале 
РН 

1. Горные коричневые, типичные 6.66-8.48 
2. Высокогорные лугово-степные 6.00-7.40 
3.  Высокогорные степные 6.00-6.60 
4. Высокогорные луговые почвы 5.41-6.10 

Источники: Кутеминский  В.Я., Леонтьева Р.С. Почвы Таджикистана, Ирфон, Душанбе 1966; 
Таджикистан (природа и природные ресурсы), Дониш, Душанбе, 1982; 
Ахмадов Х.М. Эрозия почв в Таджикистане и районирование по методам борьбы с ней, Душанбе,2010. 

   
Отношение культурных растений к рН 

№ Культура Оптимум рН Произрастает в интервале 
рН 

1. Картофель 5,0 6.60-8.50 
2. Люцерна 7,0-8,0 6.00-8.50 
3. Пшеница 6,0-7,0 6.60-8.50 

 

3.3 Проблемы почвы, негативно влияющие на агротехнику 
3.3.1 Засоленность (степень, 
типы (типы засолении-
хлоридно-сульфатный или 
наоборот) и % 
распространения такой 
площади) 

Рассматриваемые почвы не засолены 
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3.3.2 Солонцеватость  
(степень, типы и % 
распространения такой 
площади) 

В рассматриваемых почвах солонцеваность отсутствует 

3.3.3 Алюминиевая 
токсичность (степень, типы и 
%  распространения такой 
площади) 

Все почвы Таджикистана по отношению алюминиевой токсичности - не токсичные. 

3.3.4 Низкое химическое 
плодородие (органический 
углерод, емкость катионного 
обмена и т.д.) (описание, 
степень, типы и % 
распространения такой 
площади) 

Горные почвы подвержены различной степени эрозии, в связи, с чем все химические показатели зависят 
от степени эродированности. Выделяют  три степени эродированности почв: слабо-, средне- и 
сильноэродированные почвы. 

3.3.5 Фиксация фосфора 
(степень, типы и %  
распространения такой 
площади) 

Почвы региона слабо изучены и многие почвенные данные отсутствуют 

3.3.6 Неразвитость профиля 
(типы и % такой площади 
распространения такой 
площади) 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 

Профиль почвы хорошо 
развит 

С глубины 50-90 см 
крупные обломки 
коренной породы 

Профиль этих почв (50-70 
см) укорочен-ный 

С глубины  30 см рухляк 
коренной породы 

3.3.7 Скалистость, 
каменистость (степень, типы и 
% распространения такой 
площади) 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 

Некаменис-тые высокая (от 20 до 90); От 19.8 до 88% в гумусовом 
гор. и 61-90 глубже 50 см высокая (от 28 до 87); 

3.3.8 Чрезмерная 
компактность подпочв (типы и 
% распространения такой 
площади) 

Эти почвы обладают хорошей структурой и скважностью.  
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3.3.9 Плохой дренаж, 
заболачивание (степень, типы 
почвы и % распространения 
такой площади) 

Эти почвы обладают хорошей водопроницаемостью 

3.3.10 Избыточный дренаж 
(типы почвы и % 
распространения такой 
площади) 

Избыточный дренаж отсутствует 

3.3.11 Затопление (степень, 
типы почвы и % 
распространения такой 
площади) 

Эти почвы не затапливаются, так как расположены на высоких надпойменных террасах. 

3.3.12. Другие проблемы 
агротехники (описание, типы и 
% распространения такой 
площади) 

Главная проблема данного региона нехватка почвообрабатывающей техники.  

 
4. Водные ресурсы 
4.1 Наличие воды 
для орошения 

Данный регион хорошо обеспечен водой. Здесь протекает река 
Сурхоб, которая берет начало в Киргизии, где называется 
Кызылсу, после впадения р. Муксу получает свое название. У 
р.Сухоба много притоков, которые берут начало из ледников и 
отличаются бурным характером и обилием порогов. После 
слияние р. Обихонгоу и р. Сурхобом образуется р. Вахш. 
 
Изменение объёма среднего годового речного стока за 1961-1990 
гг. для Республики Таджикистан показано на картографическом 
материале (см. карта). 
 
Источник: Таджикистан (природа и природные ресурсы), Дониш, 
Душанбе, 1982 
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Таблица изменения объёма годового стока из основных источников Раштской долины  за период 1997-2011 гг. 

Источник Годы 1997 1198 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
р. Сурхоб – гп. 
Тавильдара 

Обём 
стока в 
млн. м3 

12350 12050 11850 12300 5900 11800 11850 12100 11850 12200 12250 11700 12350 11700 12370 

р.  Обихингоу – гп. 
Тавильдара 5775 5970 6100 5700 12200 6050 6100 6025 6140 5900 5750 6150 6150 6100 6285 

р.  Вахш –гп. 
Дарбанд 18125 18020 17950 18000 18100 17850 17950 18125 17990 18100 18000 17950 18500 17800 18655 

Источник: Гидрометеослужба РТ, Душанбе, 2012 
 

4.2 Вопросы 
качества (например, 
повторное 
использование 
сточных вод) 

Модуль стока взвешенных наносов здесь составляет 10-20 г/с с 1 км2. Здесь широко развиты четвертичные 
отложения, за счет эрозии которых  увеличивается модуль смыва. Это сельскохозяйственная зона. Здесь 
отсутствуют крупные предприятия и поэтому проблема вторичного использования сточных вод или других 
проблем, связанные с качеством воды отсутствуют. 

 
5. Землепользование /растительный покров 
5.1 Виды земель сельскохозяйственного /несельскохозяйственного назначения  
1. Общая площадь территории земельного фонда – 1682.9  тыс.га. 
2. Сельскохозяйственные угодья 586.1 тыс. га, из них заняты: 
               Пашня - 13,5 тыс. га. 
               Многолетние насаждения – 3.1 тыс. га. 
               Пастбища -  516.2 тыс. га.   
               Сенокосы – 2.2 тыс. га. 
3. Под рекой - 21.4 тыс. га. 
4. Дороги - 2.8 тыс. га. 
5. Под постройками – 3.2  тыс. га.  
  
Объяснения: Информация о землях сельскохозяйственного назначения приводиться без учета  приусадебных участков, вспомогательных 
хозяйств, лесов, болот, кустарников и других земель. 
Источник: Земельный фонд РТ, Душанбе, 2012 
5.1.1 Площадь 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник данных: Регионы 
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богарных пахотных 
земель на участке 
(га, %) (тыс.га, /%) 

 

5.7 
0.3 

5.6 
0.3 

5.7 
0.3 

5.7 
0.3 

5.7 
0.3 

5.4 
0.3 

5.5 
0.3 

5.8 
0.3 

5.6 
0.3 

5.7 
0.3 

5.3 
0.3 

5.4 
0.3 

5.2 
0.3 

5.2 
0.3 

5.2 
0.3 

РТ, Агентство по статистике 
при ПРТ 

5.1.2 Главные 
выращиваемые 
богарные культуры 
или сорта (гa), 2011 
год 

пшеница Источник 
Регионы РТ, Агенство по статистике при ПРТ 4936 

5.1.3 Площадь 
орошаемых 
пахотных земель 
на участке (га, %), 
тыс. га/% 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник 
данных 

Земельный 
фонд РТ, 

Душанбе, 2012 

21.2 
1.3 

21.2 
1.3 

21.2 
1.3 

21.2 
1.3 

21.2 
1.3 

21.2 
1.3 

21.2 
1.3 

22 
1.3 

24.2 
1.4 

24.6 
1.5 

25.7 
1.5 

25.8 
1.5 

26 
1.5 

26 
1.5 

26 
1.5 

5.1.4 Главные 
выращиваемые 
орошаемые 
культуры или сорта 
(гa), 2011 год 

Картофель Плодовые культуры Зерновые и 
зернобобовые  

овощные Масличные культуры 

7574 3287 12147 1416 382 
Источник: Заключительный отчет сельскохозяйственных культур, АСПРТ, Душанбе, 2012 

5.1.5 Площадь 
пастбищных 
земель на участке 
(тыс.га,/%) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник 
Земельный 

фонд РТ, 
Душанбе, 2012  

496.8 
29.5% 

493.2 
29,3 

495.8 
29,4 

495.8 
29,4 

496.5 
29.5 

495.9 
29,54 

496.0 
29,5 

504.2 
30,0 

506.4 
30,31 

506.4 
30,1 

561.7 
33,4 

561.7 
33,4 

561.5 
33,4 

552.3 
32,8 

516.2 
30,7 

5.1.6 Площадь 
земель пригодных 
для пастбищ, но не 
пригодных для 
обработки на 
участке (га, %) 
(каменистые, 
неразвитые почвы, 
скалы и др.) 
Тыс.га /% 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник 
Земельный 

фонд РТ, 
Душанбе, 2012 

1048.4 
62.3 

1048.4 
62.3 

1048.4 
62.3 

1048.4 
62.3 

1048.4 
62.3 

1048.2 
62.3 

1049.3 
62.4 

1042.1 
61.9 

1042.1 
61.9 

1042.1 
61.9 

994.5 
59.1 

994.5 
59.1 

994.5 
59.1 

994.5 
59.1 

994.5 
59.1 
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5.1.7 Площадь других 
основных типов  
землепользования/ 
растительного 
покрова на участке 
(описание, га, %) 

1. Многолетие насаждения: В долине широко развито садоводство. Общая их площадь составляет 2,8 тыс. 
гектаров (02%). 
2. Приусадебные участки: Вторые по значимости возделывания сельскохозяйственных культур - приусадебные 
участки. Общая площадь их составляет около 14154 га (1%). 
 
Источник: Земельные фонды Республики Таджикистан. 2012г. 

5.2 Тенденции землепользования 
5.2.1 Увеличение/ 
уменьшение 
орошаемых пахотных 
земель за счет наличия 
или снижения запасов 
подземных вод 
(степень, % площади 
распространения) 

Подземные воды в этой зоне расположены ниже 3 м 

5.2.2 Изменения типов 
землепользования / 
растительного покрова 
(описание, % площади 
распространения) 

В Раштской долине традиционно выращивают картофель и фрукты. Другие виды землепользования развиты 
не очень сильно. В течение последних лет эти виды землепользования остается постоянным. 
 
Источник информации: Низомномаи илмии пешбурди сохаи кишоварзии Точикистон, Душанбе, 2010 (Научно 
обоснованная система ведения сельского хозяйства Таджикистана, Душанбе, 2010) 

5.2.3 Другие 
значительные 
изменения в 
землепользовании 
(описание, % площади 
распространения) 

За последние десять лет значительные изменения не происходили 

 
6. Деградация земель  
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6.1 Тип и текущая степень отдельных видов деградации земель  
6.1.1 Засоление 
(степень, %  площади 
распространения) 

Почвы данной зоны не засолены 

6.1.2 Водная эрозия 
(описание, степень, %  
площади 
распространения) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник:  
Ахмадов Х.М. Эрозия 
почв в Таджикистане 
и районирование по 
методам борьбы с 
ней, Душанбе, 2010  

Высо-
кая 
83 

85 85 85 87 87 87 87 89 89 89 91 91 91 91 

В пределах низкогорной зоны слабоэродированные участки расположены на поверхности конусов выноса и 
речных террас. Среднегорная зона средне – и сильно подвержена водной эрозии, чему способствует выпадение 
большого количества осадков, крутизна склонов и другие естественные факторы. Эта зона сильно расчленена 
эрозионно-денудационными формами рельефа. На большей части высокогорной зоны наблюдаются выходы 
слаборазмываемых плотных коренных пород, а там, где присутствуют коллювиальные, пролювиальные 
отложения, почвы также сильно подвержены эрозии. Процент слабоэродированных почв колеблется от 6 до 
22%, среднеэродированных 24-31 %  и сильноэродированные – 33-63%. В среднем эродированность в долине 
составляет 91%. 
 

Источник: Ахмадов Х.М. Эрозия почв в Таджикистане и районирование по методам борьбы с ней, Душанбе, 2010 
6.1.3 Ветровая эрозия 
(описание, степень, % 
площади 
распространения) 

В Раштской долине ветровая эрозия отсутствует 

6.1.4 Потеря 
органического 
вещества почвы 
(степень, %  площади 
распространения) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник: Ахмадов Х.М. 
Эрозия почв в 
Таджикистане и 
районирование по 
методам борьбы с ней, 
Душанбе, 2010 
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6.1.5 Потеря 
структурной 
стабильности почвы 
(степень, % площади 
распространения) 

Все рассматриваемые не смытые почвы обладают хорошей структурой. Структурная 
стабильность почвы зависит от степени эродированности почвы. Сильноэродированные 
почвы, когда на поверхность выходят почвообразующие породы, характеризуются низкой 
структурностью. В связи с этим потеря структурной стабильности тесно связано с 
эрозией и в процентном соотношении подобные данные отсутствуют. 

Источник 
Кутеминский  В.Я., 
Леонтьева Р.С. Почвы 
Таджикистана, Ирфон, 
Душанбе 1966. 

6.1.6 Потеря 
агробиоразнообразия 
(описание, степень, % 
площади 
распространения) 

 Данные о потери агробиоразнообразия отсутствуют. Однако по нашим данным (измерения проводились на 
эталонных участках) в связи с уменьшением нагрузки на пастбищах происходит восстановление 
биоразнообразия. Потеря агробиоразннобразия не происходит, так как местное население стремится 
сохранить и приумножить различные виды и сорта деревьев.  

6.1.7 Другие виды 
деградации земель, 
являющиеся 
существенными 
(описание, степень, % 
площади 
распространения) 

Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 Вид 5 Вид 6 Вид 7 Вид  8 
Высокая, 
До 73% 

       

В этой зоне наиболее широкое распространение имеет водная эрозия, в том числе линейная, овражная, 
струйчатая. Однако в высокогорной зоне встречаются пастбищная эрозия (вид 1). Летние пастбища 
расположены выше 2000 м над уровня Балтийского моря. Исследования, показывают, что 73% их общей 
площади подвержены сильной или очень сильной эрозии. Некоторые сильноэродированные участки в 
результате интенсивного выпаса скота и уничтожения  травянистой растительности сильно изрезаны 
эрозионными формами и, в конечном счете превращены в бросовые земли. Среднеэродированные земли на 
летних пастбищах составляют 16% от общей площади, а слабоэродированные - 1%. Сильный смыв почвы на 
сильно- и среднеэродированных летних пастбищах связан с тем, что в высокогорной зоне  в летний период 
выпадают осадки, что приводит к интенсивному размыву незащищенной поверхности почвы. 
 
Источник Ахмадов Х.М. Эрозия почв в Таджикистане и районирование по методам борьбы с ней, Душанбе, 2010 

6.2 Тенденции деградации  
6.2.1 Мелиорация 
засоленных земель (% 
мелиорируемой 
площади) 

В связи с тем, что в долине засоленные почвы отсутствуют, мелиорация этих почв не проводится.  
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6.2.2 Увеличение 
эрозии почвы 
(описание, % площади 
распространения) 

Описание: Увеличение площади эродированных почв зафиксированы на основе космических снимков и эталонных 
участков. Средний процент увеличение площади эродированных почв составляет 2 % и в основном это 
происходит  в среднегорной и высокогорной зонах. В целом за 15 лет площадь эродированных земель 
увеличилась на 8%, при этом происходит уменьшение категории слабосмытых и увеличение среднесмытых, 
сильно и очень сильно смытых почв. Площадь эродированных земель по Раштской долине увеличилась (от всей 
площади территории) с 83 % в 1997г. До 91 % - 2011г. (п. 6.1.2.). Мониторинг эродированности почв 
осуществляется на эталонных участках периодически – один раз в 3-4 года. Исследования показывают, что за 
указанный период происходит увеличение на 2%. Главная причина эта нерациональное использование земель и 
интенсивный выпас скота. 
 
Источник:  Ахмадов Х.М. Эрозия почв в Таджикистане и районирование по методам борьбы с ней, Душанбе, 2010 

6.2.3 Понижение 
уровня грунтовых вод 
(% площади 
распространения, 
диапазон изменения 
уровня грунтовых вод 
(м)) 

Уровень грунтовых вод расположен глубоко (ниже чем, 3-х метров), поэтому изменения  их не фиксируется. 

6.2.4 Другие 
существенные 
тенденции деградации 
(описание, % площади 
распространения) 

Других существенных тенденции деградации отсутствуют. 

 
Социально-экономические дескрипторы 
7. Демография 
7.1 Население  
7.1.1 Общая 
численность населения 
на участке 
(тыс. чел.) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник 
Регионы РТ, 
Душанбе, 2011 

215.6 218.9 224.6 229.5 234.7 240.4 245,2 255.0 260.0 265.7 273.0 279.4 285.0 282.5 286.9 

7.1.2 Процент 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник 
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сельского населения 
на участке 

97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 Регионы РТ, 
Душанбе, 2011 

В Джигатальском, Тавильдаринском и Тоджикободском районах  сельское население составляет 100%, в Нурабадском и Раштском 
районах соответственно- 98,1 и 88.0%  

Источник Регионы РТ, Душанбе, 2011. 
7.1.3 Возрастное 
распределение 
сельского населения- 
человек 

Возраст  
(до 4 лет) 

Возраст 
(5-7 лет) 

Возраст 
(8-16 лет) 

Возраст 
(от 17 до 
45 лет) 

Возраст 
(от 46 до 
60 лет) 

Возраст 
(от 61 и 
выше) 

Примечание Возрастное распределение дается по 
классификации Агентства по статистике при Президенте РТ.  

39.4 19.5 59.7 118,4 28.7 12.6 
Источник: Перепись населения и жилищного фонда Республики Таджикистан 2010 года//Население Республики Таджикистан по полу, 
возрасту и состоянию в браке, том II, Душанбе, 2012 

7.2 Бедность.  
Бедность преобладает в сельской местности, где доля малоимущего населения составляет 40-80 %. Кроме того, в долине охваченные засухой 
по численности имели наибольшую доля малоимущих населения.   
 
В Таджикистане - высокий, но уменьшающийся уровень бедности (89 % в 1999 г., 64 % в 2004 г. и 53 % в 2007 г.), главным образом из-за 
экономического роста и денежных переводов (Анализ... 2010: 9), бедность более широко распространена в сельских районах и областях, где 
выращивается хлопок.  
 
Данные отчета, подготовленного в рамках выполнения проекта ЕС «Техническая помощь Программе Поддержки формирования политики в 
сфере социальной защиты- компонент Политика труда».  
использована информация о рынке труда Таджикистана, а также отчеты: 
«Аналитический доклад по проведению обследования рабочей силы в Таджикистане (июль-август 2004 года)»; 
«Обследование уровня жизни в Таджикистане, 2007», «Обзор миграции в Таджикистане. Август 2009», 
«Занятость в неформальном секторе экономики в Таджикистане. Душанбе 2005» 
7.2.1 Бедность среди 
сельского населения 
(описание, %) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
% 80 80 78 75 72 70 69 66 64 62 59 57 54 52 48 

Курс национальной валюты к долл. США на рынке и в национальном банке одинаковы 

7.3 Питание и здоровье.  
Рост населения – одна из основных причин сокращения источников существования в странах ЦАР. Ежегодный прирост населения в 
Таджикистане составляет примерно 2 %. (Источник: The Regional Environmental Centre for Central Asia (CAREC). Центральная Азия: Обзор 
Прогресса в осуществлении повестки дня на 21 век 56 стр).   По данным исследования ЮНИСЕФ (NMSS – HИСM, 2009),  12.5 % взвешенных 
детей истощены и 29.1 % страдают задержкой роста. Процент женщин с весом нижнее среднего (дефицитом массы тела) увеличился с 7.7 % 
(СМПБ, проведенный в апреле месяца 2011 года) до 11,8 % процент предтучности (до ожирения) снизился с 19.5 % до 13.9 %. Индекс 
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тучности (показатель ожирения) остался без изменений: 7.1 %. Эти результаты аналогичны результатам НИП (Национальное Исследование 
по Питанию) 2006 года. Вес ниже среди женщин, возможно, являются результатом отсутствия разнообразия питания, быстрых изменений в 
образе жизни, и косвенно результатом высоких цен на продукты питания, которые определяют выборы при закупки продуктов питания.   
7.3.1 Питание и 
состояние здоровья 
сельского населения 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник: 
Статистический 
ежегодник, 
Душанбе, 2010-
2011 

низкая низкая низкая низкая низкая низкая средняя   средняя   средняя   средняя   средняя   средняя   средняя   средняя   средн
яя  

Темп роста населения за период 1997 - 2011 годы варьирует от 101.5 до 104.3%, при максимальном значении 117.9 (Тавильдара, 2007) и 
минимальном  -91,2 (Джиргаталь, 2010). 
Коэффициент рождаемости за период 1997- 2011 годы составляет от 20.6 (Тоджикобод, 2004) до 41.8 (Тавильдара, 2008) 
Коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) варьирует от2.7 (Тавильдара, 2005) до 4.8 (Рашт, 2007) 
Естественный прирост населения от 354 (Тавильдара, 2004) до 2740 (Рашт, 2010) человек 
Естественный прирост населения (на 1000 человек населения) от 16.1 (Тоджикобод, 2004) до 38,7 (Тавильдара, 2008) 

7.3.2  % детей до 5 лет, 
с риском 
недостаточного 
питания 

Данная информация отсутствует 

 
7.4 Трудоустройство 
7.4.1 Гендерные аспекты 
работы в сельской 
местности. 
1- Из общей численности 
руководящих должностей, 
сколько процентов занимают 
женщины 
2. Из общей численности 
квалифицированных 
должностей, сколько 
процентов занимают 
женщины; 
3. Из общей численности 
неквалифицированных 
должностей, сколько 
процентов занимают 
женщины; 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0 2011 Источник 
Статистический 
ежегодник, 
Душанбе, 
2010-2011 

1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 7 7 7 8 8 

2 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 8 10 10 10 

3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 35 35 32 32 

4 70 70 70 67 67 63 63 62 58 57 56 54 50 50 50 
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4. Из общей численности 
безработных, сколько 
процентов женщин 

7.4.2 Типы и важность 
несельскохозяйственного 
трудоустройства. 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1. Рассматриваемый регион – аграрный и поэтому основная часть населения занята в сельскохозяйственном секторе. В категорию 
несельскохозяйственного сектора мы включили работников местных хукуматов, образования, культуры, здравоохранения, студентов, 
инженерно-технический персонал и др., и их число остается почти неизменным. 
2. Здесь работают несколько небольших перерабатывающих и швейных предприятий, которые играют незначительную роль в развитии 
региона. Основной доход составляет денежные переводы трудовых эмигрантов, который составляет более 50% всего дохода местного 
населения. 

 
 
8. Сельскохозяйственные системы 
8.1 Классификация  
 
8.1.1 Общая 
классификация 
(Например, Диксон и 
др.1

 

)  
п/н годы 

Государственные 
хозяйства Коллективные хозяйства Дехканские (фермерские) 

хозяйства 
Приусадебные 

хозяйства 

К-во Площадь, тыс. 
га. К-во Площадь, тыс. 

га. К-во Площадь, тыс. 
га. К-во Площадь, тыс. га. 

1. 2000 47 235.6 20 71.7 1037 99.6  6.5 
2. 2001 44 232.9 18 53.8 1095 98.9  6.5 
3. 2002 26 163.4 6 23.9 1072 132.0  6.5 
4. 2003 33 147.5 5 19.7 1168 215.7  6.6 
5. 2004 25 105.5 3 6.8 1384 268.6  7.7 
6. 2005 22 97.8  4.2 1613 291.7  10.2 
7. 2006 12 60.9   1865 292.7  10.3 
8. 2007 12 59.4   1955 281.1  12.9 
9. 2008 12 59.2   1988 275.9  12.9 
10. 2009 10 48.3   2268 282.3  14.4 
11. 2010 8 40.8   2674 278.8  14.1 
12. 2011 8 40.1   3013 275.0  14.2 

 

                                                           
*1   Диксон, Дж., А. Гулливер и Д. Гиббон, 2001, Фермерские системы и бедность ПСО и Мировой Банк, Рим и Вашингтон, 412 стр. ISBN 92-5-104627-1. 
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п/н годы 

Государственные хозяйства Коллективные хозяйства Дехканские (фермерские) 
хозяйства 

Приусадебные 
хозяйства 

К-ва Площадь, 
тыс, га 

Средняя 
площадь, 

га 
К-ва Площадь, 

тыс, га 

Средняя 
площадь, 

га 
К-ва Площадь, 

тыс, га 

Средняя 
площадь, 

га 
К-ва Площадь, 

тыс, га 

1. 2000 47 235,6 5012,8 20 71,7 3585,0 1037 99,6 96,0  6,5 

2. 2001 44 232,9 5293,2 18 53,8 2988,9 1095 98,9 90,3  6,5 

3. 2002 26 163,4 6284,6 6 23,9 3983,3 1072 132 123,1  6,5 

4. 2003 33 147,5 4469,7 5 19,7 3940,0 1168 215,7 184,7  6,6 

5. 2004 25 105,5 4220,0 3 6,8 2266,7 1384 268,6 194,1  7,7 

6. 2005 22 97,8 4445,5  4,2  1613 291,7 180,8  10,2 

7. 2006 12 60,9 5075,0    1865 292,7 156,9  10,3 

8. 2007 12 59,4 4950,0    1955 281,1 143,8  12,9 

9. 2008 12 59,2 4933,3    1988 275,9 138,8  12,9 

10. 2009 10 48,3 4830,0    2268 282,3 124,5  14,4 

11. 2010 8 40,8 5100,0    2674 278,8 104,3  14,1 

12. 2011 8 40,1 5012,5    3013 275 91,3  14,2 
 

Название культуры Сельскохозяйственные 
предприятия Население Фермерские хозяйства 

Зерновые и зернобобовые (га) 554 2854 8739 
Картофель (га) 397 3595 3582 
Масличные культуры (га) 19 102 261 
Овощи (га) 20 1165 231 
Кормовые культуры 499 1508 3085 
Сады 353 2150 5463 
 
 

 
 
8.2 Дескрипторы, относящиеся к компоненту сбора урожая 
8.2.1 Средняя площадь 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник данных: 
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фермерского хозяйства (гa) Госкомзем 
1.9 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  

8.2.2 Тип(ы) чередования 
культур 

Применяемые севообороты Раштской долине: Картофель-люцерна (эспарцет)-картофель-зерновые- 
картофель. Применяет следующие чередования культур. 3-4 года выращивают картофель, после сеют 
люцерну обычно на три года, если эспарцет то на 2 года, после снова картофель, иногда в севообороте 
используются на один год зерновые культуры и т.д. 
 
Источник данных: Низомномаи илмии пешбурди сохаи кишоварзии Точикистон, Душанбе,2010. (Научно 
обоснованная система ведения сельского хозяйства Таджикистана, Душанбе, 2010)  

8.2.3 Интенсивность сбора 
урожая  

Урожайность зерновых и зернобобовых составляет в пределах -15-28 ц/га; Овощи- 79-191 ц/га;  
Картофель-195-250 ц/га; Фрукты -  8-81 ц/га. 
  
Источник данных: Регионы республики Таджикистан, Комстат, 2010 
 
Интенсивность сбора урожая зависит от вида культур.  

Сроки и интенсивность сбора урожая 

Виды культур 
Месяцы 

Продолжительность сбора, дни 
IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Зерновые и 
зернобобовые     + +    В течение 10 дней 

Картошка      + +   15-20 дней в зависимости от 
высоты местности 

Сады  (фрукты)      + + +  15-20 дней в зависимости от 
сорта и виды плодовых культур 

Люцерна//Эспарцет    + + + +   4 укоса, а пятый укос (в ноябре) 
используется для выпаса скота 

Овощи    + + + +   40-90 дней в зависимости от вида 
овощных культур 

Масличные 
культуры     + +    7-10  дней  в зависимости от  

высоты над  ур. моря 
 

 Созревание культуры в Раштской зоне в зависимости от высоты местности происходит поэтапно. Сбор 
некоторых культур начинается в августе и продолжается в течение двух месяцев. Сбор фруктов также 
тесно связано с высоты местности и сортов культур и продолжается до начало ноября и хранится до 
марта-апреля месяца и обеспечивают в зимний период Душанбинские и СНГ рынки.  
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8.2.4 Источник(и) поставки 
воды для производства 
культуры 

Источники поставки воды для производства с/х культуры являются реки Сурхоб и Обихингоу, а также их 
небольшие притоки.  
 
Источник данных: Низомномаи илмии пешбурди сохаи кишоварзии Точикистон, Душанбе,2010. (Научно 
обоснованная система ведения сельского хозяйства Таджикистана, Душанбе, 2010). 
 

8.2.5 Используемые 
инструменты/оборудование, 
степень механизации 

Небольшие дехканские хозяйства имеются минитехнику. Кроме того хозяйства имеют 
картофелеуборочные, рыхлительные, почвообрабатывающие и другую технику.  
 
Источник данных: Низомномаи илмии пешбурди сохаи кишоварзии Точикистон, Душанбе,2010. (Научно 
обоснованная система ведения сельского хозяйства Таджикистана, Душанбе, 2010) 
 

 
 
8.2.6 Степень 
коммерциализации 
Картофель (1) 
плодовые (2) 
прочие,  мед, 
лекарственные растения и 
др. (3) 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник: 
Регионы 
Таджикистана, 
Душанбе, 2011 

1 60 60 60 60 60 60 60 65 65 65 65 65 70 70 70 

2 35 35 35 35 35 35 35 30 30 30 30 30 25 25 25 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

8.2.7 Культуры, 
возделываемые в 
различных условиях 
окружающей среды 
(горы, предгорья, 
равнина и др.) 

Высота 900-
1300 

Высота 
1300-1700 

Высота 
<1700-2000 

Высота 
2000-2400 

Высота 
2400< 

   Источник: 
Научно 
обоснованная 
система ведения 
сельского 
хозяйства 
Таджикистана, 
Душанбе, 2010 

Картофель, овощи, плодовые деревья, люцерна и зерновые культуры 

 
 
8.3 Дескрипторы, относящиеся к  
животноводству  
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8.3.1 Основные виды 
или породы 
содержащихся 
животных (тыс. голов) 
Крупный рогатый скот (1) 
Мелкий рогатый скот(2) 
Птица (3)  
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник: Научно 
обоснованная 
система ведения 
сельского хозяйства 
Таджикистана, 
Душанбе, 2010 

 

1 48.4 51.3 55.9 59.4 65.4 72.8 78.4 84.2 92.6 96.0 103.
8 

114.
7 

122.
6 

132.
5 

143.
7 

2 160,
8 

162,
7 

165,
3 

167,
4 

170,
4 

174,
8 

180,
4 

183.
4 

266.
4 

274.
5 

297.
1 

356.
6 

251.
1 

370.
1 

397.
9 

3 94,5 104,
5 

114,
7 

121,
6 

126,
9 

134,
7 

145,
1 

157.
6 

159.
8 

182.
2 

197.
7 

223.
7 

230.
0 

239.
1 

251.
6 

8.3.2 Система питания  Тип кормления скота в различных зонах республики определяется спецификой кормопроизводства. Поэтому при разработке 
рационов для крупного рогатого скота в Таджикистане выделены в основном две зоны, отличающиеся по природно-экономическим 
условиям. Первая – зона поливного земледелия, где основной отраслью является хлопководство. В нее входят хлопкосеющие хозяйства, 
пригородные (овощеводческие), в которых разводится скот молочного и молочно-мясного направления. Здесь основу кормления скота 
составляют корма, производимые на поливных землях в хлопковом комплексе - люцерна, кукуруза, злаково-бобовые мешанки, свекла и отходы 
хлопковой промышленности (шелуха и шрот). 

В предгорной и горной зонах основу кормления скота в летний период составляют пастбища, зимой - сено естественных сенокосов, 
солома и сочные корма (силос, свекла). 

В долинных зонах рационы должны обеспечивать потребность животных с учетом их круглогодового стойлового содержания. Обычно 
продолжительность зимнего кормления составляет в среднем 155 дней, летнего - 210 дней. 

В предгорной и горной зонах продолжительность пастбищного периода составляет 155 дней, стойлового – 210 дней. 
В структуре рациона дойных коров удельный вес концентрированных кормов должен составлять 20-25%, а у высокопродуктивных 

коров с удоем 3500-4000 кг - 30-35%. При скармливании достаточного количества хорошего бобового сена, высококачественного силоса, 
корнеплодов и зеленых кормов, в расчете на 1 кг молока рекомендуется следующий расход концентратов: 150-180г при суточном удое 10 кг, 
180-200 г - при удое от 10 до 15 кг, 200-250 г - при удое от 15 до 20 кг, 250-300 г - свыше 20 кг молока. 

Важно повышение уровня кормления коров, особенно в первую треть лактации за счет большего скармливания корнеплодов и зерновых 
кормов, богатых углеводами. Это позволяет компенсировать сложившийся в организме дефицит энергии за этот период. В сухостойный 
период уровень кормления, как фактора способствующего лучшему развитию плода и повышению молочности коров, также следует 
увеличивать на 20-25 %.  

Рацион сухостойных коров должен обеспечивать восстановление затрат в предшествующий период лактации, создание в 
организме резервов для обеспечения высокого уровня продуктивности в начале лактации, а также нормального развития плода. 
Наиболее целесообразной структурой рациона надо считать 30-40% сена, 35-40% сочных кормов и 20-25% концентратов. 

На 100 кг живой массы надо предусматривать по 2 и 2,5-3 кг доброкачественного сена и корнеплодов, силос хорошего качества 
скармливается до 10-15 кг в день. 

Организация раздоя коров является важным технологическим элементом в производстве молока. Его целесообразно начинать 
с 10-15 дня после отёла, постепенно доводя уровень сухого вещества до 3,5 кг в расчете на 100 кг живой массы или 1,2-1,3 к.ед. на 1 
кг молока с авансовой подкормкой 2 к.ед. на прибавку молока. Основные корма (сено, сенаж, силос, солома) в этот период 
составляют до 70 % питательности рациона. Концентрированные корма включаются в рацион в зависимости от продуктивности 
с постепенным увеличением их объёма. С достижением высокого уровня надоя повышенную норму кормления следует сохранять в 
течение не менее 5 месяцев.  

Особенностью кормления сухостойных коров является дифференцирование норм по периодам. В первую декаду после запуска 
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устанавливают норму питательных веществ в пределах 80 % от средней, во вторую декаду уровень кормления доводят до 100%, в третью 
и четвертую –до 120%. В последние 10-15 дней до отела повышенную потребность в питательных веществах при пониженном аппетите 
животных необходимо стимулировать введением в рацион высококачественных концентратов и сена. 

Рекомендуемый примерный рацион для стельных сухостойных коров и нетелей: 3-5 кг сена, 1,5-2 кг соломы, 8-10 кг сенажа, 10-12 кг силоса, 
2-3 кг комбикорма, 80-100 г кормового фосфата зимой, зеленая люцерна 35-40 кг и комбикорма 2-3 кг - летом. 

Научными экспериментами установлено, что дача скоту однородной кормосмеси обеспечивает повышение поедаемости до 95 
% и более, что на 15-20% больше по сравнению с раздельным их скармливанием. При скармливании крупному рогатому скоту смеси 
сена, соломы, сенажа, силоса и корнеплодов, молочная продуктивность коров, интенсивность роста молодняка и окупаемость 
кормов продукцией на 8-10% выше, чем при использовании их по отдельности. Это объясняется в первую очередь тем, что для 
поддержания оптимального синтеза тканей тела и секреции молока животный организм должен получать все необходимые 
вещества одновременно и в определенном соотношении. При даче кормов в виде полноценной кормосмеси происходит значительное 
сохранение энергии в организме животного за счет уменьшения затрат на пережевывание, жвачку и работу желудочно-кишечного 
тракта по сравнению с обычным многокомпонентным рационом 

Основа кормления овец и коз базируется на максимальном использовании пастбищных кормов. Удельный вес концентратов 
низок и составляет 10-15 % от общих затрат кормов. Наиболее сложным и ответственным периодом в овцеводстве и 
козоводстве является зимовка. В это время необходимо организовать бесперебойное кормление животных высококачественными 
грубыми, сочными и концентрированными кормами и полностью обеспечить потребность организма в питательных веществах - 
протеине, макро- и микроэлементах (Са, Р, S, Cl), витаминах. 

Общеизвестно, что в условиях республики овцы и козы в настоящее время до 90% кормов получают с пастбищ, практически не 
подкармливаются концентрированными кормами.  

До 1997 года поголовье овец и коз совхозов Раштского, Нурабадского, Джиргиталького, Файзабадского районов и совхоза 
«Сагирдашт» Дарвазского района ГБАО находилось на безотгонном пастбищно-стойловом содержании в горах на основной 
территории землепользования хозяйств. В будущем освоение значительных массивов зимних пастбищ под поливные пашни 
вынуждает перевести овцеводство в ряде горных районов на полустойловое содержание. Для этого необходимо построить 
помещения для овец, скотопрогонные дороги и мосты к недоступным в настоящее время летним пастбищам в урочищах «Дубурса», 
«Гариф», «Дашти-Хирсон» в Раштском районе, в низовьях реки Обихингоу в Нурабадском , урочище «Тупчак» Джиргитальском и по 
левобережью реки Хингоу в Дарвазском районах в целях включения их в пастбищеоборот. 

 
Источник данных: Низомномаи илмии пешбурди сохаи кишоварзии Точикистон, Душанбе,2010.(Научно обоснованная система 

ведения сельского хозяйства Таджикистана.- Душанбе, 2010) 
 

8.3.3 
Распространенные 
заболевания и 
смертность скота 

 В  Раштской долине встречаются заболевания: братзот овец, гельминтозные болезни животных, иногда 
бруцеллез и ящур крупного рогатого скота, а последние время наблюдается вспышки плевропневмония коз.  
 
Источник даных: Правила взятия и пересылки патологического материала для лабораторного исследования, Душанбе, 
2008: 
 

8.3.4 Основные Основные продукты животноводства: Молоко, мясо, шерсть и кожа. 
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продукты 
животноводства 

 
Источник данных: Комстат 
 
Основные продукты производство на 2010 г:  мясо – 7.6 тыс. тонн, молоко- 27 тыс. тонн и шерсть 0.2 тыс. 
тонн. 
 
Источник: Регионы Республики Таджикистан (Статистические данные), Душанбе, 2011 
 

8.3.5 Степень 
интеграции с 
сельскохозяйственным
и культурами 

Степень интеграции развития животноводства и растениеводства очень высокая. Хорошо сочетаются 
садоводство, картофелеводство и посева кормовых культур. Из кормовых культур наиболее широко 
распространены люцерны, эспарцет и злаковые. Последнее время высевают кукурузу. 
 
Источник данных: Низомномаи илмии пешбурди сохаи кишоварзии Точикистон, Душанбе,2010. (Научно обоснованная система 
ведения сельского хозяйства Таджикистана, Душанбе, 2010) 
 

8.3.6 Породы и виды 
животных имеющиеся 
высевающие в 
различных условиях 
окружающей среды 
(горы, предгорья, 
равнина и др.)  

Высота 900-1300 Высота 1300-1700 Высота <1700-2000 Высота 2000-2400 Высота 2400< Источник данных:  
Научно обоснованная 
система ведения 
сельского хозяйства 
Таджикистана.- Душанбе, 
2010 

Крупный  рогатый скот (1), Мелкий рогатый скотт(2), Птица (3)  
 

 
8.3.7 
Распространенные 
вредители 
сельскохозяйственных 
культур, болезни и 
паразитные сорные 
растения (сорняки-
паразиты 

Вредители Болезни Сорняки 
   
Яблонная плодожорка (Laspeyresia 
Pomonellal L.) 
Туркестанская златогузка (Porthesia 
cargalia Mogre.)  
Яблонная моль (Heponomeuta malinellus 
Zell.)  
Плодовая моль (Hyponemeuta padellus L.) 
Фиолетовая щитовка (Parlatoria Oleae 
Colvee.). Калифорнийская щитовка 
(Quadraspidiotus porniciosus comst.). 
Абрикосовая толстоножка (Eurytoma 

Болезни плодовых культур 
Парша яблони и груши (Venturia inaegualis 
Wint. и V. pirina Aderh.).  
Чёрный рак (Sphaeropsis malorum Peck.).  
Плодовая гниль (Monilia fructigena Pers.) -  
Мучнистая роса яблони (Podosphaera 
Leucotricha Salm.) 
Клястероспориоз косточковых 
(Clasterosporium carpophilum (lev.) Aderch). 
курчавость листьев персика 
85 

Семейство Мятликовые (Poaceae Barnhart) 
или Злаковые (Gramineae Juss.) 
Семейство Мятликовые (Poaceae Barnhart) 
или Злаковые (Gramineae Juss.) 
Семейство Гречишные (Polygonacea Juss.) 
Семейство Маревые (Chenopodiaceae 
Vent.) 
Семейство Мареновые (Rubiaceae Juss.) 
Семейство Фиалковые (Violaceae Batsch) 
Семейство Амарантовые (Amaranthaceae 
Juss.) 
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Samsonowi Was.)  
Листовая вертунья (Recurvaria nanellia Hb.)  
Паутинный клещ (Schirotetranichus pruni 
Oud), Кровяная тля (Eriosoma lanigerum 
Haus.). Плодовые и листовые тли (Ahis 
pomi Degeer Dusaphis mali Ferr.). 
Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata 
Say.). 
 
 

кармашки слив (Exoascus pruni Sadaeb – 
Taphrina). 
Фитофтороз (Phytophthora infestans) 
Сухая пятнистость листьев 
(Macrosporium solani Ell. et Mart.). 

Семейство Капустные (Brassicaceae 
Burnett) или Крестоцветные (Cruciferae 
Juss.) 
Семейство Мальвовые (Malvaceae Juss.) 
Семейство Паслёновые (Solanaceae Juss.). 
Семейство Астровые (Asteraceae Dumort) 
или Сложноцветные (Compositae Gisee) 
Семейство Заразиховые (Orobanchaceae) 
Семейство Повиликовые (Cuscutaceae) 
Семейство Вьюнковые (Convolvulaceae 
Juss.) 
Семейство гречишные (Poligonaceae Juss.) 
Семейство Яснотковые (Lamiaceae Linal.), 
или Губоцветные (Labiatae Juss.). 
Семейство Астровые (Asteraceae Dumort) 
или Сложноцветные (Compositae Gisee) 
 

Источник: Научно обоснованная система ведения сельского хозяйства Таджикистана.- Душанбе, 2010 
 
8.4 Доступ на рынок и характеристики  
8.4.1 Расстояние до 
ближайшего местного 
рынка (км, время в 
пути)  
[в SRT2 областях 
зачастую > 2 часа 
в SRT3 областях 
зачастую < 2 часа] 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник: 
Статистический 
отчет РТ,  
Душанбе, 2011 

1 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35 30 20 20 20 20 

2 70 70 70 65 65 65 65 65 65 65 70 80 80 80 80 

Большинство хозяйств реализуют свою продукцию в больших городах, которые расположены на расстоянии более 100 км, особенно 
после постройки новой дороги (с границы Киргизии до города Душанбе).  

8.4.2 Размеры сельских 
рынков 

От 100 до 500 м2 
Размеры сельских рынков, в основном составляют от 100 до 500 м2 и они в основном расположены в пределах 
крупных населенных пунктов.  

8.4.3 
Конкурентоспособность 
и доступ к местным, 
национальным, 
региональным и 

национальные региональные мировые Примечание 
Степань 
Имеется, 
Ограничен, 
Не имеется 

Имеется Ограничен Ограничен 
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мировым рынкам Часть продуктов сельского хозяйства (картофель) экспортируется в Киргизию. Плодовые (яблоки и груши) 
вывозятся в Россию. Другие продукты реализуются в пределах страны. 

8.5 Доступ к земле, воде и другим ресурсам 
8.5.1 Доступ к земле Почти 90% земель в проектной области принадлежат дехканским хозяйствам. Дехканское (фермерское) 

хозяйство является самостоятельным хозяйствующим субъектом, осуществляющим свою деятельность без 
образования юридического лица, и основанным на личном труде одного человека или членов одной семьи и 
других лиц, совместно производящих сельскохозяйственную продукцию, которое базируется на земельном 
участке и другом имуществе, принадлежащем членам дехканского хозяйства. Членами дехканского хозяйства 
могут быть супруги, дети, усыновленные, родители и другие лица занятые трудом в общем хозяйстве. Лица, 
работающие в дехканском хозяйстве по найму, не входит в состав дехканского хозяйства и их трудовые 
отношения с дехканским хозяйством, регулируются законодательством Республики Таджикистан о труде. 

Дехканское хозяйство самостоятельно определяет структуру и способ производства с учетом своих 
интересов и может заниматься любым видом деятельности, не запрещенным законодательством 
Республики Таджикистан. Вмешательство в хозяйственную деятельность дехканского хозяйства со стороны 
государственных органов и должностных лиц не допускается, за исключением оснований, предусмотренных 
законодательством. 

Каждый дееспособный гражданин Республики Таджикистан имеет право на создание дехканского 
хозяйства. 
Дехканское хозяйство может иметь следующие формы: 
− дехканское хозяйство, основанное на индивидуальном предпринимательстве; 
− дехканское хозяйство, предпринимательская деятельность которого осуществляется в форме семейного 

предпринимательства и основанное на совместном имуществе; 
− дехканское хозяйство, созданное в форме простого товарищества на базе общей долевой собственности 

и основанное на договоре о совместной деятельности. 
 

Дехканское хозяйство и его члены имеют право: 

− самостоятельно хозяйствовать на земле; 
− сдать земельный участок или его часть в аренду в случае временной нетрудоспособности, призыва в ряды 

вооруженных сил на действительную службу, учебы и в других, определенных законодательством 
Республики Таджикистан, случаях; 

− в случае изъятия земельного участка государством, получить полную компенсацию затрат на повышение 
плодородия земли и за убытки, включая упущенный доход; 



CRP1.1 SRT2-AS2 – Характеристика участка “Долина Рашт” 
 

стр. 30 

− быть собственником произведенной продукции и доходов от её реализации, требовать свою долю; 
− добровольно отказываться от землепользования; 
− выйти из состава дехканского хозяйства соответственно своей доле без согласия других членов 

дехканского хозяйства; 
− использовать в установленном порядке месторождения полезных ископаемых (песок, щебень, глину, 

камни, источники воды) и другие полезные свойства земельного участка дехканского хозяйства; 
− приобретать, арендовать или временно использовать имущество организаций и отдельных лиц; 
− заключать договора для осуществления предпринимательской деятельности; 
− пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Республики Таджикистан. 
 

Охота, рыболовство, сбор лесных плодов, в том числе орехоплодов, лекарственных трав, кустарниковых 
плодов, другой природной продукции, либо иная деятельность на отведенном под дехканское хозяйство 
земельном участке, возможны только с согласия главы дехканского хозяйства или на основании соглашения 
сторон. 

Если на земельном участке находятся сооружения, многолетние насаждения или иные объекты, которые 
невозможно переместить на другой участок, дехканское хозяйство возмещает прежнему землепользователю 
остальную стоимость, если стороны не договариваются об ином порядке. Затем данные объекты переходят 
во владение дехканского хозяйства. 

Дехканское хозяйство и его члены, имеющие свою земельную долю, обязаны: 

− эффективно использовать землю в соответствии с целевым назначением, повышать ее плодородие, 
осуществлять комплекс мероприятий по охране земли, леса, воды и не допускать ухудшения 
экологического  состояния в  результате своей хозяйственной деятельности; 

− своевременно вносить арендную плату и другие виды налога за землепользование; 
− способствовать эффективному использованию земли, повышению  урожайности  сельскохозяйственных  

культур, своевременно представлять в органы исполнительной власти района (города), требуемую 
законом информацию о совей деятельности и использовании земли; 

− возмещать в установленном порядке ущерб за снижение плодородия земель, допущенный по вине 
землепользователя; 

− соблюдать договорные обязательства и кредитно-расчетную дисциплину; 
не нарушать права других землепользователей. 
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8.5.2 Доступ к воде Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов одна из 
основных задач экономико-социального развития Республики Таджикистан (РТ) в наступающем XXI веке, 
важной частью которой является разработка мер по регулированию водных ресурсов, направленных на 
усиление их положительной роли и максимально возможной ликвидации разрушительных действий. Решение 
таких вопросов обеспечит в РТ защиту почв и растительности от деградации, улучшит состояние 
орошаемых земель и их дренажной сети, снимет  угрозу размыва и образования селевых потоков. 

Воздействие воды на земную поверхность начинается, когда на неё попадают первые капли дождя или 
порции талой и поливной воды. Все водные потоки, формирующиеся на поверхности земли, принято делить на 
склоновые, временные и постоянные. Их еще подразделяют на агенты дальнего (реки) и ближнего переноса 
(все остальные) продуктов эрозии. 

В настоящее время, в связи с коренным изменением земле- и водопользования и появлением частных 
хозяйств, необходимо будет по-новому осмыслить богатый материал эрозиеведов РТ для успешного решения 
системы «охрана – использование – воспроизводство водо-земельных ресурсов». При этом особое внимание 
необходимо уделить эрозионным процессам в орошаемой зоне, т.к. здесь сосредоточено 90% населения РТ и 
эта зона испытывает все возрастающую антропогенную нагрузку. Здесь же производится около 90% 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья. 
Большой ущерб орошаемым землям наносит сброс с поливаемых полей в дренажную сеть и оценивается в 30-

35% от поливной нормы. При этом заиливаются дрены, глубина их уменьшается, а ширина расширяется, 
особенно в местах наличия плывунных почво -  грунтов. Это требует более частых очень объемных очистных 

работ.  Отсутствие капвложений из-за экономического положения РТ на содержание дренажной сети в 
рабочем состоянии начало сказываться на ухудшении мелиоративного состояния земель: подъем уровня 
грунтовых вод, увеличение испарения с их поверхности и, как следствие, вторичное засоление и снижение 

плодородия почв. 
8.5.3 Доступ к другим 
ресурсам (семенной 
материал, удобрения, и 
т.д.) 

Основные источники получения семян, минеральных удобрении и техники –местные и республиканские рынки.  

8.6 Проблемы системы  
8.6.1 Отсутствие 
доступа к рынку 

Рассматриваемый регион имеет доступ к национальному и региональному рынкам. 
 
Доступность рынков является решающим фактором для экономического развития и занятости. Кроме того, 
доступность рынка воздействует на экономическую структуру. Может случиться так, что условия рынка будут идти 
в направлении нежелательного сдвижение от производства конечных товаров к секторам низкой добавленной 
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стоимости, что может наблюдаться в экономике Таджикистана. Местоположение увеличивает роль местного 
рынка, в то время как уровень потребления на местном рынке является низким. Вероятно, что усилия для 
расширения рынков не достаточны. 
 
По материалам отчета, подготовленного в рамках выполнения проекта ЕС «Техническая помощь Программе Поддержки формирования 
политики в сфере социальной защиты- компонент Политика труда».  
использована информация о рынке труда Таджикистана, а также отчеты: 
«Аналитический доклад по проведению обследования рабочей силы в Таджикистане (июль-август 2004 года)»; 
«Обследование уровня жизни в Таджикистане, 2007», «Обзор миграции в Таджикистане. Август 2009», 
«Занятость в неформальном секторе экономики в Таджикистане. Душанбе 2005» 
 

8.6.2 Разделение земли В 2004 году Постановлением Правительства РТ была утверждена «Концепция использования земель в 
Республике Таджикистан», в которой четко отражено дальнейшее управление и рациональное использование 
земельных ресурсов. В настоящее время в республике почти закончена земельная реформа  в сельском 
хозяйстве, где на базе государственных хозяйств организуются дехканские (фермерские) хозяйства. В 
настоящее время реорганизовано 99%. Осталось 1% - семеноводческих и племенных хозяйств, которые 
согласно Постановлению Правительства не подлежат реорганизации. 

В Раштской долине в настоящее время организовано 6 тысяч 705 дехканских (фермерских) хозяйств.  
8.6.3 Уменьшение 
кормов на пастбищах 

Естественные пастбища и сенокосы Таджикистана занимают более 432,2 тыс. га и являются 
важнейшими источниками полноценных и разнообразных кормов для животноводства (Земельный фонд 
Таджикистана, 2011). Запас кормов на пастбищах по оценке специалистов составляет более 907,2 тыс. тонн 
сухой массы в год. Пастбищное животноводство выгодно экономически - дает самую дешевую продукцию, 
себестоимость которой намного ниже себестоимости продукции, получаемой при стойловом содержании 
скота в зимний период. 

Современное состояние пастбищ республики характеризуется прогрессирующим снижением их кормовой 
продуктивности под действием антропогенных факторов. Урожайность пастбищ сильно колеблется по 
годам и продуктивные животные редко обеспечиваются постоянным количество кормов. Для поддержания 
стабильного поголовья скота в период наибольших кормовых стрессов требуется дополнительный подкорм 
животных. В связи с этим, стратегия использования пастбищ и содержание скота должны быть различными 
по регионам республики. 

Под влиянием неумеренного выпаса скота, противоэрозионное качество травяного покрова заметно 
падает, нарушается травостой, уничтожаются одни растения, замедляя рост других и почва сравнительно 
легко подвергается разрушительным процессам. Развитие процессов смыва и размыва почвы сказывается не 
только на количественных показателях состояния пастбищных растений, но и приводит к перестройке 
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фитоценозов. В связи с неодинаковой приспособляемостью растений к неблагоприятным почвенным условиям 
в местах, подверженных эрозии, происходит смена одних видов другими. Все пастбищные угодья сильно 
подвержены эрозии почв. Некоторые сильноэродированные участки в результате интенсивного выпаса скота 
и уничтожения травянистой растительности сильно изрезаны эрозионными формами и в конечном счете 
превращены в бросовые земли. Смыв почвы здесь достигает 4,7 тыс. мЗ/га/год (Ахмадов, 2011). 

При экстенсивном выпасе у поедаемых трав почти полностью отсуствуют генерация, всходы, 
морфоструктура изменяется, растения становятся приземистыми, надземная система побегов частично 
приобретают розеточную форму, листья уменьшаются в 2-3 раза, высота травостоя сокращается в 
несколько раз (на низкотравных луговых пастбищах с 40-50 см до 3-5 см), надземная масса растений в 
основном сконцентрирована в самых нижних приземных слоях. Выпадают из травостоя в первую очередь 
ценные кормовые травы: мятлик бухарский и луковичный, лисохвост зеравшанский, ежа сборная, овсецы, 
гиссарский и азиатский лук. Проведенные нами на основных типах пастбищ и сенекосах многочисленные 
полевые опыты показали, что  при экстенсивном использовании пастбищ, происходит снижение плодородия 
почв, что приводит к ухудшению количественного состава травостоя на пастбищах. Происходит резкое 
снижение урожайности.  

Длительный и чрезмерный выпас превратили пастбищные участки в сбой (неудоб). 75-90% массы 
травостоя составляют непоедаемые травы, при этом урожайность кормовой массы снизилась в 5-10 раз. 

8.6.4 Снижение 
плодородия земли 

Главная причина интенсивного развития деградации почв в зоне богарного земледелия - освоение крутых 
склонов, дно и откосы отрицательных форм рельефа, водосборных площадей малых рек, игнорирование 
противоэрозионных мероприятий и другие. Весной во время ливней на распаханном склоне и дне 
отрицательных форм рельефа образуется мощный сток, который смывает верхний плодородный слой почвы 
и формируются многочисленные промоины и мелкие овраги, выпалаживание которых, приводит к 
образованию крупногофрированных форм рельефа. 

Под богарное земледелие в последнее время широко используются склоны крутизной до 25° . Установлено, 
что склоны 10-25°- сильносмытые и размыв почв достигает 920 мЗ/га; 5-10° подвержены различной степени 
смытости (от слабой до очень сильной) и до 5° - слабосмытые (Ахмадов, 2011). 

В горной территории республики широко используется богарное террасирование под многолетними 
культурами. Однако неправильное построение этих террас приводит к интенсивному развитию эрозионных 
процессов. 

Проявление эрозионных процессов в зоне богарного земледелия во многих зависит от культуры 
возделывания земли. Во многих хозяйствах южной, юго-восточной и юго-западной частях Таджикистана 
обработка земель проводится вдоль склона. Выпадение даже незначительного количества осадков здесь 
приводит к интенсивному развитию эрозионных процессов и формированию многочисленных линейных форм. 
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При систематической обработке эти земли превращаются в гофрированные участки и на их поверхности 
образуются многочисленные ложбиновидные понижения. Со временем на этих землях в силу сильной 
гофрированности невозможно будет возделывать сельскохозяйственные культуры и земли зарастают 
сорняками, превращаясь в бросовые, напоминая бедленды. 

На орошаемых землях в результате полива происходит смыв и размыв, которые называются 
ирригационной эрозией, наносящей огромный ущерб народному хозяйству. 

Основными факторами деятельности человека, влияющими на возникновение и развитие ирригационной 
эрозии в процессе освоения и использования земель являются: 

− технология освоения земель с просадочными грунтами; планировка полей; размещение культур; 
освоение севооборотов; способы и техника полива; коэффициент полезного действия оросительной 
системы и ее звеньев; 

− коэффициент земельного использования; наличие состояния водосборной и сбросной сети;  контроль за 
проведение поливов; 

− квалификация и профессиональные навыки обслуживающего персонала. 
 

В горной территории в последнее время интенсивно осваиваются массивы со значительными уклонами 
поверхности (7-15  и более градусов), где при первом же поливе образуются неглубокие промоины, а на 
границах полей небольшие овраги. Иногда в результате ирригационной эрозии мощность почвенного покрова 
уменьшается до 80 см, при этом мощность почвенного покрова в орошаемой зоне достигает 2.5 м. 
 
Проявление овражной и линейной эрозии в зоне орошаемого земледелия, во многом определяется глубиной 
базиса эрозии: не зарегулированный сброс оросительных вод с полей по трубам, имеющих глубокий вырез 
базиса эрозии, приводит к интенсивному образованию и росту оврагов.  
 
Полив сельхозкультур на большей части республики проводится поверхностным способом и лишь на 
незначительной площади - дождеванием. Другие способы орошения применяются на опытных или 
производственно - опытных участках на небольших площадях. Несмотря на преимущества поверхностного 
полива, он не удовлетворяет возросшим требованиям сельского хозяйства: подача воды несовершенна, 
распределение по полю неравномерное, затраты оросительной  воды и величина поверхностного сброса пре-
вышают норму. Все это при наличии уклонов поверхности и просадочности грунтов приводит к 
ирригационной эрозии. 
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8.6.5 Другие проблемы 
системы 

Другие имеющие проблемы в системы: 
−  Слабая разъяснительная работа среди членов хозяйств о различных категориях земель расположенных 

в хозяйстве; 

− Нерациональное использование воды для орошения; 

− Нехватка орошаемых земель; 

− Низкое качество семенного материала; 

− Необходимость проведения семинаров и тренингов по правам землепользования; 

− Нехватка литературы; 

− Недостаточная информированность местного населения об основных правах на землепользование; 

− Излишки пастбищных земель (заключить договор с другими хозяйствами об их использовании); 

− Отсутствие рынка сбыта и низкие цены на сельхоз продукцию; 

− Низкие знания местного населения о рациональном использовании склоновых земель; 

− Низкие знания законодательно нормативных актов; 

− Ошибка предыдущей администрации хозяйств по заключению использования земель в аренду; 

− Почти отсутствует информация о земельной реформе; 

− Отсутствие соответствующей техники; 

− Нехватка питьевой воды; 

− Уменьшение пастбищных площадей за счет увеличения пахотных земель вокруг населенных пунктов; 

− Вопрос закрепления пастбищных угодий между кишлаками для выпаса частного скота; 

− Возмещение убытков дехканским хозяйствам за проведение различных строительных и коммунальных 
работ;  

− Низкие знания местного населения о традиционных методах ведения земледелия;  

− Изношенность сельхозмашин и отсутствие обновление тракторно-машинного парка; 
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− Нехватки минеральных удобрений, ядохимикатов и др; 

− Отсутствие самостоятельности при планировании и учете сельхозкультур; 

− Нехватки прогрессивной технологии и методов выращивания  сельхозкультур на орошаемых 
территориях. 

 
 
8.7 Динамика системы 
8.7.1 Стабильность, 
медленное развитие или 
развитие в направлении  
более/менее 
продуктивным/ 
прибыльным/ 
экологически устойчивым 
системам 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Медленное развитие Стабильное развитие 

До 2006 года развитие сельского хозяйства региона шло медленными темпами. Принятый ряд 
постановлений Правительством Республики Таджикистан в последние пять лет дал толчок развитию 
Раштской долины. В период с 2007 по 2011 годы в долине наблюдается некоторое стабильное развитие, 
особенно в области картофелеводства и садоводства. 

8.7.2 Наиболее 
распространенный тип 
сельскохозяйственных 
предприятий (например, 
фермерство, 
индивидуальный/частный, 
кооперативы, совхозы) 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 (дехканские 
индивид.) 

Кол-во 
тыс. 

1.4 1.6 1.7 2.0 2.4 2.6 2.8 3.0 3.1 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1  

% 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0,9 0,9 0,9 0,9 

Га 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 

2 
(приусадебные) 

Кол-во, 
тыс. 

37 37 37 38 38 40 40 41 41 42 43 43 44 45 46  

% 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

Га 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

8.7.3 Наличие ассоциаций 
производителей 
(например, фермерские 
группы, ассоциации 
водопользователей, 
маркетинговые 
ассоциации, кооперативы) 

В долине имеются ассоциация фермерских хозяйств и водопользователей.  
№ Наименование 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1 Фермерские 

(дехканские) 
хозяйства 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 АВП 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
Примечание: В каждом районе долины организовано по одной ассоциации фермерских хозяйств и водопользователей. В ассоциации 
фермерских хозяйств входят все фермерские хозяйства региона. Общее количества фермерских хозяйств в регионе (в пяти районах) 



CRP1.1 SRT2-AS2 – Характеристика участка “Долина Рашт” 
 

стр. 37 

составляет 3013 ( данные по состоянию  01/01/2012) 
Источник: Земельный фонд РТ, Душанбе, ГКЗГ РТ, 2012 
  

 
 
9. Управление, организации, сельскохозяйственная политика 
9.1 Институциональная поддержка 
9.1.1 Услуги по внедрению и 
распространению опыта и 
НПО 

В Раштской долине имеются опытные участки Таджикской академии сельскохозяйственных наук, 
которая совместно с местными хукуматами, специалистами министерства сельского хозяйства, 
министерства водного хозяйства, комитету по землеустройству и геодезии и другими 
министерствами и ведомствами, НПО и МО проводят семинары по распространению опыта и ведению 
сельского хозяйства. 

9.1.2 Доступ к 
улучшенным/адаптированным 
сортам/породам 

пшеница картофель плодовые  овощные      Примечание ссылка 
Доступ 
имеется 

Доступ 
имеется 

Доступ 
имеется 

Доступ 
имеется 

    Доступ 
имеется, 
ограничен, 
не имеется 

МСХ РТ 

Со стороны Таджикской академии наук в сельском хозяйстве выведены многочисленные новые, перспективные сорта 
сельскохозяйственных культур. По заявкам фермеров (дехканов) отдели семеноводства оказывает поддержки при закупки 
районированных новых сортов сельскохозяйственных сортов или они покупает на рынки рыночном ценам.). 

9.1.3 Доступ к ветеринарному 
обслуживанию животных 

Крупный  
рогатый 

скот 

Мелкий 
рогатый 

скот 
Птица 

     Доступ 
имеется, 

ограничен, 
не имеется 

Ссылка 
МСХ РТ 

Во многих сельских местах Долине имеются ветеринарные врачи для обслуживания животных. 
Доступ 

имеется 
Доступ 

имеется 
Доступ 

имеется 
       

9.2 Сельскохозяйственная политика 
9.2.1 Ценообразование/субсидии на 
ресурсы (земля, вода, удобрения и 
т.д.) 

Земля. Согласно Земельного кодекса Республике Таджикистан, земля является 
исключительной собственностью государства, и государство гарантирует эффективное 
ее использование в интересах народа.  

Использование земли в Республике Таджикистан является платным. Плата за 
землю взимается ежегодно в форме земельного налога, арендной платы 
установленные сроки (в редакции Закона РТ от 28.02.2004г.N23). Ставки, порядок 
налогообложения и арендная плата за землю, Земельный налог и его ставка 

ссылка 
Земельный кодекс 
Республики 
Таджикистан и 
Приказ 
Государственного 
агентства по 
антимонопольной 
политике и 
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определяются Налоговым кодексом Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 
12.05.01 N 15). Арендная плата сельскохозяйственных земель определяется в 
зависимости от качества и месторасположения земельного участка с учетом 
кадастровой оценки (в редакции Закона РТ от 12.05.01 N 15). Ставки платежей за 
использование других видов угодий определяются с учетом их местонахождения, 
характера использования, экологических и социально-экономических особенностей. 

Вода. В соответствии   с   Конституцией Республики  Таджикистан  вода является  
исключительной  собственностью государства  и   государство гарантирует ее 
эффективное использование и охрану в интересах народа. 

Пользование водными объектами для нужд сельского  хозяйства  
осуществляется в порядке как общего,  так и специального водопользования. При 
специальном водопользовании могут применяться обводнительные, оросительные,  
осушительные  и  коллекторно-дренажные системы  и системы сельскохозяйственного 
водоснабжения, а также отдельные водохозяйственные  сооружения  и устройства,  
принадлежащие физическим и юридическим лицам. 

Согласно приказа Государственного агентства по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства при Правительстве Республики Таджикистан за № 45 
от 1 апреля 2011года плата за доставку 1 метра3 воды составляет 1,5 дирама. 
 

поддержке 
предпринимательства 
при ПРТ 

9.2.2 Ценообразование/ 
субсидии на производство 

Одним из рычагов распределения доходов и подъема эффективности 
сельскохозяйственного производства выступает цена. Цена, как известно являет собой 
денежное выражение стоимости товара и на этапе выхода продукции из производства 
формируется на основе действия закона стоимости. Однако, действие закона 
стоимости в сельском хозяйстве, прежде всего в земледелии, имеет определенные 
особенности. 

Важнейшая из них заключается в том, что общественная стоимость, а 
следовательно и цена, сельскохозяйственной продукции определяется не средними 
условиями производства, как это имеет место в промышленности, а условиями 
производства на относительно худших за плодородием и расположением 
относительно рынка сбыта участках земли. Цена на продукцию, произведенную в 
худших условиях, должна обеспечить покрытие расходов производства, уплату ренты 
(там, где она есть) и получение средней прибыли. 

Вторая особенность ценообразования в сельском хозяйстве заключается в 

ссылка 
Анализ данных 
Агентства  по 
статистики РТ и 
Госкоминвестиция 
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необходимости обеспечения принципа эквивалентности в обмене между 
промышленностью и аграрным сектором. 

Третья особенность ценообразования на сельскохозяйственную продукцию 
заключается в том, что прямо или опосредствовано обеспечивается дифференциация 
цен за природноклиматичними зонами. При отнесение того или другого района к 
соответствующей зоне учитывается характер почв и климатические условия, которые 
оказывают влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, себестоимость и 
фондоемкость продукции, уровень рентабельности и тому подобное. 

Иначе говоря, ценообразование на сельскохозяйственную продукцию не может 
исключительно развиваться за законами рыночной экономики. 

Ценообразование на продукцию сельского хозяйства – экономическое явление 
ключевого значения, поскольку от него во многом зависит устойчивость 
воспроизводства в центральном звене агропромышленного комплекса, а значит, и 
удовлетворение потребностей населения в основных продуктах питания, уровень 
жизни на селе. Проблема формирования эффективной системы ценообразования в 
рамках всего народного хозяйства и отдельных его отраслей всегда остро стояла в 
нашей стране. В течение длительного периода времени в противовес объективным 
экономическим законам оно осуществлялось централизованно в плановом порядке. 
Закупочные и розничные цены на сельскохозяйственные продукты устанавливались 
принудительно и противоречили интересам производителей. Наряду с этим не 
отвечало задаче эффективного расширенного аграрного воспроизводства и 
соотношение цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Такой 
механизм ценообразования негативно сказался на рентабельности всего сельского 
хозяйства и последствия его ощутимы до сих пор. Именно цены и отсутствие 
эффективного механизма их формирования являются одной из основных причин 
убыточности многих сельскохозяйственных предприятий. В этой связи особую 
актуальность приобретает решение задачи оптимизации системы ценообразования на 
продукцию сельского хозяйства в рамках как отдельного региона, так и всей страны в 
целом. 
В структуре затрат на производство продукции, значительный удельный вес занимают 
особенно в отраслях растениеводства, материальных затрат промышленного 
происхождения. В отраслях животноводства также наблюдается рост этих затрат. 
Отсюда несомненно, что на уровень себестоимости продукции сельского хозяйства 
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решающее влияние оказывает как уровень цен на продукцию промышленности, 
поступающее в сельское хозяйство, как сырье, так и средства производства. 

В растениеводстве удельный весь заработной платы, удобрения, ГСМ и прочие в 
общем затраты значительны: соответственно 28,1, 14,7, 19,7 и 20,5%. А в 
животноводстве затраты на корма составляют около 57%. Прочие затраты 12%. 
Удельный весь заработной платы в себестоимости хотя значительны, однако с точки 
зрения реальных потребностей очень мизерны: т.е. абсолютная величина составляет 
от 7 до 12 долларов США, что этим размером мы не можем стимулировать работников 
на рост производства сельскохозяйственной продукции. 

Субсидии.  
Сельское хозяйство субсидируется в форме финансирования Государственных 

программ развития той или иной подотрасли  из государственного бюджета. Таких 
программ в 2011 году насчитывается 16, из которых 14 финансируются. В 2011 году 
объем финансирования этих программ составила  20,0 млн. сомони, из которой 13,5 
млн. сомони были выделены в первом полугодии. С 2005 по 2011 рост выделенных 
средств в виде господдержки выросло от 2,9 млн. сомони до  - 20,0 млн. и за этот 
период составило 93,6 миллионов сомони. Из них 32,3 млн составляет средства 
направленные на поддержку семеноводства, 19,0 млн. – на приобретение 
сельхозтехники, 17,8млн. – на борьбу с вредителями садов и виноградников, 12,3 – на 
противоэпизоотические работы. 
 

9.2.3 Нормативные 
документы, относящиеся к 
доступу к земле и водным 
ресурсам 

Разработано и утверждено Парламентом и Правительством страны много 
законодательных актов и нормативов по землеустройству:  

− Земельный Кодекс, 1996 год и дополнения и изменения 2003 год;  
− Кодекс «Об административных правонарушениях», 2000 год; 
− Водный Кодекс, 2001год; 
− Гражданский Кодекс, 1999 год;  
− Лесной Кодекс, 1993 год;  
− Налоговый Кодекс, 1998 год;   
− Закон «Об охране природы», 1993 год;  
− Закон  «О земельной реформе», 1992 год;  
− Закон «О недрах», 1994 год; 

ссылка 
Законы РТ 
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− Закон «Об охране и использовании растительного и сохранении животного 
мира», 1994 год;  

− Закон «Об оценке земли» - 2001 год;  
− Закон «О землеустройстве» - 2001 год.  
− Закон Республики Таджикистан «О дехканском (фермерском) хозяйстве» 

принятый в 1992 году. В данный закон были внесены изменения и дополнения 
и  2002  году был принят новый вариант;  

− Закон Республики Таджикистан «Об экономической оценке» принятый в 2001 
году; 

− Указ Президента Республики Таджикистан «О реорганизации 
сельскохозяйственных предприятий» за № 522 от 25 июня 1996 года; 

− Указ Президента Республики Таджикистан «О реализации права пользования 
землей» за №1021 от 22 июня 1998 года. 

− Постановление Республики Таджикистан «О мерах выполнения Указ 
Президента Республики Таджикистан «О реализация права пользования 
землей»  за № 244 от 1998 года. и другие. 

 
9.2.4 Фермерская автономия в 
выборе культур и посевных 
площадей 

Государство не устанавливает посевные площади. Дехканские (фермерские) хозяйства сами 
возделывают те культуры, которые они выбирают. В законе о дехканском (фермерском) хозяйстве 
говорится: Дехканское хозяйство самостоятельно определяет структуру и способ производства с 
учетом своих интересов и может заниматься любым видом деятельности, не запрещенным 
законодательством Республики Таджикистан. Вмешательство в хозяйственную деятельность 
дехканского хозяйства со стороны государственных органов и должностных лиц не допускается, за 
исключением оснований, предусмотренных законодательством. (Закон о фермерском (дехканском) 
хозяйстве, 2002г.) 

10. Возможности для сельскохозяйственных исследований  
10.1 Возможности для 
исследований в областях 
политики землевладения, 
управления земельными и 
водными ресурсами,  
сохранения агро-

Основными проблемами на пути к внедрению научных достижений в 
производство являются: задолженность основной массы сельскохозяйственных 
предприятий перед бюджетом республики являются отсутствие денежных 
средств для финансирования внедрения новых научных разработок, мелкотоварное 
хозяйствование основной массы сельхозпредприятий, отсутствие рекламы и 
пропаганды новых разработок, низкий уровень сельскохозяйственных знаний 

ссылка 
Отчет по УУЗР, 
Душанбе, 2010 
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биоразнообразия, сбора воды 
для  различных кустарниковых 
плантаций,  засухоустойчивых 
сортов, другие 

большинства работников отрасли и т.д. 
Для устранения указанных проблем необходимо организовать льготное 

кредитование приоритетных направлений развития отрасли, создать пункты 
консультационных служб на селе, совершенствовать законодательную базу 
научного обеспечения отрасли, продолжить реорганизацию сельскохозяйственных 
предприятий в направлении оптимальных размеров их функционирования. 

Основной сферой, где сельскохозяйственные исследования могут качественно 
улучшить жизнь сельского населения, является селекция и семеноводство с учетом 
вертикально-зонального размещения земель сельскохозяйственного назначения, а 
также консультационные услуги.  

Основным барьером на пути развития, который мешает устранить бедность в 
сельской местности, является старый тип мышления. До сих пор сельский 
труженик думает, что государство должно обеспечить его всеми необходимыми 
ресурсами производства. Для устранения этого необходим сильный 
консультационный толчок рыночного мышления (изменения мышления фермеров 
(дехканов)). 

 
Приоритетные направления исследования Раштской долине 
1. Разработка технологий получения высоких урожаев и выведения новых сортов 

зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур с высоким потенциалом 
продуктивности. 

2. Выведение новых сортов зерновых, зернобобовых культур с высоким 
содержанием клейковины и белка.  

3. Проведение селекционных работ с зернобобовыми культурами по созданию 
сортов устойчивых к аскохитозу.  

4. Усовершенствование технологии адаптационного процесса с/х культур к 
изменению  климата. 

5. Сбор, изучение и сохранение генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства. 

6. Устойчивое использование генетических ресурсов растений для 
продовольствия и развития сельского хозяйства с целью снижения уровня бедности 
в сельской местности. 

7. Расширение и улучшение генетической базы с/х культур, повышение их 
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стабильности  и продуктивности. 
8. Усовершенствование технологии устойчивости генетических ресурсов, их 

адаптационных возможностей к непредвиденным изменениям условий окружающей 
среды. 

9. Сбор и изучение редких и исчезающих местных сортов зерновых, зернобобовых 
культур и их диких сородичей.  

10. Проведение селекционно-генетических исследований и создание сортов - 
доноров зерновых и зернобобовых культур как источника  исходного материала. 

11. Разработка водосберегающих и технологий повышения плодородия почв. 
12. Усовершенствование противоэрозионноных технологий и улучшение 

состояния  плодородия земель. 
13. Усовершенствовать мелиоративное состояние земель, грунтовых вод. 
14. Изучение экологии и плодородия почв. 
15. Разработка ресурсосберегающих технологий производства продуктов 

животноводства в условиях новых форм хозяйствования со снижением уровня 
бедности населения.  

16. Сохранение генетических ресурсов видов и пород животных, повышение их 
продуктивности на основе методов селекции и биотехнологии. 

17. Усовершенствование технологии пчеловодства, сравнительное изучение 
разводимых пород пчёл, получение ранних пчеломаток. 

18. Разработка эффективных технологий восстановления пастбищных земель и 
улучшение сортимента и продуктивности кормов культур. 
 
На территории Раштской долины функционирует Ляхшский опорный пункт института 
садоводства и овощеводства ТАСХН, который совместно с Институтами земледелия, 
животноводства и Национально-республиканским центром генетических ресурсов 
проводит приоритетные исследования по вышеуказанным тематическим 
направлениям. Имеются ограниченные финансовые средства для выполнения 
широкомасштабных научно исследовательских работ. 
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