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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

АПК – Агропромышленный комплекс 

АВП – Ассоциация водопользователей 

ВТО – Всемирная торговая организация  

ВВП – валовой внутренний продукт 

ВП – валовая продукция 

ВВ - валовой выпуск 

ВДС – валовая добавленная стоимость 

га – гектар 

гг – годы 

др – другие  

ЕЦБ – Европейский центральный банк 

км – километр 

км2 – квадратный километр 

кг – килограмм 

м. – метр 

м2. – квадратный метр 

м3 – кубический метр 

млн – миллион 

млрд – миллиард 

МВФ – Международный валютный фонд 

МОТ – Международная организация труда 

МФИ – Международные финансовые институты  

МФО – Микрофинансовые организации 

НБТ – Национальный банк Таджикистана 

НДС – Налог на добавленную стоимость 

НСР – Национальная стратегия развития 

НСР-2015 – Национальная стратегия развития Республики 

 Таджикистан на период до 2015 года 

НСР-2030 – Национальная стратегия развития Республики 

 Таджикистан на период до 2030 года 

НСРС-2030-Национальная Стратегия развития статистики Республики 

Таджикистан на период до 2030 года 

ОАО – Открытое акционерное общество 

ОАХК – Открытая акционерная холдинговая компания 

ОСРД - Общий стандарт распространения данных 

ССРД - специальный стандарт распространения данных 

ПИИ – прямые иностранные инвестиции 

ППРА – первое публичное размещение акций (IPO – Initial Public Offering) 

ПП – промежуточное потребление 

ПСР – программа среднесрочного развития 

ПФИ – производные финансовые инструменты 

РСЭ – Реальный сектор экономики 

РРП – Районы республиканского подчинения  
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РТ – Республика Таджикистан 

СНС – система национальных счетов 

СМИ – средств массовой информации 

США – Соединенные Штаты Америки 

СНГ – Стран Независимых Государств 

СПУБНТ – Стратегия повышения уровня благосостояния населения 

 Таджикистана на 2013-2015 годы 

СРРТ – Стратегия развития рынка труда 

ССБ – Стратегия сокращения бедности 

СЭЗ – Свободные экономические зоны 

СЭО – Стратегия экологической оценки 

ТЫС – тысяча 

ТЭК – топливно-энергетический комплекс 

Т – тонн 

Тыс. Га – тысяча гектаров 

Т.Е – то есть 

Т.Д – так далее 

ШТ – штук 

Ц – центнер 

ЦРТ – цели развития тысячелетия 

ЦУТ – цели устойчивого развития  

ЦБ – Центральный банк 

% – процент 

0,0 – незначительная величина 
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ВВЕДЕНИЕ 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Переход к рыночной экономике и 

создание на базе колхозов и совхозов мелких, средних и крупных 

сельскохозяйственных предприятий дало возможность созданию новых 

организационно – правовых форм хозяйствования как сельскохозяйственные 

предприятия, хозяйства населения и дехканские хозяйства, для более 

эффективного использования земельных ресурсов сельского хозяйства. Однако 

этот процесс сопровождается отсталостью материально-технической базы АПК, 

ослабленной ирригационной системы, ухудшения мелиоративного состояния 

эрозии почв, загрязнения, заболачивания, повышения уровня подземных вод, 

вывод земель из сельскохозяйственного оборота, влияние климатических 

факторов, низкий уровень инновационной активности, медленного 

формирования и развития кластеров, слабого механизма государственной 

финансовой поддержки, вследствие чего низкой конкурентоспособности 

продукции сельского хозяйства. В связи с чем требуется комплексный 

экономико-статистический анализ эффективного использования земельных 

ресурсов, что определяет политику Правительства Республики Таджикистан по 

восстановлению управляемостью в агропромышленном комплексе. 

Однако устойчивость многих социально-экономических показателей, 

наличие диспропорции развития отдельных отраслей земледелия, требуют 

оценки эффективности использования земельных ресурсов для управления 

развития сельского хозяйства, в частности земледелия. 

Вместе с тем с переходом к рыночной экономике и образования новых 

организационно-правовых форм хозяйствования и возникновение множество 

мелких, средних и крупных сельскохозяйственных предприятий с огромными 

потоками информации, что обусловливает разработку методологии 

экономико-статистического анализа отраслей земледелия, что требует: во-

первых создания информационного пространства для своевременного 

получения полной и всесторонней информации на каждом этапе процесса 
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производства; во-вторых, получаемая в настоящее время информация носит 

ограниченный характер, не является исчерпывающей и носит узкоотраслевой 

характер; в-третьих, многообразие частных статистических показателей 

обусловливает необходимость совершенствования методологии экономико-

статистического исследования земельных ресурсов. 

С целью выявления, тенденций (закономерностей), происходящих в 

них как во времени, так и в пространстве, прогнозирования, факторного 

анализа, межотраслевых сопоставлений в отрасли земледелия в настоящее 

время возникает противоречие между современными потребностями 

ускоренного экономического роста и традиционно используемыми 

инструментариев для проведения экономико-статистического анализа 

изучаемого объекта исследования, что в современных условиях 

детерминирует необходимость совершенствования методологии экономико-

статистического анализа эффективного использования земельных ресурсов 

обусловливающего его организационно-методическое построение. Это 

обусловливает актуальность темы выполненного исследования. 

Степень исследования научной темы заключается в том, что в 

экономической литературе впервые научная постановка о цене земли была 

сформулирована ещё классиками политической экономии А. Смитом, Д. 

Риккардо, Дж Миллем, К. Марксом. Различные аспекты данного вопроса, в 

частности методологическим основам статистической оценки земельного 

потенциала в условиях рынка большой вклад в их доработке из зарубежных 

ученых внесли Г.Ахенваль, Ф.Гальтона, В.Госсета, А.Кетле, Г.Кормыга, 

А.А.Кауфмана, С.Муравитского, У.Петти, К.Пирсона, А.Кинг, В.Свободина, 

С.Струмилина, Е.И.Тарасевича, Р. Фишера, А.Фридман, А.А.Чупрова, Дж.К. 

Энкерт, Ю.А.Янсона, из отечественных ученых Р. Кудратова, Д. Пириеаа и т.д. 

Разработкой отдельных направлений развития аграрной сферы и 

изучением современных проблем экономико-статистического анализа сельского 

хозяйства занимались Афанасьев В.Н., Белова Н.В., Белеявский И.К., Громыко 

Г.Л., Добрынин В.А., Елисеева И.И., Зинченко А.П., Ивашкина Е.И., Иванов 
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Ю.Н, Казакова Н.А., Лукьянов Б.В., Макаров В.Л., Немчинов B.C., Рафикова 

Н.Т., Рябушкин Б.Т., Френкель А.А., Юзбашев М.М. и др. 

Отдельные вопросы статистического изучения экономических процессов в 

Республике Таджикистан рассмотрены в работах отечественны ученых Ахмадова 

Ф.А., Бохировой Х.С., Хушвахтзода К.Х., Кодирзода Д.Б., Дадоматова Д.Н.,  

Шарифова З., Каниева С.К., Курбанова Х.К., Джурабаева Г., Одинаева М.А., 

Солиева Н.Н. и др.  

Высоко оценивая важность проделанной работы как отечественными, 

так и зарубежными экономистами, целесообразно отметить слабое развитие 

комплексных исследований экономико-статистического анализа земельных 

ресурсов в сельском хозяйстве. Широкий круг вопросов теоретико-

методологического, прикладного характера, связанных с формированием 

систем экономико-статистического анализа земельного потенциала сельского 

хозяйства Республики Таджикистан не получили адекватного, достаточно 

полного и системного решения в отечественной теории статистики. Вместе с 

тем проблемы экономико-статистического анализа земельных ресурсов в 

трансформационном периоде в аграрном секторе Республики Таджикистан 

остаются недостаточно исследованными. Недостаточная разработанность 

теории, методологии и методики экономико-статистического анализа 

земельных ресурсов для целей эффективного управления производственным 

процессом в сельском хозяйстве предопределила необходимость исследования 

этой проблемы, обусловила выбор темы диссертации, ее цель, задачи и 

содержание работы. 

Связь исследования с программами (проектами) и научной 

тематикой. Диссертационная работа выполнена в рамках реализации 

Национальной стратегии развития статистики Республики Таджикистан на 

период до 2030 года, Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года, а также плана научно-исследовательских 

работ кафедры статистики Таджикского национального университета на 2021-

2025 гг. по теме «Проблемы разработки методологии статистического анализа 
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основных процессов экономики в условиях цифровой экономики» (№4 от 

31.12.2020 г.).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования. Целью исследования является разработка 

теоретико-методологических и организационно-методических положений 

экономико-статистического анализа земельных ресурсов, а также разработка 

предложений по совершенствованию методики экономико-статистического 

анализа эффективности использования земельных ресурсов в сельском 

хозяйстве. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

- сформировать авторское понятие земельных ресурсов на основе изучения 

различных мнений отечественных и зарубежных ученых экономистов 

относительно земельных ресурсов сельского хозяйства; 

-разработать концептуально-структурную модель организационно-

экономического механизма эффективного использования земельных ресурсов; 

- разработать группировку природно-ресурсного потенциала на основе 

объективной необходимости эффективного их использования земельных 

ресурсов; 

- разработать методологические инструментарий экономико-

статистического анализа земельных ресурсов в сельском хозяйстве; 

- исследовать специфику экономико-статистического анализа земельных 

ресурсов сельского хозяйства и обосновать создание информационного 

пространства для своевременного получения данных; 

- сформулировать систему статистических показателей, характеризующих 

эффективного использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве; 

- усовершенствовать методологию мультипликативной модели 

показателя валового сбора, прогнозировать и выявить на основе аналитического 

выравнивания по уравнению прямой тенденцию урожайности 

сельскохозяйственных культур, как главного фактора формирования валового 

сбора; 
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- выявить на основе дисперсионного анализа резервы повышения 

урожайности и разработать предложения по повышению эффективного 

использования земельных ресурсов; 

- разработать на основе индексов переменного, фиксированного и 

структурных сдвигов обоснованы факторы, влияющие на результативные 

показатели и предложены практические рекомендации по их 

усовершенствованию; 

- разработать методику оценки валовой добавленной стоимости 

продукции сельского хозяйства в системе национальных счетов (СНС) с учетом 

физического объема их валового выпуска, его материалоемкости и динамики 

цен реализации продукции сельского хозяйства;  

- разработать и апробировать эконометрическую мультипликативную 

модель валовой добавленной стоимости с учетом сезонных, случайных и 

трендовых компонентов и прогнозировать их на перспективу. 

Объектом исследования выступают земельные ресурсы всех 

организационно – правовых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 

Республики Таджикистан. 

Предметом исследования является теоретико-методологические аспекты 

и статистические инструменты оценки производственного использования 

земельных ресурсов, и производство сельскохозяйственных культур во всех 

организационно-правовых формах хозяйствования Республики Таджикистан. 

Научная гипотеза исследования основывается на предположении, что 

выявление и решение теоретических и методологических проблем экономико-

статистического анализа земельных ресурсов с учетом организации и 

особенностей технологии сельского хозяйства позволят повысить эффективность 

использования земельных ресурсов и способствует конкурентоспособности 

отечественных сельхозпроизводителей. 

Теоретическую базу исследования составили концептуальные 

положения фундаментальных и прикладных научных работ ведущих 

отечественных и зарубежных ученых по земельной проблематике, а также в 
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области теории статистики, математической статистики, эконометрики, 

экономической статистики, статистики сельского хозяйства, прикладных 

методов статистического учета, измерения, оценки, анализа, моделирования 

и прогнозирования, системы национальных счетов. 

Методологические основы исследования составили научные труды 

отечественных и зарубежных учёных в области статистико-экономического 

изучения эффективного использования земельных ресурсов в сельском 

хозяйстве.  

В процессе научного исследования использованы методы индукции и 

дедукции, конкретизация, обобщение, единство исторического, диалектического 

и логического в познании развития, методы экономико-статистического анализа: 

статистическое наблюдение, метод абсолютных и относительных величин, 

группировка, табличный и графический методы, метод средних, дисперсионный 

анализ, динамический, индексный, корреляционно-регрессионный методы 

анализа, моделирование и прогнозирование экономических процессов 

земледелия с использованием программ ЕХСЕL.  

Источниками информации выступили результаты научных 

исследований отечественных и зарубежных ученых, а также концепции, 

законодательные и нормативно-правовые акты по эффективному использованию 

земельных ресурсов сельского хозяйства, программы развития Республики 

Таджикистан, данные Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, опубликованные в периодической литературе, собственные 

исследования, интернет-ресурсы, отчеты Министерства сельского хозяйства и 

т.д. 

База исследования на основе изучения материалов зарубежных и 

отечественных ученых, авторских разработок по проведению экономико-

статистического анализа эффективного использования земельных ресурсов 

сельского хозяйства в целях оценки современного развития отрасли 

растениеводства и принятия решения для дальнейшего повышения 

сельскохозяйственной конкурентоспособной продукции. 
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Научная новизна исследования состоит в обосновании и развитии 

теоретико-методологических основ экономико-статистического исследования 

эффективного использования земельных ресурсов с целью выявления основных 

направлений рационального использования земельных ресурсов по отраслям 

растениеводства, как по республике, так по их организационно-правовым 

формам хозяйствования.  

Основными научными результатами, содержащие элементы новизны 

можно отнести следующее выносимые на защиту: 

- на основе исследования различных направлений в контексте 

исследования классических, марксистских, а также зарубежных и отечественных 

ученых дано собственное определение земельных ресурсов, представляющий 

собой следующее: «земельные ресурсы, в сельском хозяйстве являясь главным 

средством и фактором производства, который функционирует в сочетании с 

водными, климатическими, биоклиматическим и живым ресурсным 

потенциалом. При этом, земельные ресурсы в сельском хозяйстве имеют 

специфическую особенность обеспечения продовольственную безопасности и в 

обозримом будущем не имеет альтернативы»; 

- разработана концептуально-структурная модель организационно-

экономического механизма эффективного использования земельных ресурсов, 

которая определяет о необходимости согласования задач и интересов органов 

управления различных уровней и хозяйствующих субъектов для обмена 

информации  и совместных программ действий, что будет способствовать 

перехода производства на индустриальную основу использование в процессе 

производства последние достижения науки, изменения в технологиях, изменения 

кадрового потенциала что обеспечит глобализацию для получения 

максимальных выгод и минимальных рисков; 

- доказано, что сельское хозяйство является рискованной отраслью 

народного хозяйства, где природно-ресурсный потенциал является сложной 

системой, где переплетаются все особенности сельского хозяйства, и земля как 

важнейшее средство производства отличается тем, что процесс воспроизводства 
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переплетается с естественными воспроизводством, сезонностью, рельефно-

климатическими условиями, типом почвы и т.д. Поэтому факторы действующие 

на природно-ресурсный потенциал сгруппированы на управляемые, 

трудноуправляемые и неуправляемые и представлена структурная группировка 

управления факторами действующий на процесс производства и получения 

информационной базы данных; 

- разработана методологические инструментарий экономико-

статистического анализа эффективного использования земельных ресурсов, 

основанная на эконометрической модели производства 

сельскохозяйственных культур в виде системы одновременных уравнений, на 

основе обобщающих и частных, факториальными результативными 

показателями количественно оценить влияние различных факторов на 

эффективности использования земельных ресурсов; 

- установлено в соответствии со спецификой сельскохозяйственной 

отрасли и с переходом к рыночной экономике и образованием большего 

количества крупных, средних, малых хозяйств, где производится продукции с 

различным количественным объемом, качественными характеристиками и 

разнообразием технологических процессов при формировании информационной 

базы данных большую роль должна играть внутрихозяйственная статистика, что 

требует создания единого информационного пространства; при изучении 

динамики, учитывая зависимость от природно-климатических условий 

необходимо проводить сравнительный анализ по пятилетиям, минимум по 

трехлетиям; процесс производства связано с живым организмом, растений, 

поэтому статистический анализ проводить по результатам года; при 

статистическом анализе необходимо учесть, что объём реализованной продукции 

всегда ниже объёма произведенной продукции; 

- сформулирована система статистических показателей, 

характеризующих использования земельных ресурсов, позволяющая 

количественно оценить изменения структурных сдвигов производства 
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сельскохозяйственных культур и повысить обоснованность управленческих 

решений в области эффективного использования земельных ресурсов. 

- усовершенствована методология мультипликативной модели 

показателя валового сбора на основе аналитического выравнивания по 

уравнению прямой тенденцию урожайности сельскохозяйственных культур, как 

главного фактора формирования валового сбора установлено на основании 

прогнозирования валового сбора сельскохозяйственных культур по 

мультипликативной модели Y=T*S*E, которая предполагает, что каждый 

уровень валового сбора ряда динамики может быть представлен как 

произведение трендовой, сезонной и случайный компонент. При этом главным 

фактором валового сбора сельскохозяйственных культур является урожайность; 

сравнительный анализ по пятилетиям увеличивается, однако анализ тенденции 

по уравнению прямой у= а0+ а1t показывает крайне медленное увеличение 

таких культур как зерновые и зернобобовых, картофеля, бахчи, фрукты и 

винограду в хозяйствах населения и в сельскохозяйственных предприятиях 

наблюдается недостаточное увеличение и в дехканских хозяйствах, даже по 

некоторым культурам идет снижение. 

- выявлена на основе дисперсионного анализа урожайности 

сельскохозяйственных культур, высокая колеблемость урожайности 

сельскохозяйственных культур по всем организационно-правовым формам 

хозяйствования. Используя все  методы дисперсионного анализа, 

установлено, что имеются достаточно более высокие резервы в повышении 

результатов производства в дехканских хозяйствах: по зерновым и 

зернобобовым, в том числе кукурузы на зерно, риса, табака, картошки, 

фруктов и винограда; в хозяйствах населения имеются более высокие 

резервы для производства: ячменя, льна-кудряша, табака, овощей и 

бахчевых; по республике в целом: зерновые и зернобобовые, пшеница,  

кукуруза, рис, картофель и виноград, что требует во-первых, при процессе 

сева  производить подбор районированных сортов сельскохозяйственных 

культур, равное или выше по урожайности стандартных сортов 
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Государственного реестра охраняемых сортов и гибридов растений, 

допущенных к использованию на территории Республики Таджикистан, во-

вторых, необходимо переходить к инновационной технологии производства 

сельскохозяйственных культур, цифровое земледелие; 

- разработано на основе индексов переменного, фиксированного и 

структурных сдвигов обоснованы факторы, влияющие на результативные 

показатели, где установлено, что наиболее эффективно используется 

имеющиеся земельные ресурсы в дехканских хозяйствах, так как более 55% 

прироста валового сбора сельскохозяйственных культур – в отчетном 

периоде (2006-2020гг.) по сравнению с базисным периодом (1991-2005гг.) 

формируется за счет увеличения урожайности, т.е. за счет - интенсивного 

фактора таких культур как: зерновые и зернобобовые,  пшеница, ячмень, 

кукуруза на зерно, рис, лен-кудряш, картофель, овощи, бахчевые, фрукты и 

виноград. Более эффективно используется также рынок факторов 

производства в хозяйствах населения более 50% прироста валового сбора 

сельскохозяйственных культур в отчетном периоде (2006-2020гг.) по 

сравнению с базисным периодом (1991-2005) формируется за счет 

увеличения урожайности следующих культур: зерновые и зернобобовые, 

пшеница, ячмень, лен-кудряш, картофель, овощи, бахчевые, фрукты. Для 

повышения удельного веса при формировании валового сбора за счет 

интенсивного фактора необходимо, прежде всего, высокий уровень 

организационных работ и правильное проведение агротехнических 

мероприятий в процессе производства; 

- разработана методика оценки валовой добавленной стоимости 

продукции сельского хозяйства в СНС с учетом физического объема их 

валового выпуска, его материалоемкости и динамики цен реализации 

продукции сельского хозяйства; усовершенствована методика анализа 

динамики изменения валовой добавленной стоимости для оценки ресурсного 

потенциала сельского хозяйства, составления счета производства и 
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определены основные направления развития СНС и анализа показателей 

валовой добавленной стоимости сельского хозяйства; 

- разработано и апробировано эконометрическая мультипликативная 

модель T*S*E для прогнозирования и анализа динамики валовой 

добавленной стоимости с учетом оценки сезонной, случайной и трендовой 

компонент и проведен прогноз валовой добавленной стоимости продукции 

растениеводства до 2030 года. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

- сформировано авторское понятие земельных ресурсов на основе изучения 

различных мнений отечественных и зарубежных ученых экономистов 

относительно земельных ресурсов сельского хозяйства; 

-разработана концептуально-структурная модель организационно-

экономического механизма эффективного использования земельных ресурсов; 

- проведена группировка природно-ресурсного потенциала на основе 

объективной необходимости, так как земельные ресурсы основная часть 

природно-ресурсного потенциала; 

- сформированы методологические основы экономико-статистического 

анализа земельных ресурсов; 

- выявлена специфика экономико-статистического анализа в соответствии 

с особенностями процесса производства и математические недоработки 

показателей статистических методов, и создание информационного пространства 

для своевременного получения данных; 

- разработаны и сформированы статистические показатели эффективного 

использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве; 

- дана оценка прогноза валового сбора на основе мультипликативной 

модели на 2030 год, выравниванием по уравнению прямой выявлена тенденция 

урожайности сельскохозяйственных культур, как главного фактора 

формирования валового сбора; 

- на основе дисперсионного анализа выявлены резервы повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур по организационно-правовым 
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формам хозяйствования и даны конкретные предложения по повышению 

эффективного использования земельных ресурсов; 

- представлен факторный анализ на основе индексного метода, обоснована 

динамика результативных показателей, и факторы, влияющие на их удельный 

вес, и представлены практические предложения; 

- разработана методика оценки валовой добавленной стоимости 

продукции сельского хозяйства в СНС с учетом физического объема их 

валового выпуска, его материалоемкости и динамики цен реализации 

продукции сельского хозяйства; 

- разработана эконометрическая мультипликативная модель для 

прогнозирования валовой добавленной стоимости с учетом сезонных, случайных 

и трендовых компонентов и прогноз на перспективу. 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования 

состоит в углублении экономико-статистическом и отраслевом анализе 

социально – экономического развития новых организационно-правовых форм 

хозяйствования сельского хозяйства. Полученные выводы и предложения 

развивают и дополняют исследования в области эффективного использования 

земельных ресурсов и могут быть включены в теоретическую базу развития 

сельского хозяйства на перспективу развития для решения проблемы 

продовольственной безопасности республики. 

Научные результаты, выводы, предложения и рекомендации будут 

способствовать формированию научных основ для статистического анализа 

земельных ресурсов и перспектив развития с учетом особенностей 

сельскохозяйственного производства в новых организационно-правовых формах 

хозяйствования в условиях рыночной экономики. Некоторые положения могут 

быть включены в развитие государственной статистики. 

Достоверность результатов исследования подтверждается 

достоверностью данных, основой которых является документальный способ 

сбора первичных данных, достаточным объемом материалов исследования, 

статистической обработкой материалов результатов исследований и 
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публикациями. Выводы и рекомендации основаны на научном статистическом 

анализе результатов теоретических и экспериментальных исследований. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Область 

исследования соответствуют следующим пунктам Паспорта номенклатуры 

специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по 

специальности 08.00.01.08 - Статистика. п. 1.1. Исходные парадигмы, базовые 

концепции, основополагающие принципы, постулаты и правила статистики. 1.2. 

Теоретические и методологические основы и целевые установки статистики. 1.5. 

Адаптация национальных систем статистики, их соответствие международным 

стандартам. 1.9. Методы статистического измерения и наблюдения социально-

экономических явлений, обработки статистической информации, оценка 

качества данных наблюдений; организация статистических работ. 1.11. Методы 

обработки статистической информации: классификация и группировки, методы 

анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического 

моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой 

активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-

экономических явлений и процессов. 1.13. Совершенствование методологии 

национального счетоводства и макроэкономических расчетов; методологии 

построения балансов для регионов, отраслей и экономики в целом; построения 

платежного баланса и статистических показателей внешнеэкономических связей.  

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад соискателя 

состоит в развитии концептуальных подходов, разработке методик и 

инструментов, характеризующих закономерности эффективного 

использования земельных ресурсов. Выполненное исследование 

ориентировано на улучшение статистического обеспечения принятия 

управленческих решений эффективного использования земельных ресурсов в 

сельском хозяйстве. Разработана методологические инструментарий экономико-

статистического анализа эффективного использования земельных ресурсов и 

эконометрическая модель прогнозирования валовой добавленной стоимости с 

учетом сезонных, случайных и трендовых компонентов. 
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Апробация и внедрение результатов диссертации. Основные 

результаты и положения диссертационной работы докладывались и обсуждались 

на международных, республиканских и вузовских научно-практических и 

научно-теоретических конференциях, семинарах, круглых столах и были 

опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан и Российской Федерации. 

Теоретические, методологические и практические рекомендации, 

обоснованные в диссертации, докладывались на теоретических семинарах ТНУ, 

на международных и республиканских научно-практических конференциях, 

опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, а также при написании монографий: 

Иссык-Кульский форум бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии 

(Бишкек, 2022 г.); Проблемы перехода к системе национальных счетов и 

совершенствование методологии расчета статистических показателей  (Душанбе, 

2019 г.); Годы развития села, туризма и народных промыслов (Душанбе, 2018-

2019); 400 летие Миробид Сайидои Насафи (Душанбе, 2019 г.); «Вода для 

устойчивого развития за период 2018-2028» 140 летие героя Таджикистана 

Садриддина Айни и 70-летие ДМТ (Душанбе, 2018); Проблема бухгалтерского 

учета и  аудита: национальные  реалии, региональные и международные 

тенденции (Молдова, 2016 г.);  Статистический анализ производства пшеницы в 

Республике Таджикистан (Душанбе, 2015 г.); Современные проблемы 

статистической науки и демографии (Душанбе, 2015), Вопросы экономики и 

управления (Москва, 2014г.). 

Отдельные разработки соискателя нашли отражения в отчетах кафедры 

статистики ТНУ, при написании, монографий учебных пособий и учебников по 

статистическим дисциплинам: Общая теория статистики (Душанбе,2018 г.);Ряды 

динамики(Душанбе, 2015 г.); Выборочное наблюдение(Душанбе,2013г.);. 

Публикация результатов диссертации по результатам диссертационного 

исследования опубликовано в 41 научных работах общим объемом авторского 

текста 47,85 п.л., в том числе 2 монографии и 26 статьи в рецензируемых 
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изданиях ВАК при Президенте Республики Таджикистан и Российской 

Федерации. Публикации полностью соответствуют теме диссертационного 

исследования и раскрывают её основные положения.  

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, выводов и предложений, списка литературы, который включает 

400 источников. Объем диссертации составляет 308 страницы компьютерного 

текста, включает 37 таблиц, 10 рисунков, 4 диаграмм. 

. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

1.1. Теоретическое обоснование земельных ресурсов сельского 

хозяйства 

 

Всем известно, что во всем мире, рост агропромышленного комплекса и 

сельхозпроизводства, определяется качеством и наличием земельных и 

водных ресурсов. С помощью сочетания этих двух компонентов ресурсного 

потенциала можно определить эффективность производительности 

хозяйствующего субъекта. Поэтому при использовании высококачественных 

природных ресурсов, естественно увеличивается эффективность 

использования материалов и затраты. Вышесказанное требует рационального 

использования природных ресурсов, а также поддержание экологического 

баланса в сельском хозяйстве во все времена считается значимым. Нехватку 

таких ресурсов, как вода или же земля невозможно заменить другими 

ресурсами, так как с помощью различных организационных, экономических и 

технических мер, они могут правильно использовать, так как дефицит 

природных ресурсов не может быть заменен другими ресурсами, поскольку 

они могут правильно применяться.  

В сельском хозяйстве основным ресурсом считается земля. Необходимо 

отметить, что земля – это средство сельхозпроизводства, материальная основа, 

которая воздействует на благосостояние населения и государства, а также о 

котором К.Маркс писал следующее: «...труд не единственный источник 

производимых им потребительских стоимостей, вещественного богатства. 

Труд есть отец богатства, как говорит Ульям Петти, земля – его мать»1.  

Изучение теоретических аспектов показало, что целесообразное 

использование, таких ресурсов как земля и вода тесно взаимодействует с 

человечеством, остается естественным, даже при развитии производственных 

 
1 Маркс К. Капитал. т.З.ч.1 //Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.25, чл.-С.ЗО – С. 103. 
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отношений и новейших технологий. Агропромышленное производство, 

прежде всего, направлено на использование и употребление природных 

ресурсов, год от года меняющегося экологического дисбаланса, который 

приводит к деградации окружающей среды, деградации почв и водных 

ресурсов и природных экосистем. Это связано с обострением эколого-

экономическими проблемами и вопросами, и правильным использованием 

природных ресурсов, таких как земля и вода, а также развитием научно-

технического прогресса и быстрым ростом экономической активности 

человечества. 

Важно отметить, что в конце прошлого века Таджикистан получил 

статус независимого государства, и вошел в новый исторический период 

своего развития. По природным условиям Таджикистан относится к 

сравнительно богатым странам мира. Общеизвестно, что природно-ресурсный 

потенциал страны - это определяющий фактор эффективного развития 

реальных отраслей экономики, включая также аграрный сектор. С переходом к 

рыночным отношениям, изменением форм собственности, трансформацией 

земельных отношений и форм хозяйствования приоритетное значение 

приобретает вопрос его рационального использования и воспроизводства. 

Внедрение в производство новых достижений науки и техники, 

появление новых технологий и энергетических источников усилили 

антропогенное давление на окружающую среду. С одной стороны, 

совершенствование технологий и рост производства способствуют более 

полному удовлетворению потребностей населения, рациональному 

использованию природных ресурсов, с другой - обусловливают загрязнения 

природной среды, ухудшение его ассимиляционных возможностей, приводят к 

уничтожению лесов, усиление эрозии почв, кислотных дождей и т.д. 

Растущие потребности общества, а соответственно и потребности 

производства определяют дальнейшее ускорение темпов научно-технического 

прогресса. Очевидно, что чем выше исторический этап развития общества, тем 

в большей степени качественное состояние природной среды обусловлено 



23 

человеческой деятельностью. В условиях развития национальной экономики 

Таджикистана, замены устаревшей техники и технологий новыми, 

открываются широкие возможности для уменьшения негативного влияния 

производственной деятельности на окружающую среду. 

Направления решения этих важных проблем связаны с усилением роли 

государства в управлении природными ресурсами, привлеченными в процессы 

сельского хозяйства, включая земельные, водные и лесные ресурсы, проведе-

нием эффективной земельной реформы и соответствующей аграрной 

политики. 

На основе вышесказанного, целью проведения исследования 

заключается в изучении земельных ресурсов, как одного из факторов 

природно-ресурсного потенциала, проанализировать динамику его изменения 

за период проведения аграрных преобразований и определить основные 

направления сохранения, охраны и воспроизводства. 

При этом, прежде чем, исследовать составляющие природно-ресурсного 

потенциала, необходимо понять само определение природно-ресурсный 

потенциал. Так, например, в своих трудах Н.Ф. Реймерс2 предлагает несколько 

понятий природно-ресурсному потенциалу, два из которых можно особенно 

выделить: 

- во-первых, это земля, как основной природный ресурс, который можно 

задействовать в экономической деятельности, принимая во внимание 

технические и социально-экономические компоненты общества, при условии 

сохранения среды обитания человека; 

- во-вторых, представляет собой совокупность природных ресурсов, а 

также условий и процессов, составляющих основу жизни общества и 

противостоящих ему, как объект антропогенного воздействия. 

Еще с давних времен проблемы рационального использования 

природных ресурсов рассматривается в контексте рационализации 

 
2 Реймерс, Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник [Текст] / Н.Ф. Реймерс. - М: 

Мысль, 1990. - 637 с. 
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природопользования. По мнению В.П. Руденко, рационализация 

природопользования - это система мероприятий углубление, изучение, 

освоение, улучшение использования, охраны и воспроизводства природно-

ресурсного потенциала3.  

При этом высокий природно-ресурсный потенциал Таджикистана 

обусловливает ведущую роль земельного фонда, как одного из важных 

ресурсов общегосударственного значения, выступает первичным фактором 

производства и своеобразным фундаментом экономического развития для 

агропромышленной отрасли.  

Богатство природных ресурсов и пространственность территории 

способствовали развитию Таджикистана экстенсивным путем, что приводит к 

потере природно-ресурсного потенциала. Чрезмерное распашка земель, в том 

числе и склоновых, привело к нарушению экологически сбалансированного 

соотношения площадей пашни, естественных кормовых угодий, лесов и 

водоемов, что негативно сказалось на устойчивости ландшафтов. Наиболее 

угрожающие явления наблюдаются в почвенном покрове, который 

значительно деградировавший, что приводит к ухудшению экологического 

состояния больших площадей плодородных земель. 

В своей статье Ризокулов Т.Р. о земельных ресурсах говорит следующее, 

что «Несмотря на пространственную ограниченность и незначительный 

удельный вес посевных площадей в экономике Республики Таджикистан, где 

93 % территории составляют горные массивы, земля является главным 

богатством народа. В условиях рыночных отношений, где главным 

механизмом является свобода выбора и предпринимательства, важнейшим 

инструментом оптимального управления земельными ресурсами является 

процесс распределения земельного фонда среди новых хозяйствующих 

структур и при этом сохранение государственной собственности на землю. 

Оптимальное планирование использования земельных ресурсов в 

 
3 Руденко В.П. Природно-ресурсный потенциал природных районов Украины/В.П. 

Руденко, В.Я. Вацеба. - Черновцы: Рута, 2001. - 268 с. 



25 

деятельности каждого землепользователя в конкретном регионе в конечном 

итоге имеет непосредственное влияние на социально - экономическое 

благосостояние в первую очередь самого хозяйствующего субъекта и далее – 

граждан региона в целом. В этом аспекте имеет существенное значение 

изучение зарубежного опыта в аспекте организации системы управления, 

методов, технологий и креативных направлений деятельности в процессе 

планирования и рационального использования главного средства производства 

в сельском хозяйстве – земли»4. 

При этом хотелось бы отметить несколько еще ученых экономистов, 

характеризующих понятия «земля» (табл. 1.1.1). 

Исайнов Х.Р. в своих трудах о земельных ресурсах пишет следующее, 

что «Проблемы повышения эффективности использования земельных 

ресурсов в рамках сельскохозяйственного землепользования является 

составной частью единой государственной аграрной политики, 

обеспечивающей рациональное использование, охрану и управление 

земельными ресурсами. Она не только пространственный базис всей 

социально- экономической деятельности любого сообщества, но и 

одновременно кладовая полезных ископаемых. Земля в сельском хозяйстве 

функционирует в качестве предмета труда, когда человек воздействует на ее 

верхний горизонт - почву и создает необходимые условия для роста и развития 

сельскохозяйственных культур. В то же время земля является и орудием 

труда, когда при возделывании растений используются механические, 

физические и биологические свойства почвы для получения 

сельскохозяйственной продукции»5. 

 
4 Ризокулов Т.Р., Акбарзода А. Управление земельными ресурсами сельского хозяйства в 

регионах: зарубежный опыт//Вестник Таджикского государственного университета права, 

бизнеса и политики. Серия общественных наук. 2020. № 2 (83). С. 22-30. 
5 Исайнов Х.Р. Современное состояние и тенденции использования земельно-водных 

ресурсов в сельском хозяйстве Таджикистана//Kishovarz. 2012. № 4. С. 60-64. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42960748
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42960748
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42960745
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42960745
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42960745&selid=42960748
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18963390
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18963390
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33825849
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33825849&selid=18963390
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Таблица 1.1.1 - Содержательные характеристики определения земельных ресурсов 

 

Ученые Определение содержания земельно-водных ресурсов Полезность для основ устойчивого 

развития 

Подход Аспект познания 

Бобылев С.Н. Земля является материальной остовой благополучия членов общества, 

пространственным базисом дня размещения производительных сил расселения людей, 

основой для нормального течения воспроизводственных процессов всех факторов 

экономического роста - трудовых, материально-технических и природных6  

Социально- 

экономический 

Пространственный 

базис, место 

расселения 

Зиёев Б. Отметает, что земельные ресурсы, как основное средство производства, обладает рядом 

специфических особенностей, которые существенно отличают их от других видов 

ресурсов и оказывают большое влияние на эффективность производства 

сельскохозяйственной продукции и стабильность функционирования всей аграрной 

экономики в целом7 

Эколого- 

экономический 

Основное средство 

производства 

Мадаминов 

А.А. 

Основу системы факторов устойчивого развития сельскохозяйственного производства 

составляет прежде всего земельные ресурсы. Земля – как природный ресурс и как 

основное средство производства изначально функционирует только в сочетании с другими 

природными факторами: количество осадков, среднегодовой температурой, солнечной 

радиацией, т.е. со всеми компонентами, которые входят в понятие «биоклиматический 

потенциал»8 

Эколого- 

экономический 

Основное средство 

производства 

    

 
6 Бобылев, С. Н., Ходжаев, А. Ш. Экономика природопользования: Учеб./С. Н. Бобылев, А. Ш. Ходжаев. – М.: ИНФРА-М, 2004. – XXVI. – 

501 с. 
7 Зиёев, Б. С. Экономико-экологический аспект регулирования регионального землепользования / Б. С. Зиёев, Ф. П. Арабов // Вестник ТНУ. – 

Душанбе: Сино, 2018. - №3. – С.24-30. 
8 Мадаминов А.А., Исломов Г.Х., Джаборов А.Т., Шералиева М. Эффективность использования инвестиций в дехканских (фермерских) 

хозяйствах// Кишоварз - №2, 2015. –С. 63 
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  Продолжение таблицы 1.1.1. 

Шарифов 

З.Р. 

Земледелие - как основная часть агропромышленного комплекса приспосабливает 

структуру производства к конкретным биоклиматическим условиям каждого конкретного 

региона: фондопроизводящие предприятия и отрасли приспосабливают структуру 

производства, качество продукции, сроки их поставки к структуре, масштабам, технологии 

и временным циклам земледелия в каждом регионе; размещение, масштаб производства, 

фондооснащенность, а ритм деятельности перерабатывающих предприятий 

приспосабливается к структуре и цикличности земледелия и т.д.9. 

Эколого- 

экономический 

Питьевое, основное 

средство 

производства 

Шашула Л. Автор считает, что земля является важнейшим сельскохозяйственным капиталом, тем 

институциональным центром, объединившись вокруг которого со веси и другими 

приоритетными сегментами рынка, можно разработать отличную в социальном отношении 

модель состоятельности и выйти на качественно новый уровень экономического развития10  

Социально 

экономическое 

Средство 

производства, 

пространственный 

базис, товар 

Эргашева 

М.А. 

Земельные ресурсы, в сельском хозяйстве являясь главным средством и фактором 

производства, который функционирует в сочетании с водными, климатическими, 

биоклиматическим и живым ресурсным потенциалом. При этом, земельные ресурсы в 

сельском хозяйстве имеют специфическую особенность обеспечения продовольственную 

безопасности и в обозримом будущем не имеет альтернативы. 

Эколого-

экономический 

Основное средство 

производства 

Источник: составлено автором на основе изучения зарубежной и отечественной литературы 

 
9 Шарифов З.Р. Особенности хозяйственного механизма АПК //Кишоварз. 2015. -№ 2. - С. 65-68. 
10 Шашула, Л. А. Развитие земельных отношений в исторической ретроспективе / Л. А. Шашула // Производительные силы и региональная 

экономика. Часть 2. Сборник научных трудов. – РВПС Украины НАН Украины. – М., 2002. – C.152-161 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23644392
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34078153&selid=23644392
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При этом российские ученые, такие как Хмелов В.А., Капичкин В.К., 

Азаренко В.Т., Шипилин Н.Н. о земельных ресурсах говорят, что «земельные 

ресурсы, принадлежащие одновременно и природной, и социально – экономи-

ческой сферам, являются звеном, связующим эти сферы, и поэтому нормальное 

их функционирование возможно только при условии рационального землеполь-

зования, при котором соблюдаются и потребительские интересы общества , и 

сохраняются или, что еще лучше, расширенно воспроизводятся природно-

хозяйственные потенции земель - плодородие составляющих их почв»11.  

Также нельзя не отметить слова Лидера нации Президента Республики 

Таджикистан Эмолмали Рахмона, что «Земля – это основное богатство нашей 

страны. Будущее таджикского народа во многом зависит от того, какое 

отношение сложится в нашей стране к земле»12.  

Земля как один из основных компонентов природно-ресурсного капитала 

Таджикистана функционирует как капитал, определяется его стоимостью. 

По исследованиям В.В. Руденко, оценка природно-ресурсного капитала 

основывается на различных методических подходах. Она охватывает единицы 

различного иерархического уровня, что отражает уровень развития методологии, 

методики и практики ресурсооценочных работ. За основную территориальную 

единицу исчисления природно-ресурсного капитала по отдельным видам 

природных ресурсов13. 

Гафуров Х.Г. считает, что «земледелие - первое из искусств, и без него не 

было бы ни купцов, ни придворных, ни королей, ни поэтов, ни философов. 

Только тот есть истинное богатство, что производит земля. Кто улучшает свои 

земли, тот отвоевывает их у варварства»14.  

 
11 Агроэкологические основы землепользования в Томской области /В.А. Хмелов, В.К. 

Капичкин, В.Т. Азаренко, Н.Н. Шипилин. - Новосибирск: Изд. - во СО РАН, 2001. - С.16 
12 Рахмонов Э. Ш. Таджикистан по пути демократии и цивилизованного общества. – 

Душанбе: Ирфон, 1996. – С. 120. - 120 с. 
13 Руденко В.П. Природно-ресурсный потенциал природных районов Украины/В.П. 

Руденко, В.Я. Вацеба. - Черновцы: Рута, 2001. - 268 с. 
14 Гафуров Х. Г. «Таджикистана на рубеже и в ХХ1 веке» Президент Эмомали Рахмон и 

национальная экономика. - Душанбе, 1999. 
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Ганиев Т.Б., в своих трудах отмечает, что «для того, чтобы обеспечить 

формирование устойчивого социально-экономического и экологического 

развития республики и их регионов, необходима современная научно-

обоснованная система управления в экономике водопользования»15.  

Мы также согласны с мнением Умарова Х.У. о том, что «повышение 

эффективности землепользования не должно привести к нарушению 

устойчивости экологических систем»16. 

Академик В.И. Назаренко считает, что «одним из основополагающих 

факторов, определяющих развитие мирового продовольственного рынка, 

выступает удельная землеобеспеченность, которая за последние три десятилетия 

снизилась на 14%»17.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на организационно-

экономический механизм, существенно влияет институциональная среда дея-

тельности сельского хозяйства и государственная политика. Последняя осущест-

вляется по трем направлениям: нормативно-правовое обеспечение предпринима-

тельства и земельных отношений, политики налогообложения, государственной 

поддержки и кредитования, а также организационно-административные методы 

регулирования хозяйственной деятельности на селе, стандартизации и 

сертификации в сфере производства сельскохозяйственной продукции, лицензи-

рования отдельных видов деятельности, квотирование, осуществление интервен-

ций на аграрных рынках, защиты экономической конкуренции, контроля за 

целевым и экологобезопасным использованием сельскохозяйственных земель. 

 
15 Ганиев Т.Б. Эффективность мирового опыта формирования системы устойчивого 

менеджмента водного хозяйства и рационального водопользования в условиях 

глобализации мировой экономики. Вестник Таджикского национального университета. 

Серия социально-экономических и общественных наук. - Душанбе, -2018. -№6. Ч.1. - С. 

29-36. 
16 Умаров Х.У., Агробизнес и устойчивое землепользование в Республике Таджикистан// 

Х.У Умаров, Т.А. Имомназарова/ Вестник Таджикского национального университета 

серия социально-экономических и общественных наук. –Душанбе «Сино», 2019. -№4/1. 

С.15-19. 
17 Назаренко В.И., Шмелев Г.И. Земельные отношения и рынок земли / В. И. Назаренко, Г. 

И. Шмелев. - М. : Памятники ист. мысли, 2005 (ППП Тип. Наука). – 57. 
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Важно отметить, что организационно-экономический механизм 

использования земельных ресурсов сельского хозяйства должно базироваться 

на следующих принципах: 

- Системности (рациональное упорядочение всех элементов механизма) 

- Целеустремленности (соответствие механизма системе экономических 

интересов на всех уровнях иерархии) 

- Согласованности интересов субъектов механизма; 

- Адаптивности к меняющимся условиям внешней среды; 

- Максимальной реализации потенциала сельских хозяйств; 

- Инновационности (ориентация на инновационное развитие дехканских 

хозяйств); 

- Рационального использования земельных ресурсов; 

- Эмерджентности (генерирование новых качеств благодаря синергии от 

алокативного использования земли и управления фермерской цепью создания 

ценности); 

- Стимулирования развития фермерства и сохранения села; 

- Историзма (учет традиций хозяйствования, имеющихся знаний, умений 

и навыков фермерства, ноу-хау и ключевых компетенций). 

Определено, что имеющийся земельный потенциал не всегда используется 

рационально, существуют определенные диспропорции, негативно влияет на 

окружающую среду, эффективность хозяйственной деятельности и националь-

ную экономику в целом. Активное использование сельскохозяйственных земель 

приводит к снижению их плодородия, изменения структуры, что, соответствен-

но, является негативным фактором влияния на развитие биоориентированной 

экономики.  

На основе проведенного выше исследования теоретико-методических 

основ и современного состояния управления эффективностью использования 

земельных ресурсов сельского хозяйства нами разработана концептуально-

структурная модель организационно-экономического механизма использования 

земельных ресурсов (рис. 1). 
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Нормативно-правовые инструменты Финансово-экономические инструменты Организационно-административные методы 

Инструменты и методы воздействия на организационно-экономический механизм 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Факторы 
внутренней 

среды 

Факторы 
внешней 

среды 

цели риски 

Экономический механизм Организационный механизм 

Цифровизация 
сельского хозяйства 

Интенсификация 
производства 

Кооперация сельского 
хозяйства 

Контрактация и 
интеграция 

Земельный менеджмент Аграрный 
маркетинг 

Государственная поддержка Штрафы 

Экономические стимулы рационального 
использования земли 

Экономические санкции за нера-циональное 
использование земли 

Управление сельскохозяйственной цепью создания 
ценности 

Льготные кредиты 

Льготное налогообложение 

Инвестиционная привлекатель-ность 
органического производства 

арендные отношения 

Компенсация убытков 

Отсутствие господдержки 

Уменьшение доходов из-за снижения 
качества продукции 

Развитие рыночной инфраструктуры 

Эффективность использования земельных ресурсов сельского хозяйства Информационное обеспечение контроля использования земельных ресурсов 

Экономическая  Экологическая Социальная Управленческий и статистический 

учет 

 

Агрохимическая паспортизация 

Рисунок 1. - Инструменты и методы воздействия на организационно-экономический механизм использования 
земельных ресурсов 

Источник: составлено автором на основе изучения научной литературы 
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Такая ситуация, отражающая состояние земельного фонда в Таджи-

кистане на сегодняшний день, свидетельствует о неэффективности действую-

щего механизма защиты окружающей среды, экономического стимулирования и 

правовой ответственности. Итак, земельный потенциал для развития биоориен-

тированной экономики у нас в стране является значительным, однако отсутст-

вуют государственные инструменты его рационального использования. 

Подводя итоги данного параграфа, следует обратить особое внимание на 

соблюдение двух основных правил: 

Во-первых, это для управления и стимулирования развития сельского 

хозяйства необходимо использовать такие инструменты согласования задач и 

интересов органов управления различных уровней и хозяйствующих субъектов, 

как индикативное планирование, взаимодействие власти с объединениями 

(ассоциациями, союзами) хозяйствующих субъектов, поиск и использование 

различных коммуникативных площадок для обмена информацией и совместных 

программ действий власти и бизнеса. 

Во-вторых, стратегия развития сельского хозяйства должна учитывать 

требования XXI века, глобализации, способны радикально изменить 

сегодняшнее положение сельскохозяйственных отраслей. К таким требованиям 

относятся: 

- Переход аграрного производства на индустриальную основу, создание 

специализированных организаций, ведущих свою деятельность на основе 

последних достижений НТП; 

- Научно-технические и технологические достижения в области разработки 

и использования информационных технологий, создают возможность 

формирования глобального рынка и высокоэффективных транснациональных 

корпораций; 

- Изменения в международных отношениях, открывают новые 

перспективы глобализации аграрных рынков, которые создают благоприятные 

условия для внешнеэкономической деятельности в определенных товарных 

группах, странах, но вместе с тем усиливают конкуренцию на внутреннем рынке; 
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- Высокая динамика изменений в технологиях и изменения в системе 

образования, которые вызывают качественные долгосрочные изменения 

кадрового потенциала. 

Направленность и содержание аграрной политики в области должна в 

полной мере соответствовать задачам и условиям глобализации, 

обеспечивать получение максимальных выгод и минимизацию рисков и 

потерь от этого политического и экономического решения. 

 

1.2. Особенности сельского хозяйства как отрасль экономики 

 

Производство в условиях рыночной экономики ведется в основном в 

дехканских (фермерских) хозяйствах различных по размеру. Они могут быть 

достаточно крупными, но, однако, они не способны монополизировать 

аграрный сектор, другое то, что мелкие дехканские хозяйства не могут 

объединяться, чтобы воздействовать на рынок. А отдельный фермер, хотя он 

будет крупным не в состоянии достичь больших объемов производства, 

чтобы мог воздействовать на рынке сельскохозяйственной продукции, на 

рыночные цены. Несмотря на то, что на рынке, много продавцов никто из 

них не может повлиять на количество продукта, которые заметно повлияли 

бы на цены.  

Следующая особенность сельского хозяйства использование земли 

как средства производства земли используется во всех отраслях народного 

хозяйства, однако в каждом конкретном случае играют определенную роль в 

одном случае как базис для размещения производственных построек, т.е. 

является площадкой для постройки предприятия, кроме того земельные 

ресурсы эксплуатируются в добывающей промышленности. Аграрная 

экономика является специфической по сравнению с другими отраслями и 

имеет особенностей, которые требуют отдельного изучения, например:  



34 

В сельском хозяйстве земля, во-первых, является базисом размещения 

хозяйства, но, самое главное – это непосредственный ресурс, как средство 

производства. 

Во-вторых, расширить посевные площади, а это требовало огромных 

затрат денег, периода времени, иногда это было просто невозможно. С 

развитием научно – технического прогресса развивается высокоинтенсивные 

технологии (птицеводство), которые все меньше будут зависеть от 

земельного фактора. Однако земля продолжает оставаться основным 

предметом и орудием труда в сельском хозяйстве. Земельные ресурсы 

ограничены, что порождает феномен земельной ренты. Земельная рента 

целая отрасль знаний аграрной экономики. 

В-третьих, сельскохозяйственное производство тесно связано с 

природными условиями. В странах, где очень высокая аграрная культура, 

которая применяют высокоинтенсивные технологии, при производстве 

сельскохозяйственной продукции результата также непредсказуемы. 

Сельское хозяйство является одним из относительно рискованной 

отраслью приложения капитала, так как наводнения, засуха, болезни 

животных, вредители сельскохозяйственных культур приносят большой урон 

результатам производства. 

В-четвертых, диверсификация продукции сельского хозяйства имеет 

ограниченные возможности, Развитие устойчивых к науке, технический 

процесс делает возможным выведение более высокоурожайных сортов более 

современных по качеству видов растении устойчивых к 

сельскохозяйственным вредителям и неблагоприятным условиям погоды, на 

повышение технологичности, приспособленные к механизированным или 

автоматизированным технологиям. Или же селекционеры выведут новые 

качественно современные сорта картофеля или моркови, или 

усовершенствованные сорта пшеницы, однако полезность этих продуктов 

нельзя увеличить для потребителей, поэтому, во–первых, потребители 

покупают столько, сколько им нужно, по сравнению с другими отраслями 
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экономики, производители в сельском хозяйстве ограничены в повышении 

цен на свою продукцию, хотя качественно изменены, как например, в 

автомобилестроении выпуская новую модель, могут повысить цены. 

На протяжении всей истории развития сельского хозяйства цены 

(паритет цен) на сельскохозяйственную продукцию и средства производства 

для сельского хозяйства изменяется не в пользу аграрного сектора. 

В-пятых, продовольствие является результатом сельскохозяйствен-

ного производства ценовая эластичность спроса на продукты низкие, 

потребители приобретают продовольствие определенных объемов, 

независимо от снижения или повышения на них цен: надо определить 

коэффициент эластичность сельскохозяйственной продукции необходимо 

увеличить объем сбыта продукции на 10%, а цены снизить 40-50%. 

В-шестых, особенностью является то, что с ростом доходов семьи 

спрос на сельскохозяйственную продукцию увеличивается 

непропорционально, так как при низком уровне дохода семьи основная часть 

тратится на питание, и каждый заработанной сомони семья старается 

обеспечить свои потребности в еде. Когда растет заработная плата или 

появился дополнительный доход, семья старается использовать на другие 

товары и услуги, потому что человек физиологически не может больше есть, 

хотя у него появилось больше средств. 

В-седьмых, низкая эластичность на продукцию сельского хозяйства 

порождает фермерскую долгосрочную проблему. 

Низкая эластичность спроса ещё не проблема для сельского хозяйства, 

когда предложение не растет или растет медленно. 

В настоящее время, чем в прошлые века в сельском хозяйстве 

произошли большие изменения: 

-конная тяга заменена механической; 

-все фермы электрифицированы; 

-стали применять в процессе роста и развития растений минеральные 

удобрения, химические средства зашиты растений; 
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-резко увеличилось урожайность сельскохозяйственных культур; 

-произошел резкий прогресс в селекции животноводства и 

растениеводства, что дало возможность росту производительности труда, а 

это в свою очередь дало возможность росту предложения 

сельскохозяйственной продукции. 

Развитие научно-технического процесса в сельском хозяйстве и в 

обществе в целом сопровождается ростом благосостояния семьи и реальных 

их доходов, однако из-за низкой эластичности спрос на продовольственные 

товары сокращаются. Как обычно с ростом благосостояния семей снижается 

и рождаемость, что приводит к снижению темпов роста населения, что 

является одним из главных факторов, который происходит к медленному 

росту спроса на сельскохозяйственную продукцию, чем её предложение. 

Итак, с развитием экономики и соответственно научно-технического 

прогресса сельское хозяйство находится между двумя тенденциями с одной 

стороны, с ростом предложения суммарное уменьшается, с другой 

приобретаемые товары обгоняют фермерскую продукцию, в результате чего 

идёт относительное падение доходов фермеров.  

В-восьмых, одним из главных особенностей сельского хозяйства 

является то, что имеется непропорциональное развитие отраслей сельского 

хозяйства: в 2020 году удельный вес растениеводства в общем объеме 

валовой продукции – 72,9%, а в животноводстве 27,1% диспропорция не дает 

возможности эффективному использованию природно-ресурсного 

потенциала отрасли экономики. 

Таким образом, на основе проведенного исследования, можно сделать 

следующее заключение, что совокупность отраслей народного хозяйства 

составляет экономику страны. Все отрасли народного хозяйства развиваются по 

экономическим законам, действующим в обществе.  

В то же время сельское хозяйство имеет специфические природные и 

социально-экономические особенности, которые отличают его от других 
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отраслей народного хозяйства и обуславливают особенность действия 

объективных экономических законов.  

1. Сельское хозяйство развивается на основе разных форм собственности 

и видов хозяйствования. Уровень хозяйствования и характер экономической 

обособленности этих хозяйств определяют специфические особенности их 

взаимоотношений с государством и определенные отличия в способах 

использования механизма действия экономических законов.  

2. В отличие от других отраслей материального производства земля в 

сельском хозяйстве является основным и незаменимым средством 

производства. При правильном использовании в процессе 

сельскохозяйственного производства свойства земли не только сохраняются, но 

постоянно улучшаются. Эта особенность земли, как средства производства 

является основой оптимальных систем земледелия.  

3. Экономический процесс воспроизводства в сельском хозяйстве тесно 

связан и неизменно переплетается с естественным процессом, поскольку 

развито и воспроизводство растений и животных (а они являются средствами 

производства) происходят по биологическим законам. Для повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства следует учитывать 

действие не только экономических законов, но и законов природы, в частности 

биологические особенности воспроизводства растений и животных в разных 

зонах страны. Эта особенность сельского хозяйства обуславливает специфику 

технологии производства сельскохозяйственной продукции.  

4. Значительная разница между периодом производства и рабочим 

периодом сельскохозяйственного производства влечет за собой его сезонный 

характер. Период производства определяется временем нахождения продукта в 

производстве, а рабочий период - лишь временем, за которое продукт 

подвергается действию труда. Следовательно, период производства включает 

время непосредственного действия труда человека, а также время, когда оно 

осуществляется на основе роста и развития живых организмов и не требует 

трудовых затрат. Сезонный характер сельскохозяйственного производства 
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обуславливает неравномерность использования рабочей силы, машин и орудий, 

получение продукции и средств от ее реализации.  

5. Сельскохозяйственное производство пространственно рассредоточено, 

что приводит к большим объемам внутрихозяйственных перевозок грузов 

(зерна, кормов, удобрений, горючего и т.д.), как и затрат энергетических 

ресурсов и средств производства.  

6. В отличие от промышленности часть производимой продукции 

используется в дальнейшем производственном процессе, как средство 

производства. Это семена, корма, молодняк животных и другая продукция, доля 

которой составляет более 20% валовой продукции сельского хозяйства. 

Поэтому увеличение объемов сельскохозяйственной продукции зависит не 

только от эффективности промышленных средств производства, но и 

производительности средств, воспроизводимых в отрасли. Поскольку 

сельскохозяйственная продукция не может быть полностью товарной, 

хозяйствам необходимо иметь специализированные помещения и хранилища 

хранения производственных запасов.  

7. Природные условия являются чрезвычайно важным фактором 

производства, во многом обуславливающими конечные результаты и уровень 

его эффективности. Продукция создается в процессе производства в результате 

естественного функционирования живых организмов – растений и животных. 

Нестандартность предметов труда усложняет процесс производства и 

предъявляет особые требования к формированию системы машин.  

8. Прежде всего, в настоящее время в связи с различными политическими 

и экономическими кризисами в мировой экономике, воздействующие на 

экономику каждой страны, сельское хозяйство играет важную роль в 

продовольственной безопасности той или иной страны, а также в 

импортозамещении сельскохозяйственной продукции, и тем самым повышения 

роста экономики и уровня жизни населения той или иной страны. 

Также важно отметить, что сельское хозяйство является отраслью 

материального производства, которое принципиально отличается от других 
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отраслей экономики. Основными особенностями развития сельскохозяйствен-

ного производства являются природно-климатические факторы, территориаль-

ные, кадровые, технические, организационные и другие, которые влияют на 

эффективность производства и формируют инвестиционную привлекательность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Другая особенность сельского хозяйства, связанная с первой, заключается 

в том, что в сельском хозяйстве экономический процесс воспроизводства тесно 

переплетается с природными биологическими процессами. В качестве средств 

производства в этой отрасли выступают живые организмы — растения и 

животные, развивающиеся по биологическим законам.  

В связи с тем, что в сельском хозяйстве производство осуществляется на 

основе биологических процессов, результаты его существенно колеблются по 

годам в зависимости от природно-климатических условий.  

Наиболее важными среди природно-климатических условий уровень 

среднегодовых температур, количество и распределение осадков, а также 

качества почв. Температурные условия и тип почв являются постоянными 

чертами и большинства определяют урожайность сельскохозяйственных 

культур и природных угодий.  

Именно поэтому с целью обеспечения ритмичности воспроизводства в 

сельскохозяйственном производстве весомая роль отводится созданию 

резервных фондов. Исследуемая отрасль требует значительных страховых 

ресурсов на случай непредвиденных природных условий. Это касается, прежде 

всего, кормов, семян, а также оплаты труда с целью обеспечения стабильности 

доходов сельских работников. 

Природно-климатические отличия могут иметь место и влиять на 

аграрный сектор и внутри региона. Существенные отличия в рельефе террито-

рии, размерах и конфигурации полей, плодородии почв, обеспеченности 

теплом, осадками и другими природными факторами, оказывающими значи-

тельное влияние на результаты производства. Известно, что с целью обес-

печения непрерывности производственного цикла значительная часть получен-
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ной продукции не реализуется, а остается на предприятии в качестве молод-

няка, семян, кормов, навоза. Именно поэтому она не включается в состав товар-

ной продукции и не приобретает денежную форму, в результате чего пред-

приятие не получает определенной величины дохода. К тому же, использование 

в качестве средств производства семян и посадочного материала (зерна, карто-

феля и др.), кормов, а также поголовье молодняка на восстановление и расши-

рение стада животных требует дополнительных материальных ресурсов для 

строительства объектов производственного назначения.  

Для сельского хозяйства характерна территориальная рассредоточенность 

производства в различных климатических зонах, особенно в таких отраслях, как 

растениеводство, садоводство, животноводство, и концентрация его не всегда 

является эффективной. Это влияет на организацию управления аграрным 

предприятием, усложняя, в частности, технологический контроль, а также 

обуславливает высокую потребность предприятий в технике.  

Территориальное размещение сельскохозяйственного производства 

связано с большими объемами перевозок, как производимой продукции, так и 

техники и материальных ресурсов (топлива, горюче-смазочных материалов, 

минеральных удобрений). Кроме того, на развитие сельскохозяйственного 

производства того или иного региона влияют структурные условия землеполь-

зования. Так, чрезмерно мелкие участки не позволяют эффективно использо-

вать современную высокопроизводительную технику, а чрезмерно большие 

поля обуславливают эрозию почв и негативно влияют на видовое разнообразие 

живых организмов экосистем, нарушая их биологическое равновесие.  

Важной особенностью сельского хозяйства является то, что рабочий 

период не совпадает с периодом производства продукции: период производства 

состоит из времени, когда процесс производства под влиянием труда человека 

(пахота и обработка почвы, посев и посадка, уход за растениями, уборке урожая 

и др.) и когда он происходит под влиянием природных факторов (рост 

растений, формирование урожая и т.д.).  
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Природный процесс выращивания животных и растений определяется 

особенностями кругооборота средств сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, его медлительность, постепенное наращивание затрат, высвобождение 

средств из кругооборота одновременно, то есть в периоды выхода продукции к 

реализации продукции. В течение года создается сезонный разрыв между 

сроками затрат и получением дохода. Эта особенность влияет на организацию 

производства, эффективное использование техники и трудовых ресурсов. 

Несовпадение рабочего периода с периодом производства сельскохозяйствен-

ной продукции обуславливает существенное отличие от других отраслей, 

особенность - сезонность в производстве продукции, особенно растениевод-

ческой. Это создает серьезные проблемы в обеспечении занятости работников и 

сфер приложения их труда, необходимого уровня заработной платы и доходов 

сельских жителей. В то же время для сезонного производства характерна 

неравномерная потребность в оборотных средствах в течение года, например, 

весной — в семенах и топливе. При этом потребность в этих ресурсах должна 

удовлетворяться в короткие временные дни. 

При этом потребность в этих ресурсах должна удовлетворяться в корот-

кие сроки. Задержка на незначительный срок может негативно отразиться на 

конечных результатах производства. То же касается операций по уборке уро-

жая, которые не могут проводиться длительный период времени, поскольку это 

приводит к потерям урожая, в первую очередь это касается зерновых культур.  

Обобщая вышеперечисленное можно сделать вывод о том, что из-за обос-

нования выбора специализации и структуры сельскохозяйственного произ-

водства возможно обеспечить равномерность занятости работников в течение 

года. Большое значение имеет также организация непосредственно в хозяйствах 

переработки продукции, развитие различных промышленных и подсобных 

производств. Наряду с обеспечением занятости, это будет способствовать 

сокращению потерь продукции, улучшать ее качество, повышать доходы 

хозяйств.  
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Отметим, что сезонность работ в сельскохозяйственном производстве 

выдвигает высокие требования к своевременному обеспечению в необходимом 

объеме финансовыми средствами.  

Особенностью производства в сельском хозяйстве и в первую очередь в 

земледелии, где большинство работ продолжаются в течение нескольких дней, 

максимум несколько недель в году, выдвигают новые требования и к технике: 

они должны быть универсальными и способными проводить несколько 

операций за один проход, что повышает ее стоимость. Кратковременное 

удорожание сельскохозяйственной техники в течение года резко увеличивает 

по сравнению с другими отраслями производственную стоимость единицы 

продукции.  

Большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей не позволяют 

поддерживать в этой отрасли высокие цены на продукцию, особенно 

скоропортящуюся.  

Вышеуказанное создает объективные предпосылки для низкорента-

бельной деятельности товаропроизводителей в этой отрасли и трудности в 

осуществлении инвестиционной деятельности. Сезонный характер аграрного 

производства к разрыву между вложением средств и получением дохода, 

который составляет от 4—5 месяцев (посев, сбор урожая и его реализация) до 

1,5—2 лет (выращивание ремонтного молодняка КРС), что также отрицательно 

влияет на формирование эффективной системы кредитования в аграрном 

секторе.  

К числу особенностей сельскохозяйственного производства необходимо 

отнести и его многоотраслевую структуру производства даже в пределах одного 

сельскохозяйственного предприятия. Независимо от технического и 

экономического развития, многоотраслевую структуру сельскохозяйственного 

предприятия определяют условия простого и расширенного воспроизводства 

плодородия почв и взаимодополняемости отдельных отраслей по 

оптимальному использованию трудовых и других производственных ресурсов.  



43 

Непременно, одной из главных особенностей сельского хозяйства 

является уровень и условия использования техники. В связи с тем, что в 

исследуемой отрасли, как правило, перемещаются средства производства 

(машины, комбайны и другая сельскохозяйственная техника), а предметы труда 

(растения) находятся на одном месте, характер технической вооруженности 

сельского хозяйства отличается от промышленности – общая потребность в 

энергетических ресурсах в аграрной сфере значительно выше.  

Очевидно, что несколько по-другому формируется в сельском хозяйстве 

и организация трудовых процессов в растениеводстве и животноводстве. В 

процессе производства сельскохозяйственной продукции в зависимости от 

времени года и специфики выращиваемой культуры, работники выполняют 

различные виды работ. Механизатор должен уметь работать практически на 

всех видах сельскохозяйственных машинах и агрегатах, а работникам 

необходимо выполнять разнообразные виды работ по подготовке семян и 

посадочного материала, уходу за растениями, заготовке кормов, уборке урожая. 

При этом вид работ может изменяться не только ежедневно, но и в зависимости 

от условий (например, погодных) в течение одного рабочего дня. Сельское 

хозяйство накладывает отпечаток на образ жизни сельских работников (ненор-

мированный рабочий день и т.д.), что вынуждает многих из них к переезду в 

город. Все влияет на состав и структуру кадров агропредприятия, приводит к 

текучести кадров и снижению квалификационного уровня работников.  

С целью обеспечения динамичного и эффективного развития любой 

отрасли необходимы инвестиции, являющиеся движущей силой. В сельском 

хозяйстве, учитывая его специфику, потребность в инвестиционных ресурсах 

многократно растет. Особенности аграрной отрасли накладывают 

определенный отпечаток и непосредственно на инвестиционный процесс. При 

инвестировании в аграрный сектор решающее значение имеют два фактора: 

уровень неопределенности, что обусловлено особенностями отрасли (средства, 

вкладываются сейчас с ожиданием дохода в будущем, на размер которого 

влияют как внутренние, так и внешние факторы); - риски возврата инвестиций.  



44 

Аграрный сектор находится под большим влиянием по сравнению с 

другими отраслями народного хозяйства факторов, обусловливающих 

возникновение рисков. 

Так, поздний посев или очень ранний, длительный сбор урожая, не 

соответствующие условия хранения продукции, болезни животных и вредители 

растений — все это сопровождается прямыми потерями продукции, ростом 

затрат, снижением прибыли.  

Для сельского хозяйства, кроме традиционных, присущими в большей 

степени, чем в других отраслях, природные риски (погодные, экологические и 

биологические), возникающие в природной среде. Они неразрывно связаны с 

сущностью аграрного производства и оказывают наибольшее влияние на 

конечные его результаты. Погодные риски обусловлены изменениями 

погодных условий, в результате чего возможны убытки. Неблагоприятные 

погодные условия оказывают непосредственное влияние на урожайность 

сельскохозяйственных культур, как следствие, на издержки производства, 

объемы реализации продукции, размер прибыли и рентабельность. Такие 

явления, как град, недостаточный снежный покров на полях, паводок, засуха, 

другие стихийные явления, способны нанести значительные потери 

растениеводству, садоводству и другим отраслям.  

Экологические риски связаны с вероятностью потерь денежных средств в 

результате ухудшения окружающей среды (изменение климата, выбросы 

вредных веществ в атмосферу и воду и т.д.), вследствие чего уменьшается 

объем производства высококачественной сельскохозяйственной продукции. 

Снижение этих рисков требует значительных финансовых затрат, которые 

могут сельскохозяйственные товаропроизводители понести только при 

государственной поддержке. Биологические риски влияют на возможные 

финансовые убытки, связанные с биологической природой живых организмов, 

используемых в сельском хозяйстве.  

На уровень риска влияют: выполнение комплекса технологических 

операций, соблюдение условий хранения и сроков реализации продукции. 
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Кроме того, сельскохозяйственные растения и животные несут ощутимые 

потери вследствие болезней и вредителей.  

Установлено, что для сельского хозяйства характерна территориальная 

рассредоточенность производства, особенно в таких отраслях как растение-

водство, садоводство, пастбищное животноводство, что затрудняет проведение 

технологического контроля, а несвоевременное или некачественное проведение 

работ становится дополнительным источником риска. По этой причине аграр-

ный сектор не относится к привлекательным сферам привлечения инвестиций.  

В исследуемой отрасли без использования рычагов государственного 

регулирования инвестиционных процессов, учитывающих всю совокупность 

социально-экономических, технических, технологических, почвенно-климати-

ческих и биологических особенностей, невозможно повысить инвестиционную 

привлекательность.  

Отметим, что в дореформенный период в условиях плановой экономики 

проблема рисков в аграрном секторе экономики не имела такой остроты, как 

сейчас. Это объясняется тем, что основную часть потерь от рисков принимало 

на себя государство путем перераспределения их между другими отраслями и 

конечными потребителями.  

Государство предоставляло возможность сельскохозяйственным 

товаропроизводителям покупать средства производства и материальные 

ресурсы по низким ценам. Подобный механизм распределения рисков 

существовал и в кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

которым накапливаемая задолженность регулярно списывалась.  

В условиях рыночной экономики в нашей стране система распределения 

рисков в отличие от ведущих стран, где она отрегулирована, пока еще не 

создана. Более того, само государство иногда становится основным 

"виновником" риска, проявляющегося из-за несвоевременного осуществления 

товарных и финансовых интервенций, оплаты закупленной продукции, частого 

изменения инструментов регулирования экспортно-импортных операций, 
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задолженности по заработной плате бюджетным работникам, непосредственно 

влияющей на потребительский спрос на продовольствие.  

Несмотря на то, что сельское хозяйство относится к системам 

повышенного риска, ему присущ внутренний механизм адаптации, 

позволяющий компенсировать или снижать потери от риска. Это связано со 

следующими условиями: — основные виды продукции имеют низкую 

эластичность спроса при изменении рыночных цен и доходов населения, 

поскольку являются предметами первой необходимости; — земля при 

рациональном ее использовании способна повышать свою продуктивность.  

Земельные угодья можно трансформировать, благодаря чему можно 

регулировать размеры площадей возделывания земли, структуру посевов; — 

при изменении рыночного спроса возможно увеличение производства одних 

видов продукции за счет сокращения других, однако это является в 

большинстве случаев длительным процессом и ограниченным 

агротехнологическими требованиями; - пригодность некоторых видов 

продукции к достаточно длительному хранению (в растениеводстве - зерновые, 

животноводстве - глубокая заморозка мяса), что позволяет создавать резервы на 

случай ухудшения хозяйственной или рыночной ситуации. 

В связи с тем, что сельское хозяйство относится к низко 

привлекательным сферам привлечения инвестиций, основным инвестором 

остается непосредственно аграрный сектор, а у него вследствие низкой 

доходности катастрофически не хватает средств. Биологический характер 

сельского хозяйства является одним из важных аспектов, влияющих на 

формирование инвестиций. В разных природно-климатических зонах 

биологические процессы проходят не одинаково. Именно поэтому 

обязательным условием определения направления инвестиций должна стать 

зональность, определяющая специфику ценообразования, в т.ч. на внешние 

инвестиционные ресурсы, которые должны учитывать риски возврата средств в 

установленные сроки и определенных объемах. Кроме природно-

климатического фактора на региональные отличия влияют особенности 
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отраслевой специализации региона, территориальные удаленность и уровень 

развития транспортной инфраструктуры и социальной сферы, а также 

стратегические перспективы развития региона.  

Для сельскохозяйственных предприятий в нынешних условиях наиболее 

эффективным способом решения этих вопросов является интеграция их 

капитала с перерабатывающими, сбытовыми, а также предприятиями по 

производству материально-технических средств. Однако это станет возможным 

благодаря поддержке государства, которое должно способствовать созданию 

необходимой законодательной базы для повышения инвестиционной 

активности интегрированных объединений и надежной правовой, 

экономической защиты инвестиционных ресурсов. С целью обеспечения 

инвестору эффективности вложения капитала и значительного снижения 

рисков необходимы государственные гарантии и страхование инвестиций.  

Исследованием установлено, что наиболее динамичным сектором 

финансового рынка являются разные формы коллективного инвестирования. В 

настоящее время основными поставщиками сельскохозяйственной продукции 

на рынок являются сельскохозяйственные предприятия, дехканские хозяйства, 

личные крестьянские хозяйства, которых характеризуются разными 

возможностями по реализации инвестиционных проектов. Так, дехканские 

хозяйства при реализации инвестиционных проектов в большей степени зависят 

от внешних источников финансирования, чем крупные, стабильно 

функционирующие сельскохозяйственные предприятия. Поскольку последние 

значительную часть инвестиционных работ могут выполнять за счет 

собственных инвестиций — амортизации, прибыли, резервного фонда, 

страхового, фонда развития производства. Обобщая выше перечисленные 

особенности развития сельскохозяйственного производства — природно-

климатические, территориальные, кадровые, технические, организационные и 

другие, влияющие на эффективность производства, которое менее рентабельно 

по сравнению с другими отраслями народного хозяйства.  
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Отметим, что даже не находясь в кризисном состоянии аграрная отрасль 

требует постоянных государственных субсидий, о чем свидетельствует 

зарубежный опыт. В этой связи. В методическом аспекте при формировании 

инвестиционной привлекательности у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, особенно в нынешней кризисной ситуации, в качестве 

из основных ее составляющих следует рассматривать фактор объективной 

необходимости значительной финансовой поддержки отечественных 

товаропроизводителей.  

По нашему мнению, первоочередными действиями по повышению 

инвестиционной привлекательности сельского хозяйства должны стать 

следующие: создание условий, которые позволили бы товаропроизводителям на 

первом этапе стабилизировать объемы производства сельскохозяйственной 

продукции (простое воспроизводство). На втором этапе увеличить объемы 

производства продукции (расширенное воспроизводство) через ускоренное 

восстановление ресурсного потенциала сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  

В то же время, характерные особенности функционирования и развития 

аграрного сектора и формирования агропродовольственных рынков требуют их 

учета при построении составляющих инвестиционной привлекательности этой 

отрасли. Доказано, что неэквивалентный межотраслевой обмен не в пользу 

сельского хозяйства по разным причинам макроэкономического характера 

имеет место практически во всех странах.  

Именно поэтому в этих странах аграрной сфере выделяется существенная 

по размерам государственная финансовая поддержка. Основные отличия 

наблюдаются только в инструментах предоставления такой поддержки.  

С учетом нынешних условий развития (состояние продовольственной 

независимости, нарушение воспроизводственных процессов в сельском 

хозяйстве, диспаритет в ценах на сельскохозяйственную и промышленную 

продукцию и услуги, отсутствие действенной аграрной инвестиционной 

политики, низкой отдачи государственной поддержки и др.).  
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Системы контроля за эффективностью использования бюджетных 

средств. Кроме необходимости усовершенствования механизма распределения 

и использования дотаций, не менее важным, если не основным, является 

обоснование размера государственных средств, направляемых в отрасль. 

Только при условии достаточности объемов, а в условиях кризисного состояния 

они должны быть значительными, возможна стабилизация и дальнейшее 

наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции. 

Следовательно, специфика сельскохозяйственного производства носит 

объективный характер. В этой связи сохраняются различия между 

промышленным и сельскохозяйственным трудом, а индустриальное развитие 

сельского хозяйства никогда не будет иметь всех тех черт, которые 

свойственны промышленности. Особенности сельского хозяйства как отрасли 

народного хозяйства определяют структуру производства, уровень 

обеспеченности и использования техники, состав рабочей силы, характер 

разделения труда и формы его организации, обуславливают неравномерность 

поступления средств от реализации продукции и т.д. Отсюда своеобразный 

характер деяния экономических законов в сельском хозяйстве, специфика его 

воспроизводства и развития. 

 

 

1.3. Группировка природно-ресурсного потенциала сельского 

хозяйства 

При исследовании первоисточников нами установлено, что в сельском 

хозяйстве страны в процессе производства сельскохозяйственной продукции 

вовлечено огромные количество живого и овеществленного труда, которых 

необходимо более эффективно использовать для повышения производства 

продукции сельского хозяйства и обеспечить продовольственную безопасность 

страны. Поэтому в современных условиях с реформированием аграрного сектора 

и переходом к рыночной экономике повышается значимость более эффективного 

и рационального использования имеющегося ресурсного потенциала, что 
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вызвало актуальность данной проблемы в современных условиях развития 

сельского хозяйства.  

При изучении эффективного использования природного ресурсного 

потенциала необходимо: во-первых, исходить не от достигнутого уровня 

использования имеющихся ресурсов, а из потенциальных возможностей 

предприятий. При таком подходе к исследованию мы можем выявить тенденцию 

изменения ресурсов и более глубоко учесть резервы, для увеличения 

эффективного использования ресурсов. 

- во-вторых, при анализе необходимо выбрать такой показатель, который 

характеризовал бы достигнутый уровень ресурсов, их использование и результат. 

Для полной оценки ресурсного потенциала необходимо провести 

группировку ресурсного потенциала. Необходимо отметить, что природно-

ресурсный потенциал промышленного комплекса состоит из общественных, 

живых, природно-климатических, естественных и организационных 

экономических технологических ресурсов, поэтому необходимо весь комплекс 

природно-ресурсного потенциала распределить на группы и подгруппы, а также 

определить их факторы, обуславливающие их изменение и воздействие на 

эффективность их использования. Группировка является краеугольным камнем 

статистической методологии. Группировка распределение изучаемой 

совокупности на определенные группы по определённым признакам, 

свойственные конкретному изучаемому явлению общественной жизни. 

Теоретической основой группировки является закон диалектики закон перехода 

количества в качество. Этот закон гласит, что все явления и процессы, как в 

природе, так и в общественной жизни – это не простое накопление количества, а 

переход в качество.  

В соответствии с особенностями сельского хозяйства, как 

пространственная рассредоточенность в процессе производства, зависимость 

от качественных показателей посевных площадей, зависимость от 

климатических факторов, не позволяет пользоваться устойчивыми 
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классификациями, поэтому группировку необходимо производить исходя из 

реальных данных статистического наблюдения. 

При проведении статистической группировки по формам хозяйствования 

получаем качественный состав всей совокупности хозяйств республики. 

Опираясь на массовые явления (совокупности хозяйств) их законы развития, 

движущиеся силы развития конкретных явлений и процессов требуют 

необходимости в проведении глубокого и всестороннего теоретического анализа, 

при этом опираясь на опыт других наук, которые изучают данную сферу явлений 

и процессов общественной жизни, а также на ранее накопленный опыт и знания 

в статистически. Из всего этого многообразия необходимо выделить основной 

процесс единения изучаемой совокупности и образования нового качества. 

С периода реорганизации колхозов и совхозов и создания на их базе 

новых организационно-правовых форм хозяйствования образовалось 

множество мелких, средних и больших хозяйств, где возникли большие 

различия в специализации этих хозяйств, в интенсификации и организации 

производства, что требует широко использования комбинационных 

группировок. 

Уровень специализации и интенсификации хозяйств каждой 

организационно-правовой формы, носит целый комплекс признаков, что 

требует выделения производственных типов предприятий и хозяйств по 

комплексу признаков. 

В этом случае при группировке, большое значение приобретает 

группировки по атрибутильному признаку. 

К примеру, с переходом к рыночной экономике и реорганизацией колхозов 

и совхозов образовались новые организационно правовые формы 

хозяйствования, которые занимаются производством сельскохозяйственной 

продукцией к 2021 году образовались 171899 крупных средних, малых хозяйств. 

При группировке их по формам хозяйствования получили: 

- государственные хозяйства, в настоящее время их 161 

- ассоциации дехканских хозяйств 59 
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- коллективные Дехканские хозяйства 3731 

- акционерные общества и 000 (общества с ограниченной 

ответственностью) – 348 

- подсобные хозяйства 591 

- Дехканские хозяйства- 167009 

После перехода к рыночной экономике и преобразования форм 

собственности необходимо далее выяснить, какие типы единиц или качественно 

новые группы возникают, и на основе свойств единиц совокупности необходимо 

решать вопрос о выборе группированного признака при этом необходимо 

использовать законодательные и нормативные акты, на основе которых можно 

дать определения тем или иным организационно-правовым формам 

хозяйствования для каждого вида организационно-правовой формы 

хозяйствования. При этом надо соблюдать следующие требования к выделяемым 

группам: во-первых, в группы необходимо включить качественно однородные 

единицы, которые определяют условия их формирование; во-вторых, 

необходимо в группу включать большую совокупность числа единиц, это нам 

даст возможность получить типические средние и выявить закономерность, 

свойственные массовым явлениям. 

При анализе эффективного использования ресурсного потенциала все 

формы хозяйствования распределены по организационно-правовым формам 

хозяйствования:  

- по республике в целом, в том числе: 

- сельскохозяйственные предприятия – в соответствии с 

методологическим определением данного Агентством по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан к категории «сельскохозяйственные 

предприятия» относятся ассоциации и коллективные дехканские хозяйства, 

лесхозы, государственные хозяйства, арендные предприятия, 
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сельскохозяйственные кооперативы, агрофирмы, подсобные хозяйства 

промышленных, транспортных и руги предприятий и организаций18; 

- хозяйствам населения – относятся личные подсобные хозяйства 

граждан, коллективные сады и огороды, дачные участки19; 

- дехканские хозяйства – форма свободного предпринимательства, 

самостоятельный хозяйственный субъект, созданный семьей или отдельным 

гражданином или совместно осуществляемое производство 

сельскохозяйственной продукции и других природных ресурсов, 

находящихся в его частной собственности20. 

Сгруппировав по форме хозяйствования, мы получаем качественный их 

состав. Природно-ресурсный потенциал — это сложная система, в котором 

переплетаются все особенности отрасли сельского хозяйства как земля 

важнейшее средство производства, который коренным образом отличает от 

других отраслей производства и процесс воспроизводства переплетаются с 

естественным процессом воспроизводства, сезонностью производства, рельефом, 

климатическими условиями регионов, типа почв и так далее. При группировке 

ресурсного потенциала необходимо выделить (рис. 2): 

В первую группу природно-климатические ресурсы: 

- земельные ресурсы (основными факторами, которых являются сельскохо-

зяйственные угодья, пашня, сенокосы, пастбища и так далее); 

- климатические ресурсы: 

- биоклиматические ресурсы (основными факторами которых являются теп-

лообеспеченность, влагообеспеченность, ФАР и другие). 

Ко второй группе относятся: 

- живой ресурсный потенциал; 

 
18 Сельское хозяйство Республики Таджикистан (статистический сборник)//Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе,2022. - С. 10. 
19 Там же. – С. 10 
20 Там же. – С. 10 
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- трудовые ресурсы (основными факторами формирования являются сло-

жившая демографическая ситуация, наличие рабочей силы, уровень квалифика-

ции, занятость по формам ответственности, возраст и так далее); 

- к третьей группе относятся общественные, такие как материально – 

технологические ресурсы (основными факторами их формирования являются 

основной производственный капитал, оборотный капитал, непроизводственный 

капитал); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Структура факторов, обуславливающие группы природно-

ресурсного потенциала  

Источник: составлено автором на основе изучения научной литературы 
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- к четвёртой группе организационно-экологические, технологические 

ресурсы из них; 

- организационно-экономические ресурсы (основными факторами которые 

являются организационные, экономические управленческие)  

- к пятой группе научно – инновационный потенциал (основными 

факторами, которых являются технологический, научно технические 

достижения, достижения практики). 

Факторы, обуславливающие группы природно-ресурсного потенциала 

могут быть управляемые, трудно управляемые и неуправляемые. 

Управляемые факторы – это группа материально – технических, ресурсов 

организационно – экологических ресурсов и научно – технические потенциалы, 

те группы ресурсного потенциала, созданное самим человеком такие 

общественные и организационно-экономические, и технологические.  

Трудно управляемые – в эту группу входят:  

-трудовые ресурсы, трудно управляемые фактор наличия рабочей силы и 

демографический состав; 

- в группе земельные ресурсы все факторы, пашня, сенокосы, пастбища на 

несельскохозяйственные земли относятся к трудно управляемым. 

Неуправляемые – эта группа климатических ресурсов, где выявляется тепло 

обеспеченность, который зависит от суммы эффективных температур в 

вегетационный период растений, а также фотосинтетическая активная радиация, 

(400 – 720 н. м.).  

Из приведенной группировки, по нашему мнению, необходимо 

выделить некоторые элементы структуры производственных элементов: 

- особенности сельского хозяйства как отрасли экономики, земельные 

ресурсы, биоклиматические ресурсы, водные ресурсы, демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы, инвестиции. 

В условиях нашей республики только 7% равНИны, остальная часть 

горы, поэтому дальнейшее увеличение выхода сельскохозяйственной 
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продукции за счёт вовлечения новых земель, весьма ограничена. За период 

перехода к рыночной экономики с 1991 года по 2020 год 

сельскохозяйственные угодья снизились на 558,6 тыс.га., что составило 

86,8%, в том числе пашня снизилась на 141,7 тыс.га., что составило 82,4%. 

Несмотря на динамику роста этих угодий до сих пор, не достигнут уровень 

1991 года. Поэтому главной задачей сельского хозяйства на современном 

этапе является интенсификация использования природно-ресурсного 

потенциала и увеличение объемов сельскохозяйственных культур за счёт 

увеличения урожайности. Большую роль в эффективном использовании 

природного ресурсного потенциала климатические ресурсы определяющиеся 

суммой эффективных температур тепло обеспеченностью, влага 

обеспеченностью, фотосинтетическая активная радиация в связи, с чем при 

разработке технологии производства тех или иных культур необходимо 

учесть эти факторы, с тем, что солнечная фотосинтетическая радиация в 

одних случаях создаёт тепло, свет условия для роста и развития, 

сельскохозяйственных культур, в других случаях отрицательное влияние на 

процесс производства сельскохозяйственных культур. Особые значение 

природно-климатические ресурсы приобретают при размещении и 

специализации сельского хозяйства. При составлении научно обоснованной 

системы ведения сельского хозяйства учёными Бончковским Ф.Н., и 

Кутеминским В.Я выделено в республике шесть природно-хозяйственных 

областей21: 

I - Вахшская (Курган - тюбинская ныне Хатлонская) 

II – Гисарская 

III – Кулябская 

IV – Ленинабадская (ныне Согдийская) 

V – Гармская (ныне Раштская) 
 

21 Бончовский Ф.Н. Наносы Вахшской ирригационной системы и борьба с ними. 

Сталинабад, 1948; Кутеминский, В.Я. Почвы Таджикистана [Текст] : Условия 

почвообразования и география почв / В. Я. Кутеминский, Р. С. Леонтьева ; Тадж. науч.-

исслед. ин-т почвоведения М-ва сел. хоз-ва Тадж. ССР. - Душанбе : Ирфон, 1966. - 1 т.; 27 

с. 
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VI – Памирская (ныне Бадахшанская) 

Такая зональная группировка обоснована природно-климатическим 

особенностями, при этом учёными дано обобщение всех разновидных 

данных по природным особенностям и природным ресурсам Таджикистана, 

но и рекомендовано по их использованию при размещении 

сельскохозяйственных культур22.  

Кроме того информационная база данных для исследования часто 

случайный характер в соответствии с особенностями отрасли и исходная база 

данных исследования может быть собрано выборочным методом. 

Поэтому в земледелии для того чтобы дать оценку достоверности 

различий признаков использовать динамический метод для выявления общей 

тенденции не только сравнительный метод, а выявлять тенденцию на 

основании выравнивания по уравнению прямой. 

В статистике при анализе широко используется метод абстрагирования, 

при котором устраняется влияние случайных колебаний, когда воздействуют 

не совсем существенные признаки и выявить значимые признаки, 

характеризующие случаемых единиц совокупности. Для формирования 

системы частных и общих показателей необходимо абстрагироваться от 

метеоусловий отдельных лет, необходимо использовать многолетние средние 

статистики типичные достоверные показатели. 

В процессе производства сельскохозяйственных культур особые 

значение имеют водные ресурсы. В крошимом земледелии вода играет 

главную роль в формировании сельскохозяйственных культур. По своим 

гидроэнергетическим ресурсам республика Таджикистан занимает второе 

место после Российской Федерации среди республик бывшего союза. В 

республике изобилует ледники, реки, озёра. Эффектное их использование 

имеет большое значение для развития экономики страны. Необходимо иметь 

в виду, что большие горные высоты, горный рельеф обусловил развитие 

 
22 Содиков, К. А., Арабов, Ф. П. Опыт использования мелиорированных земель в странах с 

развитой аграрной экономикой / К. А. Содиков, Ф. П. Арабов // Кишоварз. Таджикский 

аграрный университет имени Ш.Шохтемур. – Душанбе, 2016. - №2. – С.45-48. 
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густой речной сети. Всего в республике 947 рек имеющие более 10км 

превышает 28500км кроме того в республике 1300 озёр с общей площадью 

705 км2, в основном малые водоёмы с площадью зеркала 1км2, 97,5% общего 

числа озёр. В формировании водных ресурсов большую роль играет ледники 

в пределах нашей республики ледники занимают 6% всей территории 

республики, общая площадь 8,5 тысяч км2, что превышает всю посевную 

площадь республики23. Положительной особенностью ледников является то, 

что наиболее интенсивно отдают воду. В Гисарские летние месяцы – июль и 

август, когда потребность в воде для орошения максимальна. Ледники имеют 

огромные значение в орошении сельского хозяйства. Уже более ста лет 

изучаются таджикские ледники, при этом изучении ледников имеет 

несколько этапов, на первом этапе начиная, с 1870 года были открыты 

первые ледники и были описаны наукой гляциологией. Второй этап начало 

ХХ века наука гляциологии поднялась на более высокий уровень, и были 

проведены исследования различных форм ледников, а на третьем этапе 

проделана полная инвентаризация ледников. В современных условиях при 

глобальном потеплении климата актуальной задаёт науки гляциологии, 

является изучение репсами жизни ледников всех районов и разработка 

рекомендации по рациональному использованию их талых вод. Одним из 

главных факторов интенсификации сельскохозяйственного производства 

является демографическая ситуация: 

- во-первых, от численности населения и его качества зависят трудовые 

ресурсы: чем образованнее населения, тем уровень квалификации 

подготовляемых кадров выше; 

- во-вторых, население республики динамично растёт: 

- за период исследования среднегодовой прирост рождаемости 

составило 91,2 тысяч человек, смертность снижается в среднем 58,7 тысяч 

 
23 Одинаев, Х. А. Проблемы сохранения горных экосистем центральной Азии: Водно-

аграрные аспекты / Х. А. Одинаев // Вестник Таджикского национального университета 

серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2016. - №2/111. – С.3-

9. 
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человек, смертность до 1 года снижается в среднем за год на 9,2 тысяч 

человек, брачность среднегодовой прирост составило 229,3 тысяч, 

разводимость снижается до 1,9 тысяч пар. Анализ динами по годовому 

балансу численности населения установил, что в стране установился первый 

тип численности населения: естественный прирост превышает механический 

отток. В соответствии со сложившейся ситуацией возникает необходимость 

обеспечения населения качественной продукцией, что можно добиться к 

интенсификации производства, так если эффективному использованию 

природно-ресурсного потенциала в сельском хозяйстве. С переходом к 

рыночной экономике в условиях глобализации и усиливающейся конкуренции 

устойчивое развитие сельского хозяйства на основе интенсификации его 

отраслей требуют кардинального изменения в подходах и методах осмысления 

и соответственно новых подходов к эффективному использованию ресурсов 

при этом используя уникальное свои возможности с использованием 

внутренних и внешних инвестиций в основной капитал. В современных 

условиях сельское хозяйство развивается медленными темпами.  

Это обусловлено, прежде всего, нехваткой техники, оборудования, 

удобрений качественных семян и так далее, а для этого необходимо 

финансовые ресурсы. Поэтому необходимо создать инновационные и 

инвестиционные проекты по развитию сельского хозяйства. Инвестиции 

выполняют такие функции, которые способствуют расширенному 

воспроизводству, ускоряют научно- технический процесс, поднимает качество 

продукции, что может обеспечить конкурентоспособность. При этом огромную 

роль играют иностранные инвестиции. На темпы роста могут влиять прямые 

иностранные инвестиции, так как прямые иностранные инвестиции, связаны с 

развитием, реального сектора экономики, в структуре которой сельское 

хозяйство. В сельское хозяйство внедряются передовые технологии во вновь 

созданные организационно-правовые формы хозяйствования. Для развития 

агропромышленного комплекса в первую очередь сельского хозяйства требует 

увеличение масштабов прямых инвестиций, обеспечивающих 
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воспроизводственный процесс. Главной функцией инвестиций в основной 

капитал – инновационная, с её помощью осуществляется обновление основных 

фондов. Без инвестиций инновации достижений для производства новой и 

улучшенной конкурентоспособной продукции, новых эффективных технологий 

возделывания невозможно. При изучении использования ресурсного 

потенциала необходимо больше внимания уделить материально – техническим 

ресурсом, так самый наибольший резерв эффективного использования 

интенсификации производства кроется в трудовых и материально – 

технических ресурсах. Материально-технические ресурсы по участию в 

процессе производства делятся на две группы: 

- производственный потенциал, материальные средства, которые 

непосредственно участвуют в процессе производства 

- непроизводственные средства, которые непосредственно не 

участвуют в процессе производства, но создают условия процессу 

производства. 

Материально – техническая средство - это основа интенсификации 

производства. Повышение уровня интенсификации и эффективности 

процесса производства необходимы тракторы, грузовые автомобили, 

хлопкоуборочные, зерноуборочные комбайны, сеялки тракторные, которые 

отвечают современным требованиям производства, а также устойчивые к 

современным природно-климатическим условиям, растения с высокой 

урожайностью, новыми породами скота, экологически чистыми безвредными 

удобрениями. Все эти мероприятия не только делают возможность поднятия 

уровня интенсификации, но и повышения его эффективности. При этом если 

увеличить основной производственный капитал вложением инвестиций, 

совершенствуется его структура, обеспечит высокий уровень 

фондовооруженности труда и повысит его, производительность. Инвестиции 

дают возможность обновить основные факторы производства. 
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ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ 

1. Необходимость экономико-статистического анализа земельных 

ресурсов сельского хозяйства вызвано, прежде всего, с переходом к 

рыночной экономике и созданием новых организационно-правовых форм 

хозяйствования, который выражается в его практической полезности, в 

возможности совершенствования механизмов управления и их эффективного 

использования. 

2. На основе проведенного исследования научно-методических 

основ современного состояния управления эффективного использования 

земельных ресурсов: 

- разработана структурная модель организационно-экономического 

механизма использования земельных ресурсов сельского хозяйства, где 

основным компонентом экономического механизма является 

интенсификация процесса производства на основе цыфровизации 

сельского хозяйства; 

- предоставлено авторское определение понятия земельные ресурсы: 

«Земельные ресурсы, в сельском хозяйстве являясь главным средством 

и фактором производства, который функционирует в сочетании с 

водными, климатическими, биоклиматическим и живым ресурсным 

потенциалом. При этом, земельные ресурсы в сельском хозяйстве 

имеют специфическую особенность обеспечения продовольственную 

безопасности и в обозримом будущем не имеет альтернативы»; 

3. Сельское хозяйство в отличие от других отраслей экономики имеет 

свои специфические особенности: 

- в отличие от других отраслей экономики, земля, являясь базисом 

размещения во всех хозяйствах, а главное – это непосредственный 

ресурс, как средство производства; 

- несмотря на развитие научно-технического прогресса, развитие 

высокоинтенсивных технологий, при которых меньше зависит от 
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земельного фактора, однако земля остается предметом и орудием 

труда; 

- процесс производства тесно связано с природно-климатическими 

условиями, поэтому результаты производства непредсказуемы даже в 

странах самой высокой аграрной культурой; 

- сельское хозяйство является рискованной отраслью приложения 

капитала, так как наводнение, засуха, болезни животных, вредители 

сельскохозяйственных культур, резко снижают результаты 

производства, кроме того диверсификация продукции сельского 

хозяйства имеет ограниченные возможности, так как несмотря на то 

что селекционеры выведут самые современные сорта 

сельскохозяйственных культур, однако полезность этих продуктов 

нельзя увеличить для потребителей, так как они передают столько 

сколько им нужно, кроме того в повышении цен производители 

ограничены. 

4. Особенностью производства в сельском хозяйстве и в первую очередь 

в земледелии, где большинство работ продолжаются в течение нескольких 

дней, максимум несколько недель в году, выдвигают новые требования и к 

технике: они должны быть универсальными и способными проводить 

несколько операций за один проход, что повышает ее стоимость. Также важно 

отметить, что с переходом на рыночную экономику образовались большое 

количество мелких и средних хозяйств с многоотраслевым производством, что 

затрудняет получение информационной базы данных для анализа; земля в 

сельском хозяйстве является средством производством и средством труда и оно 

связано с природно-климатическими условиями процесса производства, 

связанный с сезонностью характера.  

В связи с этим возникает необходимость модификации имеющихся 

приемов статистического анализа.  

5. Для выработки объективной оценки ресурсного потенциала автором 

проделана группировка основных ресурсных факторов: земельные ресурсы, 
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трудовые ресурсы, водные, биоклиматические, демографическая ситуация, 

инвестиции, материально-техническая база, от качества и количества которых 

зависит уровень интенсификация сельскохозяйственного производства. 

Для статистического изучения процесса интенсификации автор, 

сгруппировав всю систему показателей на две группы: 

-экономическое – статистические; 

-эколого-ландшафтные. 

В свою очередь статистико-экономические показатели характеристики 

процесса интенсификации, сгруппированы на три взаимосвязанных систем 

показателей. 

Первая – достигнутый уровень интенсификации, т.е. процесс вложений 

средств и труда на единицу земельной площади. 

Вторая – результативные показатели интенсификации, т.е. дает количес-

твенную характеристику результатов сельскохозяйственного производства. 

Третья - группа показателей, которые указывают, во что общалось 

результаты сельскохозяйственного производства. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

2.1. Методологические основы экономико-статистического анализа 

отрасли земледелия сельского хозяйства 

 

Статистическая наука среди экономических наук является стержневой 

наукой, которая разрабатывает систему статистической методологии для 

анализа количественной стороны во взаимной связи с качественной стороной 

массовых явлений и процессов, происходящих в отраслях национальной 

экономики. 

Особую значимость в условиях рыночной экономики приобретает 

применение всей методологии, разработанной общей теорией статистики, а 

также специфические методы статистического анализа земельных ресурсов в 

развитии сельского хозяйства, в частности отрасли земледелия, 

разработанные статистикой сельского хозяйства, которые являются 

результатом научных исследований всех зарубежных, российских и 

отечественных ученых. Статистическая методология представляет собой 

систему приемов и соответствующих способов и методов, направленных на 

изучение качественных сторон изучаемых явлений и количественных 

закономерностей, которые проявляются при изучении динамики, структуры 

и взаимосвязи социально-экономических явлениях и процессах. 

Теоретической основой статистических методов исследования 

являются, во-первых, экономические законы социально-экономической 

теории, которые считаются устойчивыми, существенными причинно-

следственные повторяющиеся методу экономическими явлениями и 

процессами (закон стоимости, закон накопления, закон денежного 

обращения, экономии времени, закон спроса и предложения и т.д.), 

категории (как производительность тру-да, себестоимость продукции и т.д.), 

а также понятия (товар, рынок, рабочая сила, заработная плата и т.д.). 
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Во-вторых, законы диалектического метода познания (закон перехода 

количества в качество, закон единства и борьбы противоположностей, закон 

отрицания), кроме того принципы диалектики (принцип развития, принцип 

взаимной связи и взаимообусловленности и т.д.), а также категории 

диалектики (причина и следствие, единичное и общее, необходимость и 

случайность и т.д.). 

Совокупность знаний законов, категорий, понятий и принципов 

социально-экономической теории и диалектики дает возможность правильно 

понять и разъяснить явления и процессы, которые подлежат статистическому 

исследованию. 

Статистическая методология исследования, разработанная общей 

теорией статистики, состоит из трех этапов: 

- статистическое наблюдение; 

- сводная обработка и группировка результатов наблюдения; 

- анализ данных. 

Все три этапа исследования имеют взаимную связь и 

взаимообусловленность, при отсутствии общего из них статистического 

исследование теряет смысл. 

Первой этап - статистическое наблюдение планомерное, 

систематическое собирание сведений об изучаемых социально – 

экономических явлениях и процессах путем регистрации существенных их 

признаков. На этой стадии формируется информационная база данных, 

характерной чертой которых является метод массовых наблюдений. 

Полученная информация на этой стадии статистического исследования 

является базой для дальнейших этапов исследования. 

Поэтому характеризуя результаты статистического наблюдения 

известный русский статистик А.Кауфман выразил следующее «относиться к 

статистике приблизительно также, как собранные на месте постройки запасы 
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кирпича, балок, труб и иных строительных материалов относятся к будущему 

зданию, которые еще предстоит строить из этих материалов»24. 

Информационная база, сформированная на данном этапе должна быть 

достоверной и отвечать требованиям национальной стратегии развития 

статистики республики Таджикистан на период до 2030 года, которая 

разработана с учетом национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан за период до 2030 года. При формировании первичных данных 

для исследования нами было использовано документальный способ 

получения первичных данных из официальных публикаций Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, вебсайта данного 

Агентства, достоверность и оценка их качества было обследовано в ноябре-

декабре 2017 года Агентством по статистике, при котором пользователи 

предъявили свою удовлетворенность методологией, своевременностью и 

точностью, надежностью статистической информации. 

Статистическая система нашей республики является централизован-

ной информационной системой с точки зрения методологии и охвата 

информации по оценке европейской экономической комиссии ООН, 

Евростата, Европейской Ассоциации свободной торговли (В июле 2012г.), 

Международного валютного фонда в соответствии с требованиями 

стандартов распространения статистических данных (2013г.).  

В современных условиях республика Таджикистан присоединено к 

общему стандарту распространения данных (ОСРД) и планируется переход 

на специальный стандарт распространения данных (ССРД). Информационная 

база результатов статистического наблюдения необходимо для дальнейших 

этапов исследования. 

На втором этапе собранная информация результатов наблюдения 

группируется по количественным и качественным признакам в зависимости 

от целей исследования, которые образуют совокупности для выявления 

 
24 Кайфман А.А. Статистическая наука в России: Теория и методология: 1806—

1917. Архивная копия от 15 ноября 2018 на Wayback Machine — М., 1922. — 218 с. С. 15-

23. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/5058-kaufman-a-a-statisticheskaya-nauka-v-rossii-teoriya-i-metodologiya-1806-1917-istoriko-kriticheskiy-ocherk-m-1922#page/1/mode/grid/zoom/1
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/5058-kaufman-a-a-statisticheskaya-nauka-v-rossii-teoriya-i-metodologiya-1806-1917-istoriko-kriticheskiy-ocherk-m-1922#page/1/mode/grid/zoom/1
http://web.archive.org/web/20181115210400/http:/elib.shpl.ru/ru/nodes/5058-kaufman-a-a-statisticheskaya-nauka-v-rossii-teoriya-i-metodologiya-1806-1917-istoriko-kriticheskiy-ocherk-m-1922#page/1/mode/grid/zoom/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
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типических черт и закономерностей подведение групповых и общих итогов, 

которые характеризуют структуру изучаемого явления. 

Группировка того или иного явления или процесса требует от 

исследователя глубокого изучения самой природы явлений и процессов того 

или иного признака. При группировке по количественным признакам выбор 

числа групп и интервалов его достоверности зависит от исследователя, от 

знания природы изучаемого явления. Группировка в методологическом 

плане самый сложный этап статистического исследования.  

Было бы целесообразно в нынешних условиях ввести в учебный 

материал при группировке тех или иных явлений и процессов на 

микроуровне при выборе группированных признаков «признаки-условия» и 

«признаки-основания», разработанные статистиком Плошко Б.Г.25 для более 

глубокого изучения исследователем природу изучаемых явлений и процессов 

и правильного выбора группированного признака. 

Результаты группировки заносятся в таблицы и графики. 

Статистическая таблица – система строков и столбцов, в которых в 

определенной последовательности и связи излагается статистическая 

информация социально- экономических явлениях и процессах. 

Статистический график – это чертеж, при помощи которого количественные 

характеристик тех или иных явлений и процессов описываются при помощи 

геометрических знаков, образов. 

Метод средних – обобщенная количественная характеристика 

изучаемой статистической совокупности, которые выражают типичные 

черты однотипных явлений в конкретных условиях места и времени. Средние 

величины в статистической практике имеют большое значение и получили 

широкое применение особенно степные средние. 

 

 
25 Плошко Б.Г. Группировка и система статистических показателей. Статистика. М. 1971. 

171 с. 
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Необходимо иметь ввиду структурные средние требуют 

математической доработки, так как с одной и той же типичной совокупности 

ряда распределения, рассчитывая моду и медиану получаем разные 

результаты. Дисперсионный анализ представляет собою количественную 

меру вариации типической совокупности, из которой вычислена средняя: 

насколько близко или далеко расположено, каждое значение признана от 

своей средней величины. Вся статистическая методология и его развитие в 

трудах зарубежных и отечественных ученых и использованных ресурсов в 

сельском хозяйстве представлена (табл. 2.1.1). 

С переходом к рыночной экономике возникает необходимость 

использования выборочного метода, так как информация, полученная при 

выборке более достоверная при котором сокращается неточности 

информационной базы, полученные ошибки можно измерить теорем теории 

вероятностей. При выборочном наблюдении необходимо доработать с 

верийно-гнездовой вид наблюдения, так как при проведении этого вида мы 

обратно возвращаемся к сплошному наблюдению, что дает большие 

погрешности.  

Теоретической основой рядов динамики является принцип развития 

диалектического познания мира, который гласит, что все явления и процессы, 

как в обществе, так и в природе находятся в развитии, во времени, изменении.  

Поэтому на основе динамического метода выявляются изменения, 

происходящие внутри динамического ряда с помощью аналитических 

показателей (абсолютного прироста, темпа роста, прироста и абсолютного 

значения прироста) кроме того выявляется закономерность, тенденция развития с 

помощью укрупнения периодов скользящей средней, смыкания рядов динамики, 

сезонных колебаний, приведения рядов к одному основанию, интерполяцией, 

экстраполяцией. Корреляционно – регрессионный анализ дает количественную 

меру вариации взаимосвязи методу факторным, и результативными 

показателями. 
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Таблица 2.1.1. - Методологические основы статистической теории анализа земельных ресурсов  

сельского хозяйства 

Ф.И.О. Содержательные характеристики Полезность  недостатки 
Адольф Кетле, Кауфхон 
Конринг, Немчинов 
Овсиенко В.Е., Елисева 
И.И. Юзбашев, Рянзов 
Н.Н., Шмойлова Р.А.  

1. Статистическое наблюдение – 
планомерный научно-обоснованный сбор 
данных или сведений о социально-
экономических явлениях и процессах 
общественной жизни путем регистрации 
существенных их признаков с целью 
получения в дальнейшем обобщающих 
характеристики этих явлений и процессов. 

 Формирование информационной 
базы данных о явлениях и 
процессах общественной жизни. 

Необходимо создать 
информационное пространство 
для качественного 
статистического анализа и 
прогнозирования (с.20). 
 
 

Плошко Б.Г., Громыко 
Г.Л., Елисеева И.И., 
Ефимова М.Р., Пасхавер 
И.С. 

2. Сводка – комплекс последовательных 
операций по обобщению статистической 
совокупности для выявления типичных --- 
закономерностей. 
 

Систематизации информационной 
базы данных. 
 

Необходимо при определение 
признаков для группировки 
исходить из признаков 
оснований и признаков условий 
в каждом конкретном случае, 
представленной Плошко Б.Г. 

3. Группировка – главной элемент сводки 
– распределение изучаемой совокупности на 
группы по определенным признакам, в 
зависимости от цели исследования. 

3. Метод обобщающих показателей – 
расчет групповых и обобщающих данных. 

Обобщение количественных 
характеристик изученных явлений 
и процессов. 

 

Лившиц Ф.Д., Ряузов 
Н.Н., Гусаров В. М. 

4.Табличный метод – форма 
рационального и наглядного изложения 
цифровых характеристик исследуемых 
явлений и их составных частей, которая 
содержит сводную характеристику 
исследуемой совокупности по одному или 
нескольким существенным признакам, 
взаимосвязанным логикой экономического 
анализа. 
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  Продолжение таблицы 2.1.1. 
Герчук Я.П., Былов 
Л.А., Ряузов Н.Н., 
Лившиц Ф.Д. 

5. Графический метод – чертеж, на котором 
статистические совокупности, характеризуемые 
определенными показателями, описываются с 
помощью условных геометрических образов 
или знаков. 

  

К.Джини, Пасхавер И.С. 
Ряузов Н.Н. Елисева 
И.И., Овсиенко В.Е. 

6. метод средних – дает обобщенную 
характеристику признакам изучаемых 
явлений и процессов общественной жизни. 

Обобщающая характеристика 
которые выражают типические 
размеры признаков изучаемой 
совокупности в конкретных 
условиях места и времени 

Необходимо математическая 
доработка структурных средних 
т.к. из одних и тех же показа-
телей рядов распределения при 
исчислении моды и медианы 
получаем разные значения. 

Шмойлова Р.А., Милле 
Ф., Мхиторяк В.С., 
Грошин Л.И., Френкель 
А.А., Адамов Е.В. 

7. Дисперсионный метод - представляет 
количественную меру вариации типической 
совокупности из которого вычислена средняя: 
на сколько далеко или близко расположена 
каждое значение признака от своей средней 
величины. 

На основе дисперсионного анализа 
можно выявить резервы. 

Математическая доработка 
показателя среднего линейного 
отклонения т.к. в статистичес-
ком анализе не допустимо абсо-
лютные отклонения от средних. 

Цейтс., Килдишев Г.С. 
Френкель А.А., Королев 
Ю.Г., Ряузов И.И. 

8. Выборочный метод – такой вид 
несплошного наблюдения при котором 
формируется первичные материалы 
исследования. 

Получение информационной базы 
данных на основе некоторой части 
всей совокупности, ошибок 
которых можно измерить на 
основе теорем теории 
вероятностей. 

 Требует доработки серийный – 
гнездовой вида выборки. 

Андерсен Т., Кильдишев 
Г.С., Френкель А.А. 
Яхот О.О. 

9. Динамический метод – изучение 
социально-экономических явлений и 
процессов во времени. 

Выявляем развитие изучаемых 
социально-экономических явлений 
и процессов закономерности, 
тенденции, прогнозы. 

 

Сиськов В. И., Фестер Э. 
Яшсон. Елисеева И.И.  

10. Корреляционно – регрессионный 
метод анализа отражает взаимную связь и 
взаимосвязь факторного и результативного 

Количественная характеристика 
влияние факторных признаков на 
результативное… 

 

Адлен Р., Кевеш П., 
Андрейчук, Адамов. 

11. Индексный метод - относительная 
величина, характеризующая изменение 
сложных социально-экономических явлений 
во времени и в пространстве состоящих из 
элементов непосредственно несоизмеримых  

Характеризует динамику сложных 
общественных явлений отдельные 
элементы, которые несопостави-
мы, выявляет структуру 
изучаемого явления. 

В соответствии с переходом к 
СНС-2008 совершенствование 
индекса физического объема и 
цен производителей продукция 
сельского хозяйства требуют 
доработки. 

Источник: составлено автором на основе изучения статистико-экономической литературы 
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Индексы являются одним из главных компонентов статистической 

методологии. За весь период развития данного метода их функциональные 

особенности были крайне различны и при определении самого понятия 

«индекс» имели существенные различия. Первое исправление в развитии 

индексного метода – синтетические направления, ученые этого направления, 

Р.С.Кильдишев, В.Е.Овсиенко, Н.В.Рябушкин в индексном методе видели 

инструмент изучения «сложных социально-экономических явлений, 

состоящих из непосредственно-несоизмеримых элементов»26 пока он идет, 

как доминирующее как в научных исследованиях, так и учебной литературе. 

Другая группа ученых в назначенных индексов видят только 

аналитическую функцию. Однако надо иметь ввиду, что за всю историю 

развития индексов, и та и другая функция, индексов действуют 

одновременно: они выполняют синтетическую и аналитическую. Этого 

мнения придерживаются П.С.Казинец, У.Мересте, Г.И.Бакланов, 

Н.В.Виноградова. В частности Виноградова пишет: «Специфическая 

особенность индексных показателей – тесное переплетение при их 

построениях особых задач синтеза и соответствующих задач анализа. Эта 

особенность проходит красной нитью через всю историю индексов с той 

лишь разницей, что на разных этапах развития главенствующей оказывается 

то та, то другая задача»27. 

Индексы – выявляют динамику, как во времени, так и в пространстве 

сложных социально – экономических явлений, отдельные элементы которых 

несоизмеримы. В соответствии с переходом к СНС- 2008 возникла 

необходимость совершенствовать индексы физического объема и цен для 

 
26 Кильдишев Р.С., Френкель А.А. Анализ временных рядов и прогнозирование. М.: 

Статистика, 1973. -100с.; Овсиенко В.Е. Вопросы статистической науки в трудах В.И. 

Ленина. [Djv- 4.4M] 2-е издание, переработанное и дополненное. Научное издание. Автор: 

Валентин Ермолаевич Овсиенко. (Москва: Издательство «Финансы и статистика», 1990); 

Рябушкин Б.Т., Хоменко Т.А. Система национальных счетов. – М.: «ФиС», 1993. – 52 с 
27 Казинец Л.С. Теория индексов. М.: Госстатиздат, 1963. -343с.; Бакланов Г.И. Некоторые 

вопросы индексного метода. М.: Статистика,1972-71с.; Мересте У.И. Методологические 

проблемы современной статистики. - Таллинн : ТПИ, 1987. - 186 с.: ил. - (Межвузовский 

сборник научных работ по статистике / Под. общ. ред. У. И. Мересте); Виноградова Н.М. 

Теория индексов. -М., Госкомтехиздат, 1930. -90 с. 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/O/OVSIENKO_Valentin_Ermolaevich/Ovsienko_V.E._Voprosy_statisticheskoy_nauki_v_trudah_V.I.Lenina.(1990).%5bdjv-fax%5d.zip
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адаптации к СНС-2008. 

Сельскохозяйственная статистическая практика зародилось ещё до 

зарождения статистики как науки. Ещё в древние времена впервые в истории 

человечества для решения приоритетных направлений в соответствии с 

ситуационными задачами развития отрасли проводились ретроспективные 

исследования в древнем Египте, Вавилоне, Китае, Греции и Риме, что привело к 

развитию метода наблюдения, этим самым обосновали эффективность 

рабовладения в сельском хозяйстве, далее проводились монастырские учеты в 

России в пятнадцатом – семнадцатом веках, основной задачей, которых явились 

простые записи в разрезе возделываемых культур в шестнадцатом, 

восемнадцатом веках появились первые труды аналитического характера по 

эффективности сельскохозяйственных культур, представлены группировки 

(классификации) сельскохозяйственных культур, было представлена специфика 

учета в сельском хозяйстве.  

А. Янга, И. Шуберта, в конце восемнадцатого начале 19 века с 

развитием помещичьих усадеб, большое значение придается в российской 

империи помещичьему учету основной целью, которой проведение 

статистического наблюдения, учета и анализа в разрезе помещичьих усадеб. 

Далее развивалась американская двойная форма записи счетоводства. 

В советский период 1930-1950г.г. Стала развиваться дифференцированный 

учет колхозного имущества, двойной учет в крупных хозяйствах. 

Конец 50-х до середины 60-х годов прошлого века идет развитие 

статистического и бухгалтерского учета, что привело к развитию 

статистического наблюдения учета и анализа в сельском хозяйстве. 

С конца 1960-х и до начала 1990-х годов усиленно идет отраслевая 

направленность развития статистического учета в сельском хозяйстве. 

С 1990 годы шло развитие сельскохозяйственного учета на 

межотраслевой основе начало перехода статистического учета в сельском 

хозяйстве на международные стандарты. Формирование национальный 

системы счета на причинах мониторинга конец 1990-х и начало 2000-годов 
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на основе внедрении методологии СНС-1993 в отечественную статистику. 

В настоящие время информация собирается от 176975 юридических 

лиц (общественных предприятий, коллективных и индивидуальных дехканс-

ких хозяйств, проводятся выборочные обследования домашних хозяйств 

населения по многим результативным показателям земледельческой) 

До сих пор идет реформа сельского хозяйства по переводу крупных 

хозяйств на мелкие средние хозяйства производящие различные виды 

продукции охватить статистическим учетом при имеющийся материально-

технических ресурсах и потенциала работников становится невозможным, 

поэтому как указано в национальной стратегии развития статистики 

Республики Таджикистан на период до 2030 года необходимо: 

- гармонизация международной статистической методологии со 

специфическими условиями Республики Таджикистан; 

Таблица 2.2.2 - Основные исторические направления становления 

современной статистики сельского хозяйства 

Направления развития, 
этапы, теории 

Периоды развития 
Цели, характеристика направления, 

особенности этапов наблюдения, учета, 
анализа 

1 2 3 
Первоначальный этап 

зарождения (Ассирия, Египет, 
Вавилон, Китай, Греция, 

Рим), труды Аристотеля и 
Платона 

С древнего мира до 
ХV в. 

Обоснование эффективности системы 
рабовладения в сельском хозяйстве 

Система монастырского 
учета, теории утилитаристов 

и поздних схоластов 

ХV – ХVII вв. Простые запасы в разрезе возделываемых 
сельскохозяйственных культур 

Английские ученые –
теоретики - аграрники 
(Фитцгербрт, Уэстон, 

Уролидж, Талл) 

ХVI – ХVIII вв. Аналитические труды по эффективности 
сельскохозяйственного производства, 

классификациям сельскохозяйственных 
культур и специфике учета в аграрной 

сфере 
Выделение сельского 

хозяйства в самостоятельное 
направления в экономической 

жизни, появление 
периодических изданий 

(«Анналы сельского 
хозяйства», труды А. Янга, И 

Шуберта) 

ХVIII в  Развитие и углубление детализации 
экономической теории в аграрной сфере, 
совершенствование наблюдения и учета в 

целях практического развития и 
повышения эффективности сельского 

хозяйства 

«Помещичий учет» ХVIII- ХIХ вв. Наблюдение, учет и анализ 
сельскохозяйственного производства в 

разрезе помещичьих усадеб 
(униграфическая бухгалтерия, учет 

имущества) 
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  Продолжение таблицы 2.2.2. 
Американская двойная форма 

счетоводства  
Начало ХХ в.  Диграфическая форма ведения учета в 

сельском хозяйстве 
 

Система 
дифференцированного учета 

по размерам хозяйств 

1930-1950гг. Наблюдение и дифференцированный учет 
колхозного имущества и 

сельскохозяйственного производства, 
ведение бухгалтерского «двойного»учета 

только в крупных хозяйствах 
Развитие статистического и 

бухгалтерского учета 
Конец 1950-х 

середина 1960-х гг. 
Ведение бухгалтерского и 

статистического учета 
специализированными подразделениями и 

счетоводами, затем бухгалтерами. 
Ведение раздельного учета в зависимости 
от форм оплаты труда, внедрение методов 

калькулирования затрат. Развитие 
системы экономических показателей 

наблюдения, учета и анализа в сельском 
хозяйстве 

Усиление отраслевой 
направленности (специфики) 

статистического и 
бухгалтерского учета в 

сельском хозяйстве 

Конец 1960-х 
начало 1990-х гг. 

Узкоотраслевая ведомственная 
регламентация системы наблюдения, 

учета и анализа. Появление единого плана 
счетов и их расширенная детализация для 

предприятий агропромышленного 
комплекс. Развитие журнально-ордерной 

формы учета. Совершенствование 
автоматизированной обработки 

статистической информации 
 

Развитие статистического 
сельскохозяйственного учета 

на межотраслевой основе 

1990-е гг. Начало перехода статистического учета в 
сельском хозяйстве на международные 

стандарты Евросоюза, адаптация к 
системе национальных счетов. Переход 

предприятий агропромышленного 
комплекса на общий план счетов 
бухгалтерского учета. Внедрение 

автоматизированного бухгалтерского 
учета в хозяйствующих субъектах. 

Разработка статистических банков данных 
в органах центральной и региональной 

власти: аппарате Президента, 
Минэкономразвития 

Формирование национальной 
системы учета и отчетности 
на принципах мониторинга. 

Внедрение методологии СНС 
в отечественную 
статистическую 

информационную систему и 
систему ведомственной 

отчетности (Минсельхоз). 

 
Конец 1990-х 

начало 2000-х гг. 

Разработка унифицированных форм 
государственного статистического 

наблюдения. Внедрение классификаторов, 
в том числе видов экономической 
деятельность, адаптированных к 

международным стандартам. Разработка 
Электронного Каталога статистических 

показателей. Переход на базовую 
обработку статистической информации, 
создание баз данных в системе Агенство 

по статистике аппарате и 
территориальных органах. Создание 

межведомственных баз данных 
информации агропромышленного 

комплекса. 
Переход регулирования системы 

бухгалтерского учета из под контроля 
органов статистики в Минфин. Развитие 

системы ведомственной отчетности 
(формы ведомственной статистики АПК, 

разрабатываемые Минсельхозом) 
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  Продолжение таблицы 2.2.2. 
Методологические и 

социально-экономические 
результаты 

сельскохозяйственной 
переписи 

 
2014 

Потребность совершенствования учета 
сформировавшейся многоукладной 
экономики в сельском хозяйстве. 

Выявление множественных социально-
экономических проблем. Развитие 

региональной статистики сельского 
хозяйства и АПК, что связано с началом 
государственной политики масштабной 

поддержки развития сельского хозяйства. 
Зарождение основ 

институционального учета, 
отчетности и анализа в 

сельском хозяйстве 

 
Современный этап 

Формирование статистики сельского 
хозяйства как системы статистического 

мониторинга приоритетных направлений 
его развития на единой методологической 

базе с учетом различных 
институциональных потребностей 

стратегических пользователей 
информации для эффективного развития 
отрасли, региона и государства в целом 

Источник: составлено автором на основе изучения статистической литературы. 

 

-разработку системы секторального анализа статистической 

информации (обследования бюджета домашних хозяйства, составление 

баланса продовольственных товаров); 

- совершенствование индекса физического объема и цен 

производителей продукции сельского хозяйства; 

-внедрение международных классификаторов28.  

 Таким образом, при статистическом анализе земельных ресурсов 

использованы все методы общей теории статистики, вместе с тем отмечены 

некоторые недоработки, что не могут дать полной оценки при использовании 

соответствующего метода при анализе. Основными недоработками являются: 

-о необходимости создания информационного пространства для 

статистической оценки, анализа и прогнозирования в соответствии с 

созданием на базе колхозов и совхозов мелких, средних и крупных хозяйств 

их численность достигло 183926 хозяйств всех трёх организационно –

правовых форм хозяйствования. 

-ввести в метод группировок признаки основания и признаки –

условия при группировке на микроуровне; 

 
28 Адамов В.Е. Факторный индексный анализ. М.: Статистика, 1977. -198с. 
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-о необходимости математической доработки структурных средних – 

моду и медиану. 

-математическая доработка показателя дисперсионного анализа 

среднего линейного отклонения; 

- выборочный метод требуется доработки серийно - гнездового вида 

выборки; 

-в соответствии с переходом к СНС-2008 адаптировать и 

совершенствовать индекс физического объема производства и цен.  

 

 

2.2. Специфика экономико-статистического анализа земельных ресурсов 

сельского хозяйства 

 

В соответствии с существующей системой статистического анализа 

массовых явлений, их взаимосвязи количественной и качественной стороны 

аналогичен с экономико-статистическим анализом других отраслей экономики, 

однако методика экономико-статистического анализа существенно отличается и 

это отличие обусловлено со специфическими особенностями производства в 

данной отрасли. 

В современных условиях развития сельского хозяйства произошли 

кардинальные изменения - образовались новые организационно – правовые 

формы: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения и дехканские 

хозяйства. В настоящие время дехканские хозяйства представлены 96% всего 

количества сельскохозяйственных предприятий республики. В сельском 

хозяйстве законы рыночной экономики представлены более выпукло, чем в 

других отраслях национальной экономики, потому многие видные ученые 

экономисты свои научные исследования начинали с аграрной экономики, на 

пример Д.Ж. Геяв Брейт, Н. Кондратьев, В. Немчинов и многие другие. 

Статистика сельского хозяйства являясь отраслью социально-

экономической статистики, изучает количественную сторону во взаимной связи 
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с их качественной стороной массовых явлений и процессов при производстве 

товаров и услуг. Сельскому хозяйству характерна обособленность и это 

обусловлено, прежде всего, специфичностью объекта производства сельского 

хозяйства, как виды деятельности, так и отрасли. 

Земля как природный ресурс и как средство производство имеет, как 

было указано выше свои особенности, во-первых, имеют неограниченный срок 

службы по сравнению со средствами производства других отраслей  

национальной экономики, во-вторых, земля имеет свойство ограниченности его 

количественных и качественных признаков, что является характерной 

особенностью сельского производства. 

Двойная особенность земли, как средства производства дает возможность 

хозяйству, во-первых, быть собственником уникального природного ресурса 

средства производства, но ограниченного средства производства, во-вторых, 

если хозяйство владеет особыми условиями процесса производства с более 

плодородными посевными площадями, которые им получат высокие урожаи 

сельскохозяйственных культур, то собственники хозяйств могут стать 

монополистами. Необходимо отметить, что продукция, получаемая в сельском 

хозяйстве, предназначена для обмена и продажи в силу разделения труда. 

Продукция хозяйств аграрного сектора частично остается в хозяйствах для 

собственного потребления, поэтому даже  и прибыль, получаемая хозяйством 

или предпринимателем в аграрном секторе, образует убыток прибыли 

собственнику земли уникального владельцу средства производства. Поэтому 

при расчете результативных показателей необходимо учесть эти свойства 

земли. 

Для сельского хозяйства нет другой альтернативы: именно эта отрасль 

обеспечивает продовольственную безопасность страны, именно в этой отрасли 

можно в больших масштабах использовать энергию, эта отрасль может дать 

экологически чистую продукцию, более рационально использовать земельные 

ресурсы в условиях малоземелья, создавать другие материальные ресурсы.  
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Одним из самых специфических особенностей сельского хозяйства 

является то, что сама система управления этой отрасли с переходом к рыночной 

экономики и образованием на основе реорганизации колхозов и совхозов на 

крупные, средние и малые предприятия образовались 183926 хозяйств, 

возделывающих различные виды сельскохозяйственных культур и животных, 

при этом результаты производства несут ответственность сами 

товаропроизводители, отбирают, формируют и необходимое им показатели, в 

том числе и внутрихозяйственной статистики, поэтому такое множество 

информации собрать, обработать очень сложно. Это порождается со 

спецификой процесса производства данной отрасли и специфическими 

особенностями статистического анализа. 

 В сельском хозяйстве имеют ограниченные возможности 

диверсификации продукции сельского хозяйства. Развитие устойчивых к науке, 

технический прогресс делает возможным выведение более высокоурожайных 

сортов, более современных по качеству видов растений, устойчивых к 

сельскохозяйственным вредителям и неблагоприятным условиям погоды на 

повышении технологичности, приспособленное к механизированным или 

автоматизированным технологиям. Или же селекционеры выведут новые 

качественно современные сорта картофеля, или моркови, или 

усовершенствованные сорта пшеницы, однако полезность этих продуктов 

нельзя увеличить для потребителей. Поэтому, во-первых, потребители 

покупают столько, сколько им нужно, а во-вторых, по сравнению с другими 

отраслями экономики производители в сельском хозяйстве ограничены в 

повышении цен на свою продукцию, хотя качественно изменены, как например, 

в автомобилестроении выпускаю новую модель, могут повысить цены.  

На протяжении всей истории развития сельского хозяйства цены (паритет 

цен) на сельскохозяйственную продукцию и средства производства для 

сельского хозяйства изменяется не в пользу аграрного сектора.  
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Аграрная экономика выделена в особый курс, в связи с тем, что он имеет 

ряд специфических особенностей, которые требуют отдельного изучения. 

Наиболее существенными из них являются: 

Как было сказано выше, производство в условиях рыночной экономики 

ведется в основном в дехканских (фермерских) хозяйствах различных по 

размеру. Они могут быть достаточно крупными, но, однако, они не способны 

монополизировать аграрный сектор, другое то, что мелкие дехканские 

хозяйства не могут объединяться, чтобы воздействовать на рынок. А отдельный 

фермер, хотя он будет крупным не в состоянии достичь больших объемов 

производства, чтобы мог воздействовать на рынке сельскохозяйственной 

продукции, на рыночные цены. Несмотря на то, что на рынке, много продавцов 

никто из них не может повлиять на количество продукта, которые заметно 

повлияли бы на цены.  

В аграрном секторе существует два основных условий современной 

конкуренции:  

– во-первых, всегда на рынке имеется большое количество продавцов, 

которые имеет большой объем продукции, который предлагается покупателю и 

может повлиять на цены; 

–во-вторых, особенностью сельского хозяйства является то, что имеется 

свобода продавцов вступать на рынок и покидать его. 

При этих условиях можно сделать заключение, что сельское хозяйство 

является с современной конкуренцией, чем другие отрасли национальной 

экономики. 

Однако, необходимо иметь ввиду, что такая конкуренция свойственна 

только для стран с высокоразвитым сельским хозяйством. 

В нашей республике пока нет современной конкуренции. Для развития 

современной конкуренции препятствует слабое, и не совершенное развитие 

инфраструктуры, недоступность для производителей ценовой информации. 

Несмотря на то, что в нашей стране 73,86% населения проживает в сельской 

местности на рынках количество продавцов даже больше чем в развитых 
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странах фермерских хозяйств намного меньше, неразвитость рынка продукции 

и ресурсов затрудняет вход и выход на этом рынке. 

1. Сельское хозяйство один из самых важнейших отраслей 

материального производства в реальном секторе экономики. В этой отрасли 

экономики с переходом к рыночной экономике производится от 19 до 23,4% 

валового внутреннего продукта республики.  

За период перехода у рыночной экономики с реорганизацией колхозов и 

совхозов и создание на их базе к 2021г. крупных, средних и малых хозяйств, 

которые представлены тремя организационно-правовыми формами 

хозяйствования как сельскохозяйственные предприятия хозяйства населения 

(личные подсобные хозяйства), дехканские хозяйства, раздробленность 

хозяйств, где в каждом из них производится несколько видов продукции, 

количественные объемы и качественные их характеристики различны, поэтому 

в сельском хозяйстве информационная база данных по объему резко отличается 

от других отраслей экономики, что быстро обобщить и проанализировать 

сложнее. 

С переходом к рыночной экономике опыт сбора информации об явлениях 

и процессах обработки и анализа показывают о необходимости его серьезной 

модификации. Модификация традиционных методов связано, прежде всего,  со 

специфическими особенностями системы статистических показателей, 

характеризующий весь процесс производства. Для характеристики всего 

процесса производства и его эффективности, необходимо учитывать, как 

специальные экономические и технико-экономические особенности отрасли 

сельского хозяйства, так и воспроизводственные процессы, протекающие в нем. 

Эти отличительные особенности проявляются на протяжении экономико-

статистического анализа с формированием исходной информационной базы 

данных, т.е. со статистического наблюдения, сводки данных, группировке, 

расчета групповых обобщающих данных, анализа статистических показателей. 

Большие отличия наблюдаются при сборе информационной базы данных 

– при статистическом наблюдении применяется разнобразные программы форм 



81 

собирания сведений и это связано, прежде всего, большим числом 

сельскохозяйственных культур.  

В настоящее время, с образованием новых организационно-правовых 

форм хозяйствования, нами исследованы 13 видов сельскохозяйственных 

культур: зерновые и зернобобовые, в том числе пшеница (озимая и яровая), 

ячмень, кукуруза на зерно, рис, далее хлопок, лен-кудряш, табак, картофель, 

овощи, бахчевые, фрукты и виноград по республике в целом и по 

организационно-правовым формам хозяйствования за период с 1991-2021 гг.  

Сельскохозяйственные культуры не только отличаются своими 

разнообразием, но и разнообразием технологического процесса, начиная от 

подготовки почвы, проведения агромероприятий в период роста и развития 

сельскохозяйственных культур, уборки урожая и ее первичной обработки. 

Поэтому программу статистического наблюдения в соответствии по периодам и 

фазам производства каждой культуры по всем сельскохозяйственным 

культурам организационно-правовых форм хозяйствования, необходимо 

менять. 

Результаты производства относятся к концу года. Поэтому большая 

специфика имеется в сроках наблюдения. Это связано с тем, что в сельском 

хозяйстве следующие этапы технологических процессов: посев, уборка и 

реализация, при котором большой объем работ необходимо проделать за 

короткий период. В этом случае необходим оперативный контроль, высокая 

частота контроля и короткие сроки наблюдения, что требует значительной 

модификации на всех этапах применения методов статистики. 

Статистическая информация формируется в основном отчетности 

юридических лиц и огромное значение отводится выборочным обследованиям, 

что проводится в домашних хозяйствах, т.е. хозяйствах населения. 

В соответствии с формированием базы данных для исследования часто 

могут быть не совпадения государственной и ведомственной и 

внутрихозяйственной статистики. Внутрихозяйственная статистика должна 

играть большую роль в сельском хозяйстве. 
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Поэтому необходима единое информационное пространство, суть 

которого состоит в использовании единой методологии и наиболее 

прогрессивных средств и методов формирования, обработки и комплексного 

экономико-статистического анализа, прогнозирования и эффективного 

управления природно-ресурсного потенциала. 

2. Следующая особенность сельского хозяйства на основе которой 

зарождается специфическая особенность экономико-статистического анализа 

земли как средства производства земля используется во всех отраслях 

народного хозяйства, однако в каждом конкретном случае играют различную 

роль в одном случае как базис для размещения производственных построек, т.е. 

является площадной для постройки предприятия, кроме того земельные 

ресурсы эксплуатируется в добывающей промышленности. В сельском 

хозяйстве земля, во-первых, является базисом размещения хозяйства, но, самое 

главное – это непосредственный ресурс, как средство производства. 

В сельском хозяйстве верхний слой земли почвы имеет особое свойство – 

питает растения для роста и их развития. Это свойство почвы называется 

плодородием – это важнейшая характеристика земли, как ресурса при 

производстве сельскохозяйственной продукции. В каждом дехканском 

(фермерском) хозяйстве земельные участки сильно различаются между собой. 

В одном и том же хозяйстве (даже участке) земли могут различаться по 

плодородию. На протяжении веков земля являлось важнейшим средством 

производства, поэтому эластичность предложения сельскохозяйственной 

продукции была не слишком высокой. Это было связано с тем, чтобы 

расширять производство, необходимы большие вложения: 

Республика отличается разнообразием рельефа, климатическими 

условиями и вертикальной зональностью, который содействует процессу 

производства сельскохозяйственной продукции и развитию данной отрасли 

национальной экономики. По результатам научных исследований 

отечественных ученых почвоведов земельные ресурсы республики 

сгруппированы по морфологическому типу рельефа, каждая  из типов 
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различается по комплексу природно-климатических условий, что имеет 

возможность использовать при производстве определенных видов 

сельскохозяйственных растений, для которых условия являются наиболее 

благоприятными. 

При группировке республики выделены: 

- предгорно-равнинные районы, которые представлены  9% всей 

территории и находятся на высоте 1200 метров над уровнем моря. Эта группа 

районов густонаселенная зона, где благоприятные климатические условия для 

возделывания таких культур, как хлопчатник, ранний картофель, овощи, бахчи, 

кормопроизводство и развитию животноводства; 

- следующая группа районов – низкогорные районы, расположенные на 

высоте 1200-1800 метров. В этой зоне в настоящее время используется под 

садоводство и виноградарство. В данное зоне можно развить торговое 

земледелие, а также использовать земли под пастбища, также очень сильно 

развито скотоводство и овцеводство; 

- среднегорные районы – данная зона находится на высоте 1500-

3000метров над уровнем моря и составляет 21% территории. В районах данной 

зоны развиты пропашные сельскохозяйственные культуры. Здесь, также 

существуют благоприятные условия для выращивания картофеля и овощей, и 

развития скотоводства. 

- высокогорные зоны, это зоны, территория которых занимает 60% и 

находятся на 3000 метров над уровнем моря. Данные зоны в основном 

используются под пастбища, садоводства и богарного зерноводчества. В связи с 

условиями имеющиеся для пастбищ можно развивать животноводство. 

Итак, земля, являясь в сельском хозяйстве основным средством 

производства, связана с климатическими условиями, поэтому под влиянием 

различных факторов меняет природный и экономический характер. Специфика 

земли, как главного средства производства состоит в том, что в процессе 

производства не изнашивается, а наоборот, если правильно использовать 

улучшается, земля уникальна: на одной и той же земле можно производить 
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разные виды продукции, однако это свойство земли приводит к 

многоотраслевому характеру происходит к слабой концентрации и в этой 

отрасли экономики всегда ниже производительность труда, чем в других 

отраслях экономики.  

3. Исторически от специфических особенностей производства и 

использования растений и животных в сельском хозяйстве образовались две 

подотрасли растениеводство и животноводство со своей, специфической 

системой статистических показателей. Эти подотрасли взаимосвязаны и всегда 

между ними создаются определенные пропорции, которые отражаются в 

статистическом показателе, уровня специализации. Однако, в сельском 

хозяйстве Республики Таджикистан если это на микроуравне, то каждое 

предприятие личные подсобные хозяйства огороды любой организационно-

правовой формы сильно отличаются своей внутренной структурой и для 

каждой из них разработаны специфические статистические показатели, которые 

расширяют, но и усложняют общую систему статистических показателей, на 

макроэкономическом уровне все сельскохозяйственные предприятия, каждой 

организационно – правовой формы, также имеют свои специфические 

внутренние структуры, и при формировании информационной базы данных, 

что необходимо систематизировать и провести экономико-статистический 

анализ. 

4. Результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 

предприятий всех организационно-правовых форм в большей части зависит, как 

было сказано выше, от природно-климатических условий. 

В странах, где очень высокая аграрная культура, которая применяет 

высокоинтенсивные технологии, при производстве сельскохозяйственной 

продукции результаты также непредсказуемы. 

Не зря нашу страну прозвали «солнечный Таджикистан», так как климат 

нашей республики имеет летную температуру и сухой климат, который зависит 

от солнечной радиации, и которая в зависимости от суммы эффективных 

температур и фотосинтетической активности солнечной радиации определяет 
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во многом уровень урожайности технических и других культур, на уровень 

урожайности и снижения валовых сборов сельскохозяйственных показателей 

влияют дожди, морозы и т.д.  

Поэтому при экономико-статистическом анализе результатов 

обязательным условием является необходимость учета природно-

климатических условий, поэтому для получения правильных выводов о 

результатах хозяйственной деятельности необходимо при анализе 

сельскохозяйственного производства сравнения производить на основе 

среднегодовых данных по пятилетиям, или минимум по трехлетиям, не вправе 

данные отчетного периода сопоставлять с предыдущим периодом, или 

периодом принятой за базу сравнения. 

5. Сельскохозяйственное производство имеет сезонный характер: во- 

первых, процесс производства сельскохозяйственных культур в отрасли 

растениеводства поэтапно привязаны по времени года и не накладываются друг 

на друга, например, подготовка посевных площадей для сева, период 

выращивания сельскохозяйственных культур, сбор урожая, его обработка 

(очистка), хранение и использовании. Эти процессы производства не 

переплетаются как в некоторых областях отраслей экономики, как в 

обрабатывающей промышленности. Поэтому информационные показатели 

сельскохозяйственной статистики дифференцируются не только в 

территориальном разрезе, но и по времени их получению и обработки, т.е. 

строго по соответствующим сезонам в соответствии технологическим 

процессам производства; 

Во- вторых, сезонный характер производства отражается на 

неравномерного использовании определенной части ресурсного потенциала 

хозяйств, как земельных ресурсов, трудовых ресурсов, материальных, 

технических ресурсов, используется не в течении периода производства, а в 

короткие сроки, например, хлопкоуборочные машины в течении 20 - 30 дней, за 

короткий период картофелеуборочные машины, сельскохозяйственная 

продукция неритмично реализуется, неритмично поступает выручка от 
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реализации продукции, эти особенности необходимо учесть при 

статистическом анализе использования основных средств земельных, трудовых 

и финансовых ресурсов. 

6. Особенность самой отрасли сельского хозяйства как несовпадения 

процесса производства с рабочим периодом и результативные показатели 

рассчитываются только в конце года. Поэтому полный статистический анализ 

можно сделать по отрасли растениеводства, только по результатам года по мере 

получении информации, а в течении года можно производить только анализ 

результатов агротехнических мероприятий по плану по периодам проведения в 

вегетационный период. 

7. Производство растений и животных в сельскохозяйственном 

производстве связано, прежде всего, с живыми организмами, в связи, с чем на 

уровень развития этих отраслей сельского хозяйства оказывают влияние не 

только экономические, биологические процессы, химические, физические 

законы, что очень становится сложным статистические измерения этих 

факторов на результаты показателей производства. 

8. При оценке деятельности сельскохозяйственных предприятий всех 

организационно-правовых форм учитывая специфику самой отрасли сельского 

хозяйства используется множество специфических показателей (в 

животноводстве - продуктивность скота, жирность молока, в растениеводстве –

урожайность и т.д.). 

9. Необходимо учесть, что в сельском хозяйстве по сравнению с 

другими отраслями больше однотипных производственных хозяйств, где 

производство осуществляют почти в одинаковых природно-климатических 

условиях, поэтому можно привести на микроуровне межхозяйственный 

сравнительный анализ, а на макроуровне сравнительный анализ между 

организационно – правовыми формами хозяйствования при этом при анализе 

выявить и точнее оценить показатели результатов хозяйственной деятельности 

им выявить передовой опыт, резервы повышения показателей результатов 

деятельности предприятий. 
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10. Имея широкую базу для сравнительного анализа в рамках отдельных 

предприятия и в масштабе республики по организационно – правовым формам 

хозяйствования использовать аналитические группировки, сопоставление 

параллельных рядов, динамических, корреляционный анализ, многомерный 

сравнительный анализ. Результаты производства в сельскохозяйственных 

предприятиях зависят от условий производства. Поэтому экономико-

статистический анализ начинают с изучения природно-ресурсного потенциала 

хозяйств с учетом конкретных условий, чтобы оценить их деятельность и 

наметить пути их дальнейшего развития. 

В сельском хозяйстве объем реализованной продукции всегда ниже 

объема произведенной продукции в связи с тем, что этой отрасли экономики 

определенная часть производимой продукции используется на семена, на 

животных, фураж и другие цели. 

 

 

2.3. Система статистических показателей, характеризующий уровень 

экономической эффективности интенсификации использования 

земельных ресурсов 

 

В связи с тем, что интенсификация является главным направлением 

развития сельскохозяйственного производства, возникает необходимость 

экономического анализа процесса интенсификации в целом. В экономической 

литературе разработана целая система экономических показателей, 

характеризующих данный процесс. Эти показатели делятся на стоимостные и 

натуральные, на синтетические и отраслевые, на обобщающие и частные, на 

факториальные и результативные. Однако, в зависимости от экономического 

содержания показателей их можно сгруппировать в три основные группы: 

а) показатели, характеризующие сам процесс интенсификации, т.е., 

процесс вложений материальных средств и труда на гектар земельных ресурсов. 

Эти показатели являются факториальными, т.е. отражают факторы, при 
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помощи которых хозяйства добиваются высоких результатов и характеризуют 

тем самым уровень интенсификации. Схематически эти показатели можно 

выразить отношением затрат к площади земли; б) вторая группа показателей 

характеризует результаты интенсификации сельскохозяйственного 

производства, т.е., что получено в процессе производственной деятельности. 

Эта группа показателей дает количественную характеристику результатов 

интенсификации, а все результативные показатели можно схематически 

выразить отношением выхода к единице земельной площади; в) третья группа 

показателей указывает, во что обошлись результаты сельскохозяйственного 

производства. Схематически эту группу показателей можно выразить 

отношением выхода продукции к затратам. «Эффективность производства 

определяется путем сопоставления полученного результата с затратами, 

следовательно, расчет сводится по существу к определению эффекта, а также 

потребовавшихся для этого затрат». 

При анализе интенсификации показатели данной группы играют 

большую роль, так как в зависимости от их величины зависит экономическая 

целесообразность самого процесса интенсификации. 

Показатели уровня интенсификации сельскохозяйственного производства 

можно разделить на две групп. При этом к первой группе относятся 

обобщающие показатели, которые необходимы для характеристики уровня 

интенсификации, как по всему комплексу отраслей сельскохозяйственных 

предприятий, так и по основным её отраслям, ко второй группе показателей 

относятся частные показатели, необходимые для характеристики уровня 

интенсивности отдельных отраслей земледелия и животноводства, а также 

отдельных сторон процесса интенсификации. Обе группы показателей могут 

быть выражены в стоимостной и в натуральной форме. 

Необходимо иметь в виду, что некоторые авторы, изучающие процесс 

интенсификации, считают, что «Экономические показатели можно 

подразделить на две группы: первая – отражает уровень интенсификации; 

вторая - эффективность интенсификации», при этом отожествляют показатели 
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результатов производства и эффективного использования положенных средств: 

«Показатели этой группы в экономической литературе иногда называют 

результативными показателями». 

На наш взгляд, правомерным является мнение тех авторов, которые 

подразделяют все показатели, характеризующие экономический процесс 

интенсификации, на три группы. Те же ученые, которые ограничивают двумя 

группами показателей процесса интенсификации, отожествляют 

количественные характеристики результатов производства с величинами 

экономической целесообразности процесса интенсификации. Поэтому более 

целесообразным является всесторонний подход при изучении процесса 

интенсификации, ибо, этот процесс является сложным экономическим 

процессом, отражающим весь процесс производства, а также развития 

сельскохозяйственного процесса в целом. 

Методически очень важно различать уровень интенсивности, его 

результаты, а также экономическую эффективность, т.е. экономическую 

целесообразность процесса интенсификации. 

Следует также отметить, что авторы в зависимости от определения самой 

сущности интенсификации сельскохозяйственного производства 

соответственно и определяют его уровень. 

Так, Шепотько Л.А., Суслов И.Ф., Руднев В.Д., Емельянов А.М. и другие 

считают, что основным показателем, характеризующим уровень интенсивности, 

является выход продукции на единицу земельной площади. Руднев В.Д. пишет 

«Об уровне интенсификации может свидетельствовать и показатель выхода 

продукции с единицы земельной площади (как стоимостной, так и 

натуральной)»29. 

«Более точным выражением уровня интенсификации сельского хозяйства 

в этом случае является показатель среднего объема валовой продукции в 

 
29 Руднев, Виктор Дмитриевич. Социально-экономические проблемы интенсификации 

сельскохозяйственного производства / В. Д. Руднев. - Алма-Ата : Казахстан, 1980. - 352 с. 
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неизменных ценах на гектар земельной площади за ряд (3-5 лет)». Такого же 

мнения придерживается и Емельянов. 

Он указывает, что «уровень интенсивности характеризуется суммой 

текущих производственных затрат и основных фондов, а также выходом 

продукции в расчете на один гектар земельной площади». 

На наш взгляд, экономисты, которые считают, что основным показателем 

уровня интенсивности является выход продукции с единицы земельной 

площади, не учитывают материально-вещественной сущности процесса 

интенсификации. 

Материально - вещественная сущность по К. Марксу, представляется в 

концентрации капитала на одной и той же земельной площади, а также в 

дальнейших затратах труда. 

Выход продукции – важнейший показатель, однако без учета затрат он ни 

в коей мере не может полностью характеризовать уровень интенсивности 

сельскохозяйственного предприятия. 

Другая группа ученных (М.И. Козлов, Я. Ловков, П. Дунаев, Г.А. Бобков, 

Б.И. Пасхавер, И.В. Курцев, В.К. Дырхеев, В.П. Ефимов, И.Н. Переверзев, А.И. 

Гозулов и многие другие) рассматривает сущность интенсификации как 

дополнительные вложения на единицу земельной площади. 

Некоторые авторы полагают, что наиболее правильно уровень интенси-

фикации по всему комплексу отраслей сельскохозяйственных предприятий 

отражают основные и оборотные фонды в расчете на гектар 

сельскохозяйственной земли. Например, Бадирьян пишет, что «Обобщающим 

показателем является стоимость совокупных производственных (основных и 

оборот) средств в расчете на гектар обрабатываемых сельскохозяйственных 

угодий». Примерно такого же мнения придерживается Ловков: «Основным 

обобщающим показателем уровня интенсификации сельского хозяйства 

является стоимость производственных фондов в расчете на единицу земельной 

площадей». 
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При этом ученые, ссылаясь на развитие научно – технического прогресса, 

которой приводит к повышению уровня механизации отдельных 

сельскохозяйственных работ, автоматизации процесса производства, 

концентрации рациональной организации производства, считают, что 

потребность в живой рабочей силе не сокращаются потому, что при 

определении уровня интенсивности не совсем правомерно включать затраты 

живого труда. На современном этапе развития научно - технического прогресса 

живой труд, вкладываемый колхозником или рабочим совхоза, в корне 

отличается от труда, который вкладывали даже 30 лет назад, так он (труд)- 

квалифицированный и до приложения в процессе производства также требует 

больших материальных затрат. Современный труд сельскохозяйственного 

работника, хотя динамично и идет к снижению, является составным элементом 

вложений. Не случайно В.И. Ленин указывал: «В сущности, ведь само понятие: 

добавочные или последовательные вложения труда и капитала», говорят о 

сущности интенсификации.  

А разве на современном этапе развития производства – «Расход 

умственной энергии – это не дополнительные затраты» Или лучший уровень 

руководства, труд тракториста - это также дополнительные вложения труда, 

хотя их трудно выразит количественно.  

Это группа авторов, по нашему мнению, сводят интенсификацию к 

укреплению материально – технической базы сельскохозяйственного произ-

водства и при этом недооценивают другие факторы процесса интенсификации, 

часть из которых невозможно количественно охарактеризовать. 

Другая группа авторов данной концепции (Петров С. Пасхавер Б.И. и 

другие) считает, что основным показателем уровня интенсивности является 

сумма текущих производственных затрат на гектар земельной площади «… 

Именно размер издержек производства, отнесенный к единице земельной 



92 

площади, следует рассматривать главным измерителем интенсивности»- пишет 

Пасхавер Б.И.30. 

По нашему мнению, размер текущих производственных затрат на 

единицу земельной площади недостаточно характеризует уровень 

интенсивности. 

Необходимо иметь в виду, что в процессе производства принимают 

участие не только потребляемая часть суммы средств производства, но и 

основные производственные фонды. По этому если размер текущих 

производственных затрат характеризовать уровнем интенсивности, то только во 

всех организационно-правовых формах хозяйствования той или иной культуры 

недоучтенным останется 92% стоимости основных фондов, принимавших 

участие в процессе производства, в овощеводческих дехканских хозяйствах – 

91% хотя некоторые полагают, что сумма текущих производственных затрат 

фиксирует как бы сам процесс интенсивного ведения производства. И так, в 

этом показателе не отражаются суммарные вложения всех средств по 

комплексу отраслей сельскохозяйственных предприятий. Под суммарной 

величиной средств, характеризующих уровень интенсивности, следует 

понимать не только сумму производственных затрат, но и стоимость основных 

производственных фондов на единицу земельной площади. Однако из суммы 

производственных затрат следует вычесть амортизацию, ибо основные 

производственные средства, постепенно перенося свою стоимость на продукт, 

изнашиваются, а в данных годовых отчетов показаны без учета 

амортизационных отчислений, поэтому во избежание двойного счета следует 

исключить из суммы производственных затрат амортизацию. 

Совокупные вложения средств в расчете на единицу земельной площади 

является основным стоимостным показателем уровня интенсификации по всему 

комплексу отраслей сельскохозяйственных предприятий. В нем 

 
30 Пасхавер И.С. О старом и новом в изучении закономерностей движения урожайности. В 

кн.: Вопросы статистической методологии и статистико-экономического анализа, Киев, 

1969. - С.207-228. 



93 

сконцентрированы затраты овеществленного и живого труда на единицу 

земельной площади. 

Итак, основным стоимостным показателем по всему комплексу отраслей 

сельскохозяйственных предприятий являются совокупные вложения. Именно 

этот показатель может отразить, какими потенциальными возможностями 

располагает хозяйство для расширенного воспроизводства. 

При характеристике уровня интенсификации, может быть использован 

также стоимостной показатель: стоимость основных производственных фондов 

сельскохозяйственного назначения на единицу земельной площади. Этот 

показатель необходим при анализе более рационального использования 

основных производственных фондов в сельском хозяйстве и непосредственно 

участвует в процессе производства. Другим таким же показателем является 

стоимость текущих производственных затрат на единицу земельной площади. 

Этот показатель также используется для характеристики конкретных отраслей: 

например, в производстве хлопка-сырца, овощей, бахчевых культур, картофеля, 

плодов, винограда и т. д. 

Использование этих показателей дает возможность рассмотрения по 

отдельным видам производства совокупных вложений, например, стоимость 

удобрений, автотранспорта и т.д. на производство отдельных видов культур. 

Как известно, для того, чтобы земля могла стать средством труда, в земледелии 

необходима высокая степень развития рабочей силы. К. Маркс писал 

следующее: «Сама земля есть средство труда, но функционирование её как 

средство труда в земледелии в свою очередь предполагает целый ряд других 

средств и сравнительно высокое развитие рабочей силы»31. Поэтому при 

современных условиях развития механизации введение в производство 

высокоинтенсивных и суперинтенсивных культур в республике требует также 

затрат живого труда на единицу земельной площади. Это объясняется, прежде 

всего, трудоемкостью возделываемых культур. К. Марк, говоря о значении и 

взаимной связи труда и средств производства писал: «Каковы бы ни были 

 
31 Маркс К. Капитал. т.З.ч.1 //Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.25, чл.-С.ЗО-33, 180, 193. 
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общественные формы производства, рабочие и средства производства всегда 

остаются его факторами»32. 

Но при характеристике уровня интенсивности этот показатель не может 

использоваться, так как с развитием научно – технического прогресса, 

механизацией процесса производства, химизацией данный показатель может 

уменьшиться. Поэтому при определении уровня интенсификации не всегда 

можно пользоваться затратами живого труда, хотя иногда на практике бывает, 

что затраты живого труда возрастают, однако в развитии 

сельскохозяйственного производства закономерной является тенденция к 

снижению затрат живого труда. Еще В.И. Ленин в работе «Капитализм в 

сельском хозяйстве» показал эту тенденцию: «…в отдельные периоды 

наблюдается увеличение переменного капитала, требуемого для обработки 

данного участка земли, но это не колеблет правильности общего закона», так 

как «… переменный капитал, требуемый для обработки данного участка земли, 

в общем, и в целом уменьшается»33.  

В.И.Ленин, анализируя сельскохозяйственное производство США, писал: 

«Данные о расходах на удобрение и о стоимости орудий и машин служат 

самым точным статистическим выражением степени интенсификации 

земледелия»34.  

Итак, в системе показателей важнейшее место занимают показатели, 

характеризующие применение органических и минеральных удобрений на 

гектар земли. Основными единицами измерения являются физический вес, 

стандартные туки и перевод в 100%-ное содержание действующего вещества. В 

экономическом анализе для сопоставимости показателей необходимо 

использовать последний показатель. По быстроте отдачи, окупаемости и 

эффективности он занимает первое место среди факторов интенсификацию. В 

нашей стране, широкая химизация сельскохозяйственного производства 

 
32 Маркс К. Теории прибавочной стоимости. (4 том Капитала) // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 

т. 26, ч. III. -С.77, 78, 503 
33 Ленин В.И.-Полн. сбор. соч. т.5, 103 
34 Ленин В.И.-Полн. сбор. соч. т.5, 103 
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началась в основном послевоенный период, по настоящее время можно 

говорить о показателях, характеризующих эффективность применения 

химических продуктов. По данным Таджикского НИИ земледелия, 

рациональное применение минеральных удобрений в зависимости от почвенно-

климатических условий повысило урожайность сельскохозяйственных культур 

более чем в два раза. В опыте с тонковолокнистым хлопчатником (сорт 6465-В) 

установлено, что средний урожай на не удобренном варианте составил 19,3 

ц/га, а при внесении удобрений – 49,5-52,4 ц/га хлопка-сырца. От их 

применения получено дополнительно 30,2-23,1 ц/га. Кроме минеральных 

удобрений вносятся и органические. Их роль также велика в повышении 

урожайности, однако при определении мы пользуемся его физическим весом. 

Важным показателем, характеризующим уровень интенсивности, 

является механизация труда. В условиях нашей республики, где производятся 

трудоемкие интенсивные культуры, механизация работ играет важную роль в 

повышении производительности труда, снижении себестоимости производимой 

продукции. Основными видами механизации являются: пахота земель, сев, 

обработка, уборка сельскохозяйственных культур. В соответствии с ними 

рассчитываются и соответствующие показатели. В растениеводстве они 

рассчитываются путем соотношения работ, выполненных машинами, к общему 

объему работ. Однако все показатели дают материал и об уровне механизации 

отдельных видов работ, а общего показателя уровня механизации по 

земледелию нет.  

Большое значение в повышении уровня интенсивности оказывает 

структура посевных площадей. Необходимо иметь в виду, что с переходом к 

рыночной экономике и внедрением в севооборот таких рыночных культур, как 

зерновые и зернобобовые культуры, фрукты, овощи, хлопок, табак, сахарная 

свекла, является свидетельством уровня интенсивности: «Введение в 

севооборот такого корнеплода как свекла, неразрывно связано с переходом к 

более совершенной системе полеводства…» 
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В хозяйствах республики преобладающий удельный вес в структуре 

посевных площадей занимают продовольственные культуры для обеспечения 

населения продуктами питания. В 2020году удельный вес зерновых и 

зернобобовых 45,6/, картофеля 17,0/, овощей 8,2/, хлопка 21,6/ в посевных 

площадях составлял 29,8%. 

Эти показатели имеют большое научное и практическое значение и 

широко применяются при экономическом анализе. Недостатком системы этих 

показателей являются то, что они не могут отразить использование 

дополнительных вложений средств производства, более лучшее применение 

фондов, непосредственно участвующих в процессе производства, улучшение 

использования трудовых ресурсов, возрастающее экономическое плодородие 

почвы и т.д. 

Основной задачей сельскохозяйственных предприятий является не только 

повышение уровня интенсивности, но и получение на этой основе все 

возрастающего количества продукции наилучшего качества. 

Для объективной экономической оценки результатов хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий применяется ряд 

экономических показателей, которые дают количественную характеристику 

результатов процесса интенсивности. 

В земледелии основным их них является: по всему комплексу отраслей 

сельскохозяйственного производства – размер валовой продукции и денежных 

поступлений в расчете на единицу земельной площади, а по отраслям сельского 

хозяйства – размер валовой продукции и денежных поступлений объёма 

производства и реализации отдельных продуктов в расчете на единицу 

земельной площади; урожайность. Некоторые экономисты относят эту группу 

показателей к показателям экономической эффективности, мотивируя тем, что 

земля в сельском хозяйстве – основное средство производства, поэтому размер 

продукции в расчете на единицу земельной площади свидетельствует об уровне 

эффективности сельскохозяйственного производства.  
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Другая группа ученых считает, что выход валовой продукции 

показателем, характеризующим уровень интенсивности сельскохозяйствен-ных 

предприятий, обосновывая это тем, что порой бывают факты, когда 

дополнительные вложения не дают прироста продукции. На основании этого 

делается вывод об отсутствии интенсификации, при этом забываются причины 

получения больших объемов продукции.  

Такое положение наблюдается, например, в новых организационно-

правовых формах хозяйствования, как личные подсобные хозяйства населения, 

Дехканские хозяйства, где действует фактор времени, т.е. все вложения дают 

эффект через определенный период времени. Но это может быть и в тех 

случаях, когда не соблюдаются общественные законы, то – есть неправильно 

производятся вложения дополнительных затрат. 

Размер продукции в расчете на единицу земельной площади 

свидетельствует только уровне производительного использования земли, а не 

об уровне эффективности всего производства 

Только на основании стоимости валовой продукции мы не можем судить, 

во что обошлось производство этой продукции, т.е. Сколько затрачено 

общественного труда на ее производства, или о достигнутом уровне 

интенсивности. Уровень производительности земли можно определить с 

помощью стоимостных и натуральных показателей.  

В каждом конкретном случае (в зависимости от целей исследования) 

применяется та или иная единица измерения. Известно, что продукция 

сельского хозяйства состоит из различных продуктов, имеющих разные 

измерения, поэтому следует использовать валовую продукцию по всему 

комплексу отраслей сельскохозяйственных предприятий в ценностном 

выражении. О значении валовой продукции при оценке деятельности 

предприятий можно сказать о размерах хозяйства количество земли 

свидетельствует тем менее достоверно, чем шире и быстрее идет 

интенсификация земледелия.  
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Стоимость же продуктов хозяйства свидетельствует о его размерах не 

косвенно, а прямо и притом во всех случаях. 

Валовая продукция – важнейший показатель интенсификации сельского 

хозяйства. Она исчисляется как в текущих ценах для отражения созданной 

предприятием стоимости продукции, так и для изучения его объема в динамике 

– сопоставимых ценах нами взяты 2020 г. Особое значение приобретает данный 

показатель с переходом к рыночной экономике сельского хозяйства. 

Вторым по значению показателем результатов производства является 

товарная продукция. Если валовая продукция отображает стоимость 

производственных материальных благ, произведенных в хозяйстве, то товарная 

дает характеристику той части продукции, которая реализуется за пределами 

предприятия по разным каналам.  

Этот показатель особенно важен при экономико-статистическом анализе 

всех хозяйств, а также всех организационно-правовых форм хозяйствования, 

так как товарная продукция, во-первых, дает представление об экономике 

хозяйства в целом, а во – вторых, при анализе структуры и определении 

удельного веса отдельных продуктов во всей товарной продукции по уровню 

специализации можно определить производственное направление 

сельскохозяйственного предприятия. 

Данный показатель исчисляется, как в стоимостном, так и в натуральном 

выражениях. Последнее используется при исчислении процента товарности, 

который, растет из года в год. Динамика роста обеспечена, прежде всего, за счет 

объема производства, но процент товарности также сыграл большую роль. 

Следующий показатель, характеризующий результаты интенсивности – 

урожайность. Этот показатель выражен в натуральной форме. Названые 

показатели результатов производства по комплексу отраслей и по отдельным 

отраслям находятся в прямой зависимости от уровня интенсивности и являются 

предпосылкой дальнейшей интенсификации хозяйств.  

Обществу небезразлично, какой ценой будет достигнуто увеличение 

продукции, сколько средств и труда будет для этого вложено на данной 
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площади, и сколько будет стоить эта продукция, поэтому необходимо 

определить эффективность вкладываемых материальных и трудовых затрат.  

Необходимо отметить, что если определение показателей уровня 

интенсификации среди экономистов имеют разногласия, то в отношении 

определения показателей экономической эффективности существенных 

разногласий нет. Показатели экономической эффективности нашли свое 

отражение в работах Н.А. Коробова, А.С. Либкинда, Шепотько Л.А., Пасхавера 

А.М., Емельянова А.М., Руднева В.Д. и других. 

Однако, некоторые экономисты выдвигают различного рода критерии: 

«… прибыль выступает в качестве обобщающего критерия эффективности», 

пишут Буздалов И.Н. и Шулейкин И.А. в книге «Экономическая эффективность 

сельскохозяйственного производства»35; при этом не умаляя роли других 

показателей. Либкинд А.С. пишет, что «… обобщающим показателем эффек-

тивности производства следует считать рентабельность, т.е. отношение чистого 

дохода (прибыли) к затратам, к производственным фондам». По мнению 

Русинова И.В. «Рост производительности и экономия общественного труда – 

важнейшие показатели экономической эффективности интенсификации». 

На наш взгляд, анализ требует системы показателей, характеризующих 

соотношение результатов и затрат производства продуктов сельского хозяйства, 

так как каждый из выдвигаемых критериев не может характеризовать все 

изменения в производственном процессе и не может быть критерием 

функционирования различных элементов, которые входят в процесс 

производства. Поэтому для определения эффективности затрат рассчитывается 

система показателей, как результаты различных сопоставлений полученных 

результатов с объемом производственных затрат и данные системы показателей 

мы показали в виде рисунка (рис. 3.).  

 

 
35 Буздалов И.Н. Аграрная теория: концептуальные основы, тенденция и развитие, 

современные представления. – М.: ПИК ВИНИТИ, 2005 – 343 с. 



100 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 3. - Система статистических показателей эффективного использования природно-ресурсного 

потенциала  

Источник: составлено автором на основе изучения научной литературы

Уровень 
интенсификации 

 

Стоимостные: 
1. Землеотдача 
2. Землеёмкость 
3. ВП на единицу сельхозугодий 
4. Товарная продукция 

Абсолютные показатели: 
1. Урожайность 
2. Продуктивность пашни и кормовых угодий в кормоединицах 
3. Производство продукции растениеводства на 100 га  
 пашни 

1. Содержание органических веществ в почве 
2. Балл почвенного плодородия 
3. Степень эрудированности 
4. Коэффициент экологической стабильности 
5. Коэффициент экологической ценности  
 сельскохозяйственных угодий 
6. Коэффициент антропогенной нагрузки 

1. Трудообеспеченность 
2. Фондообеспеченность  
3. Энергообеспеченность  
4. Капитаьные вложения 
5. Минерально-органические удобрения на га пашни 
6. Средства защиты растений 

Стоимостные: 
1. ВП или товарная продукция на единицу себестоимости 
2. Себестоимость 
3. Рентабельность 
4. Производительность труда 

Относительные: 
1. Удельный вес сельхозугодий 
2. Доля пашни в структуре сельхозугодий 
3. Доля интенсивных культур в структуре посева 
4. Доля орошаемой пашни в общем объеме сельхозугодий 

Результат 

 
 

Экономическая 
эффективность 

 

 
 

СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Экономические – статистические показатели Эколого - ландшафтные показатели 
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Одним из показателей, характеризующих экономическую эффективность, 

является производительность труда, этот показатель рассчитывается по 

отношению к валовой продукции к одному среднегодовому работнику, 

занятому в сельскохозяйственном производстве. Реализация концепции разви-

тия должна быть обеспечена на основе «Неуклонного роста производитель-

ности труда во всех хозяйствах». Повышение производительности труда 

приводит к сокращению живого труда. Это является позитивной стороной 

данного показателя, которую некоторые экономисты выдвигают в качестве 

критерия экономической эффективности. Однако это показатель выражает 

эффективность живого труда, что видно из методики расчета и в нем не 

отражается эффективность овеществленного труда. 

Одним из показателей, характеризующих экономическую эффективность, 

является производительность труда, этот показатель рассчитывается по 

отношению к валовой продукции к одному среднегодовому работнику, 

занятому в сельскохозяйственном производстве. Реализация концепции разви-

тия должна быть обеспечена на основе «Неуклонного роста производитель-

ности труда во всех хозяйствах». Повышение производительности труда 

приводит к сокращению живого труда. Это является позитивной стороной 

данного показателя, которую некоторые экономисты выдвигают в качестве 

критерия экономической эффективности. Однако это показатель выражает 

эффективность живого труда, что видно из методики расчета и в нем не 

отражается эффективность овеществленного труда. 

Вторым показателем экономической эффективности производства, 

который обычно используется как отраслевой, является себестоимость 

продукции. 

Методика исчисления производится путем отношения затрат к объему 

продукции в натуральных единицах. 

Себестоимость состоит из затрат овеществленного труда в виде 

стоимости средств производства, перенесенных на продукт, и части живого 

труда в виде заработной платы с начислениями. Основными недостатками 
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этого показателя является: 1) в его состав полностью не входят затраты 

живого труда, т.е. прибавочный труд; 2) этот показатель не улавливает 

эффективность использования основных фондов, участвующих в процессе 

производства. 

Следующий показатель, характеризующий экономическую 

эффективность, рентабельность, определяется путем отношения прибыли к 

себестоимости или к сумме производственных фондов. На величину этого 

показателя влияет такие внешние факторы, как реализация продукции, 

снабжение производства семенным и посадочным материалом, горюче – 

смазочными материалами, автотранспортом и т.д. Вместе с тем, данный 

показатель не отражает внутренние изменения процесса производства, что 

является основным её недостатком. 

Для характеристики экономической эффективности в системе 

показателей большое значение имеет использование фондов, т.е. 

фондоотдача, исчисляемая отношением стоимости валовой продукции на 

одну денежную едницу основных фондов сельскохозяйственного назначения. 

Все показатели, выражающие уровень, результаты и экономическую 

эффективность интенсификации взаимосвязаны и взаимообусловлены и 

составляют единую систему показателей, которые можно изложить в 

следующие схеме: 

 

Итак, в сельскохозяйственном производстве республики, в частности 

во всех организационно-правовых формах хозяйствования характерно 

сосуществование интенсивных и экстенсивных форм расширенного 

воспроизводства. При этом обе формы тесно переплетаются, находятся в 

неразрывной связи, единстве, дополняя друг друга, и ни одна из них «в 

чистом» виде не проявляются. Ведущая роль принадлежит интенсивным 

факторам, экстенсивные же в условиях рыночных отношений производства, 
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пока есть возможность освоения новых земель, являются дополнительными 

факторами экономического роста сельскохозяйственного производства.  

Объективная необходимость интенсивного развития 

сельскохозяйственного производства, в частности его отраслей, вызвана 

прежде всего: 

а) действием экономических законов в условиях рыночной экономики; 

б) специфическими особенностями республики (только 7% ее 

территории используется для сельскохозяйственного производства); 

в) за последние годы наблюдается тенденция снижения площадей на 

душу населения, что вызвано высокой рождаемостью. 

Отличительная особенность интенсификации сельскохозяйственного 

производства состоит в том, что все возрастающие совершенствование 

средств труда проявляется непосредственно через функционирование земли 

как главного средства производства. Поэтому исходным началом 

определения сущности интенсификации служит степень использования 

единицы земельной площади, продуктивных возможностей растений. 

Под интенсивной формой расширенного воспроизводства сельского 

хозяйства следует понимать последовательный, планомерный и 

прогрессирующий процесс концентрации совокупных затрат 

овеществленного и живого труда на одной и той же земельной площади, 

направленный для более эффективного ведения производства с целью 

увеличения всех видов сельскохозяйственной продукции, для 

удовлетворения потребности населения в основных продуктах питания на 

основе роста производительности труда и снижения ее себестоимости. 

В агропромышленном комплексе республики сельское хозяйство 

является одним из основополагающих звеньев, поэтому интенсификация 

сельскохозяйственного производства - главное направление развития данной 

отрасли. Интенсификация сельскохозяйственного производства коренным 

образом изменит материально – техническую базу земледелия: 
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а) за последние годы рыночной экономики не совсем возросла 

фондовооруженность работников в1991 году на один трактор приходилось 

22,1 гектаров посевных площадей, то в 2020 году 30,4 гектара, за 

соответствующий период число всех марок тракторов снизилось до72,5/ , 

занятых в сфере земледелия и фондооснащенность угодий, 

энерговооруженность труда, поставка минеральных удобрений, произошли 

качественные сдвиги в трудовых ресурсах; выросла численность 

механизаторских кадров, их профессионально – квалификационный уровень 

появились новые профессии. Переход к рыночной экономике привел к росту 

специализированных предприятий, в том числе, растениеводческих; 

б) интенсивные факторы развития более эффективно используются 

прежде всего в новых формах хозяйствования – дехканских хозяйствах и в 

хозяйствах населения.  

За период от рыночной к развитию национальной экономики в 2020 

доля дехканских хозяйств в формирования валовой продукции сельского 

хозяйства составило 41,0%, в хозяйствах населения 51,4%. Выросла динамика 

валовой продукции: в 2020году по равнению с 1991 годом более чем в 2 раза 

(231,1%) в том числе растениеводства также, почти в 2 раза (186,8%), 

животноводства более чем в 28 раза (206,9%). За период исследования (1991-

2020гг.) выросла по республике урожайность зерновые и зернобобовых более 

чем в 2 раза (235,8%), риса в 1,8 раза (184,3%), картофеля более чем в 1,3 раза 

(135,4%), овощей более чем в 1,3 раза (137,0%), бахчевые более чем в 2,9 раза 

(299,5%), фрукты на 37% (137,3%), виноград в 1,6раза (164,4%). Вместе с тем 

вырос удельный вес за период исследования в хозяйствах населения выше 

среднего показателя зерновых и зернобобовых 50% хозяйств риса 60,7 % нет, 

овощей 60%, бахчи 57% фруктов 40%, винограда 48%; в дехканских хозяйствах 

соответственно 50%, 53%, 65%, 56% и 45%. Необходимо отметить, что с ростом 

интенсификации сельского хозяйства в большинстве хозяйств населения и 

дехканских хозяйствах имеется еще много неиспользованных резервов, ибо 

урожайность ряда культур во многих хозяйствах недостаточно высока. Это 
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свидетельствует о низкой культуре земледелия, недостатках в технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур, о низком уровне механизации, 

недостаточном инвестировании, и т.д. Для решения проблем 

продовольственной безопасности необходимо увеличить выпуск продукции 

сельского хозяйства, во всех организационно-правовых формах хозяйствования, 

а это в свою очередь, требует повышения производительности единицы 

земельной площади и производительности труда. 

 

ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ. 

1. Реформа сельского хозяйства по переводу крупных хозяйств на мелкие 

средние хозяйства, производящие различные виды сельскохозяйственной 

продукции охватить статистическим учетом при имеющийся материально-

технических ресурсах и потенциала работников становится невозможным, 

поэтому как указано в национальной стратегии развития статистики 

Республики Таджикистан на период 2030 года необходимо: 

-гармонизация международной статистической методологии со 

специфическими условиями Республики Таджикистан; 

-разработку системы секторального анализа статистической информации 

(обследования бюджета домашних хозяйства, составление баланса 

продовольственных товаров); 

-совершенствование индекса физического объема и цен производителей 

продукции сельского хозяйства; 

- внедрение международных классификаторов. 

Используя при статистическом анализе природно-климатическом 

потенциале всю статистическую методологию анализа отмечены некоторые 

недоработки, что не могут дать полной оценки при использовании 

соответствующего метода при анализе. Основными недоработками являются: 

- о необходимости скорейшего создания информационного пространства 

для статистической оценки, анализа и прогнозирования в соответствии с 

созданием на базе колхозов и совхозов множество мелких, средних и крупных 
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хозяйств с разнородной продукцией, что затрудняет формирование 

информационной базы данных для анализа. 

-ввести в метод группировок признаки-основания и признаки-условия 

при группировке на микроуровне; 

-о необходимости математической доработки структурных средних моду 

и медиану. 

-математическая доработка показателя дисперсионного анализа среднего 

линейного отклонения; 

-выборочный метод требует доработки серийно-гнездового вида выборки, 

так как при использовании; обратно возвращаемся к сплошному наблюдению. 

2. Установлено, что экономико-статистическое исследование эффектив-

ного использования природно-ресурсного потенциала предусматривает 

применение все статистической методологии организацию статистического 

наблюдения, осуществление сбора, обработки и передачи статистической 

информации более эффективном использовании природно-ресурсного 

потенциала в сельском хозяйстве. При этом посредством статистических 

методов как группировка, метод абсолютных и относительных величин, 

средних, дисперсионного анализа, выборочного, динамического включающего 

экстраполирование и интерполирование динамических рядов, индексный 

метод, корреляционный метод, эконометрическое аддитивное, и 

мультипликативное моделированная можно уточнить уровень тенденцию 

(закономерность) изменения за период рыночной экономики показателей 

уровня, результатов и экономической эффективности природно-ресурсного 

потенциала и прогнозировать их изменения на будущее (2030 г.). 

3. В соответствии со специфическими особенностями сельского 

хозяйства, в частности земельных ресурсов при экономико-статистическом 

анализе, необходимо учесть, что: 

 - при анализе сельскохозяйственного производства сравнение 

необходимо производить на основе среднегодовых данных по пятилетиям, 

или минимум по трехлетиям, не вправе данные отчетного периода 
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сопоставлять с предыдущим периодом, или периодом принятой за базу 

сравнения; 

- производство продукции в сельском хозяйстве связано, прежде всего, 

живым организмом, что создает трудности статистического измерения, 

становится очень сложно, необходимо использовать специфические 

показатели отраслей сельского хозяйства; 

- исследование процесса производства с рабочим периодом, поэтому 

показатели результатов производства можно рассчитать только по 

результатам года, а в течении года можно производить в соответствии с 

процессах агротехнических мероприятий по периодам изучения данных; 

- при статистическом анализе необходимо учесть, что в сельском 

хозяйстве объем реализованной продукции всегда ниже объема 

произведенной продукции в связи с тем, что в этой отрасли экономики 

определенная часть производимой продукции используются семена, на 

животных, фураж и другие цели. 

Схематически можно выразить их взаимосвязь следующим образом: 

 

Объективная необходимость интенсификации сельскохозяйственного 

производства, в частности его отраслей вызвано, прежде всего: 

- действием экономических законов в условиях рыночной экономики; 

- специфическими особенностями республики, где только 7% её 

территории используется для сельскохозяйственного производства; 

- сложившейся демографической ситуацией, где наблюдается тенденция 

снижения площадей на душу населения. 
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ГЛАВА 3. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

3.1. Динамика оценки эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий 

 

Земля, являясь продуктом природы. Среди других материальных условий 

является самой первой предпосылкой и естественной основой производства 

сельскохозяйственных культур, главное место занимает земля.  

Земля используется во всех отраслях экономики в промышленности 

является лишь пространство, на котором строят заводы, фабрики и другие 

предприятия, в добывающей промышленности земля является той средой, где 

размещают шахты для извлечения угля, руд в данном случае земля является как 

бы кладовой и в процессе производства является лишь фундаментом, на котором 

совершается процесс труда, в данном случае не является фактором производства. 

Земля в сельском хозяйстве является в качестве предмета труда и средства 

труда имеет свои специфические особенности:  

-земля - продукт природы и в этом заключается оригинальность в сельском 

хозяйстве как особого вида средства производства; 

-земля в сельском хозяйстве территориально ограничена, поэтому земля 

относится к числу невоспроизводимых средств производства; 

-земля характеризуется постоянством месторасположения: его нельзя 

перемещать из одного место в другое; 

-процесс производства в сельском хозяйстве отличается территориальной 

протяженностью; 

-земельные участки по качеству неоднородны, почвенный покров 

Республики Таджикистан характеризуется значительным разнообразием по 

составу типов и подтипов и т. д. 

-земля является одновременно и предметом, и средством труда: 

производственный процесс связан с обработкой почвы для поддержания и 
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повышения плодородности почвы в этом случае земля выступает, как предмет 

труда. 

-кроме земли все другие средства производства в процессе их 

использования изнашиваются физически, происходит моральный износ, а 

стоимость постепенно переносится на вновь созданную стоимость, однако земля 

в сельском хозяйстве не изнашивается, а, наоборот, при рациональном и 

эффективном его использовании улучшается – повышается плодородие. 

Для расширения производства необходимо увеличить интенсификацию 

сельскохозяйственного производства, необходимы дополнительные вложения 

капитала для внедрения новейших достижений науки для того чтобы повысить 

плодородие почвы, новейших технологий производства тех или иных 

сельскохозяйственных культур, что может привести к эффективному 

использованию земельных ресурсов. 

Как было отмечено выше о наличии в Республике Таджикистан 

разнообразных по составу, структуре и качеству земельных ресурсов. В 

зависимости от того насколько умело и эффективно используется земля будет 

зависеть количество, качество, а также масштабы производства. По данным 

почвенного кадастра в республике имеются разнообразные по составу структуре 

и качеству сельскохозяйственные угодья: различаются районы с суровыми 

природно-климатическими условиями как горно-Бадахшанская автономная 

область, Зарафшанская долина, определенная часть Гармской группы районов – 

это территория составляет около 90 % всей площади Республики Таджикистан. С 

относительно благоприятными условиями природно-хозяйственных зон всего 

7% земельной площади. В Республики Таджикистан чрезмерно напряженный 

земельный баланс, что является фактором, определяющим более эффективное 

использование земельных ресурсов и обеспечение охраны окружающей среды. 

Рост численности населения, увеличение безработицы, нерациональное 

использование земельно-водных ресурсов за последние годы влияет на объем 

производства продовольственных товаров. В связи с этим сельское хозяйство 

Республики Таджикистан должен достичь растущий продовольственный спрос, 
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тем более, если к 1990 году в расчете на душу населения приходилось 0,16 га, а в 

2019 г. -0,05 га. За последние годы в Республике Таджикистан объем 

сельскохозяйственных угодий ежегодно снижается. (Таблица 3.1.1)  

По результатам анализа среднегодовые данные сельскохозяйственных 

угодий по республике за 2016-2020 гг. по сравнению со среднегодовыми дан-

ными первых пяти лет (1991-1995) снизилось на 13,4%, со вторым(1996-2000) на 

12,1%, с третьим (2001-2005) на 7,6%, четвертым (2006-2010) на 3,0% по сравне-

нию с пятым возросло на 0,9%, Хотя не достигнут уровень среднегодовых 

данных 1991-1995гг., снижение которой составляет в абсолютном выражении 

557,3 тыс. га., в том числе пашня: среднегодовой уровень 2016-2020гг. по сравне-

нию с среднегодовыми данными 1991-1995 гг. снизилось на 17,9%, по сравнению 

со второй пятилетий (1996-2000 гг.) на 11,3%, по сравнению со среднегодовыми 

данными (2001-2005) снизилось на 8,7%; по сравнению со среднегодовыми 

данными четвертом пятилетки (2006-2010) на 5%, по сравнению со среднего-

довыми данными пятой пятилетки (2010-2015) на 0,1%. За последние пять лет 

(2016-2020) среднегодовой уровень пашни такие не достиг уровня первой 

пятилетки в абсолютных данных снижения составило до 143,5 тыс.га.. 

Посевные площади многолетних насаждений по сравнению с первыми 

пять лет выросло на 42,6% по второй пятилеткой (1996-2000гг.) на 44,7%, по 

сравнению с третьей на 51,6%, по сравнению с четвёртой (2006-2010гг.) на 

43,5%, по сравнению с пятой (2010-2015 гг.) на 14,2%. Среднегодовой прирост 

(2016-2020гг.) по сравнению с первой (1991-1995гг.) пятилеткой составило 44,2 

тыс.га.. 

-сенокосы за период рыночной экономики снизились. За последние пять 

лет (2016-2020 гг.) среднегодовой их уровень по сравнению с 1991-1995 гг. 

снизилось до 22,1%, по сравнению со второй пятилеткой на 12,9%, по сравнению 

с третьей пятилеткой (2001-2005гг.) на 8,3%, по сравнению с четвертой 

пятилеткой (2006-2010гг.) на 8%, по сравнению с пятой пятилеткой (2011-

2015гг.) на 6,4%. Абсолютный размер снижения за период рыночной экономики 

по среднегодовым данным составило – 4,6 тыс.га.; 
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Таблица 3.1.1. - Динамика и структура сельскохозяйственных угодий Республике Таджикистан за 1991 – 2020г. 

 

Среднегодовая площадь сельхозугодий 
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Сельскохозяйственны

е угодья –всего 

В том числе: 

4220 4162,9 3964,5 3774,5 3628,8 3662,7 86,4 87,9 924 97,0 100,9 100 100 100 100 100 100 

Пашня 801,9 741,9 720,6 692,6 659,0 658,4 82,1 88,7 91,3 95,0 99,9 19,0 17,8 18,2 18,3 18,2 17,9 
Многолетние 

насаждения 
103,6 100,3 98,94 104,5 131,3 150,0 144,7 149,5 151,6 143,5 114,2 2,4 2,5 2,5 2,7 3,6 4,0 

Сенокосы 20,9 18,7 17,76 17,7 17,4 16,3 77,9 87,1 91,7 92,0 93,6 0,5 0,2 0,5 0,4 0,5 0,4 

Пастбища 3274,8 3280,4 3105,0 2929,3 2790,2 2813,4 85,9 85,7 90,6 96,0 100,8 77,6 78,9 78,3 77,6 76,8 76,8 

Залежи 18,8 21,6 22,2 30,3 30,7 24,4 129,7 112,9 109,9 80,5 79,4 0,5 0,6 0,5 0,8 0,9 0,66 

Расчет автора по данным Государственного комитета по управлению земли и геодезии РТ. Стат. Сб. Сельское хозяйство РТ, Душанбе, АСПРТ. 2001 г. ст. 22-26. 
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-пастбища за период исследования резко уменьшилось, в некоторых 

местах также деградированы, что трудно восстановить. Снижение пастбищ 

отрицательно сказывается на развитие животноводства. За последние пять 

лет (2016-2020) среднегодовой уровень площадей пашни по сравнению с 

(1991-1995 гг.) снизилось на 14,1%, по сравнению со второй пятилеткой на 

14,3% по сравнению с третьей пятилеткой на 9,4%, по сравнению четвертой 

пятилеткой на 4,0%, по сравнению с пятой пятилеткой возросли на 0,8%., 

Абсолютная величина снижения последних лет (2016-2020 гг.) по сравнению 

со среднегодовыми данными первой пятилетки составило 461,8 тыс.га.; 

-залежи за период рыночной экономики постоянно растут: За период 

последних пяти лет (2016-2020г.г.) по сравнению со среднегодовыми 

данными первой пятилетки увеличилось на 29,7%, по сравнению со второй 

пятилеткой (1996-2000) увеличилось на 12,9%, по сравнению с третьей 

пятилеткой на 9,9%, по сравнению с четвертой пятилеткой (2006-2010) 

немного приостановилось рост на 19,5%, по сравнению с пятой пятилеткой 

(2011-2015) на 20,6%. Абсолютный размер площадей залежи как 

среднегодовые данные последних четырех лет (2016-2020 гг.) по сравнению с 

первой пятилеткой (1991-1995) составило 5,6 тыс.га.. 

Изменение динамики сельскохозяйственных угодий привело к 

изменению структуры сельскохозяйственных угодий: среднегодовые данные 

пашни за период первой пятилетки (с 1991 по 1995 гг.) по сравнению с 

последней пятилеткой (2016-2020) снизилось на (19,0% - 17,9%) на 1,1 

пункта; -многолетние насаждения увеличилось (4,0%- 2,4%) на 1,6 пункта; -

сенокосы снизилось за соответствующий период (0,4%-0,5%) на 0,1 пункта; -

пастбища – среднегодовой уровень удельного веса в первой пятилетке (1991-

1995) по сравнению с последней (2016-2020) снизилось с 76,89% до 77,6% 

т.е. на 0,8 пункта; -залежи их среднегодовой уровень удельного веса в первой 

пятилетке по сравнению со среднегодовыми данными четырех лет (2016-

2020) возросли на 0,16 пункта. 
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Таким образом, за период рыночной экономики динамика 

сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни, сенокосов, пастбищ, 

залежи, как по относительным данным, так и по абсолютным данным в 

целом снижаются. За исследуемый период лишь увеличились многолетние 

насаждения. Наблюдается увеличение залежей. Как по относительным 

данным, так и по абсолютным показателями удельный вес в общем объеме 

сельхозугодий, также показывает увеличение. 

Такая же картина наблюдается в орошаемых площадях 

сельскохозяйственных угодий. 

По различным причинам в хозяйствах республики остаются 

недоиспользованными ежегодно определенная часть земельных ресурсов 

(таблица 3.1.2.). 

Таблица 3.1.2 -  Динамика недоиспользованных земель за 1996-2020гг. 

 в Республике Таджикистан 

 1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-

2015 

2016-

2020 

2016-2020 в % к: 

Недоиспользованные 

сельскохозяйственн

ых угодий  

59547 50550 13376 2838,4 1089,7 18,2 21,5 82,0 38,8 

В том числе  

Орошаемая 23236 16128 60950,

4 

2396 9069,3 39,0 56,2 82,8 37,8 

Удельный вес их в 

общем объеме 

69 39 81,8 85,4 83,2 - - - - 

Рассчитано по данным: Государственного комитета по управлению земли и геодезии 

Республики Таджикистан. 

 

 Однако по различным причинам, недоиспользованным в среднем за 

год 4,3 тыс.га. орошаемой пашни. Основными причинами является нехватка 

поливной воды, засоление и заболачивание выхода каналов из строя было 

недоиспользовано 1067 тыс.га. сельскохозяйственных угодий из них из-за 

нехватки воды и засоления заболачивания из общего объема 

недоиспользованных земель 70% приходится на долю Хатлонской и 

Согдийской областей. 
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За последние годы, нарушен пастбищеоборот, не проводятся 

необходимые агротехнические мероприятия, что явилось причиной низкой 

продуктивности пастбищ, значительная часть пастбищ деградирована, 

трудно их восстановить. Крайне недостаточно и малоэффективно проводятся 

работы по восстановлению и улучшению сельскохозяйственных угодий от 

эрозии. В недостаточной степени проводятся мероприятия по улучшению 

естественного плодородия почв и физических свойств. За последние годы 

недостаточно вносятся минеральные удобрения, нехватка их приводит к 

снижению продуктивности сельскохозяйственных угодий, к примеру, 

ухудшение физических свойств почв связано с потерей гумуса, но и 

негативным воздействием несовершенной сельскохозяйственной техники. 

Техника устаревшая и не учитывает предельные свойства почв. Переход к 

рыночной экономике, связанная с нею аграрная реформа создала основы 

многоукладной экономики сельского хозяйства осуществить земельные 

преобразования, которые предопределили ряд структурных изменений, 

касающихся места сельского хозяйства в экономике страны, состав сельских 

товаропроизводителей, а также отраслевой продуктовой структуры 

сельскохозяйственного производства. Однако основной проблемой на 

современном этапе недостаточное использование создавшиеся земельных 

отношений в рыночных условиях, низкая эффективность реализации реформ, 

хотя на сегодняшний день имеются определенные успехи в увеличении 

производства сельскохозяйственных культур. 

Орошаемая пашня за соответствующие периоды соответственно 

составило: 39%, 56,2%, 82,8%и 37,8. 

От недоиспользованных земель за последние 2016-2020 гг. в среднем с 

1 гектара теряем от 37 до 39 тысяч сомони, валовой продукции 

Основными причинами недоиспользованных земель является 

засоление, заболачивание, селевые потоки, не проведение мелиоративных 

работ, нехватки воды, неудовлетворительной организации производства и 

многое другое. 
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Из-за отсутствия воды и по причине засоления и заболачивания 70% 

недоиспользованных земель приходится на долю Хатлонский и Согдийской 

областей. 

Из-за грубого нарушения системы пастбище оборота, отсутствия 

необходимых агротехнических мероприятий на единицу площади имеет 

место низкая биологическая продуктивность пастбищ. 

В некоторых районах страны значительная часть пастбищ 

деградирована и почти восстановить, невозможно.  

Неудовлетворительно проводятся работы по улучшению сельхозугодий 

неэффективно и не комплексно, крайне недостаточно защищена земля от 

эрозии. 

Таким образом, анализ сельскохозяйственных угодий показал, что за 

период с 1991 по 2020 гг., недоиспользованными остаются 2016-2020гг. по 

сравнению с 1991-1995гг. 557,3 тыс.га. сельхозугодий, в том числе 143,5 тыс. 

гектаров пашни, сенокосов 4,6 тыс.га., пастбищ 461,4 тыс. гектаров, залежи 

увеличились на 5,6 тыс.га. за счет недоиспользованных земель по разным 

причинам. Лишь увеличилось посевы многолетних насаждений. 

К сожалению, по различным причинам ежегодно остается 

недоиспользованным в среднем 4,77 тыс.га. орошаемой пашни. 

Нехватка поливной воды, засоление, заболачивание из-за выхода 

каналов из строя и другие причины привели к тому, что в 2020 году было 

недоиспользовано 1067 гектаров сельскохозяйственных угодий. 

Как видно из данных таблицы за последние 2016-2020 гг. средне 

годовой уровень неиспользованных земель по сравнению со среднегодовыми 

данными составило 39%. Со среднегодовыми данными 56,2% по сравнению 

со среднегодовыми данными 82,8 по сравнению со среднегодовыми данными 

на 37,8% уменьшилось. 

Реформа аграрного сектора и образование новых организационно – 

правовых форм хозяйствования привели к трансформации 

сельскохозяйственных угодий по землепользователям  



116 
 

В соответствии с трансформацией земель, основа которой является 

реформа аграрного сектора, которая крайним образом изменила отношение к 

земле и приняты некоторые меры, которые приостановили негативные 

процессы, происходящие в пользовании земельными ресурсами (3.1.3.). 

Как видно из данных таблицы 3.1.3 за период с 1991-2020 гг. 

произошло снижение объема сельскохозяйственных угодий в целом по 

республике: среднегодовые данные 2016-2020 гг. по сравнению с первыми 

пять лет снизилось до 86,7% второй пятилеткой 1996-2001 гг. 89,3% по 

сравнению с третьей пятилеткой 2001-2005 гг. 92,4%, по сравнению с 

четвертой пятью годами 2016-2010 гг. 97,0%, по сравнению с пятой 

пятилеткой 2011-2015гг. 101,0%. 

За соответствующие периоды в сельскохозяйственных предприятиях 

использование угодий доведено: 26,1%, 29,7%, 54,0%, 90,3% и 102,7%. В 

хозяйствах населения соответственно: 343,3%, 179,2%, 130,9%, 114,2%, 

101,5%; 

В дехканских хозяйствах: за первые пяти лет не имеются данные, за 

вторые пять лет 470,8%, третьи пять лет 130,97% четвертой пятилеткой 

100,0%, с пятой пятилеткой 118,5%. 

Как видно из результатов анализа за период исследования земельные 

угодья сельскохозяйственных предприятий уменьшаются, это связано с 

реорганизацией колхозов и совхозов, и передачи земель личным подсобным 

хозяйствам населения и дехканским хозяйствам. 

Как показали данные анализа, трансформирование происходит по всем 

видам угодий. Такая же картина происходит и по пашне: Среднегодовые 

данные по республике за последнее (2016-2020гг.) по сравнению с первой 

пятилеткой (1991-1995), составило 82,1%, со второй пятилеткой (1996-2000) 

88,8%, с третьей 91,3%, с четвертой 95,0%, с пятой 101,5%; 



117 
 

Таблица 3.1.3. - Динамика сельскохозяйственных угодий Республике Таджикистана (тыс.га) 
 Среднегодовой площадь сельхозугодий тыс. га 2016-2020 в % к: 

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2010-2015 

Сельхозугодий  

По республике  

В том числе: 

4220,0 4102,1 3964,5 3774,5 3628,8 3662,7 86,7 89,3 92,4 97,0 101,0 

Сельхозпредприятия 4213,4 3613,7 1989,4 1191 1046,6 1075,8 26,1 29,7 54,0 90,3 102,7 

Население  79,4 152,0 208,0 238,4 268,3 272,4 343,0 

 

179,2 130,9 114,2 101,5 

Дехканские хозяйства 6,0 549,2 1975,1 2583 2182,0 2586 - 470,8 130,97 100,0 118,5 

Пашня  

По республике  

В том числе: 

801,3 741,0 720,6 692,6 659,0 658,5 82,1 88,8 91,3 95 99,9 

Сельхозпредприятия 800,1 642,0 325,5 145,9 118,5 120,3 15,0 18,4 36,9 82,4 101,5 

Население  47,2 88,0 149,6 166,9 180,9 167,6 355,2 190,4 112,0 100,4 92,6 

Дехканские хозяйства 1,14 99,0 395,1 545,9 540,3 538,2 470раза 5,4раза 136,2 98,5 99,61 

Многолетние насаждения  

По республике  

В том числе: 

103,9 100,3 98,4 104,5 131,3 150,9 145,2 150,4 153,3 144,4 114,9 

Сельхозпредприятия 103,4 87,3 48,5 26,4 28,6 29,4 43,9 33,6 60,5 111,33 103,5 

Население  0,2 0,7 27,0 36,3 42,4 46,4 - 65раза 171,8 127,8 109,4, 

Дехканские хозяйства 0,5 12,0 49,9 78,0 102,6 120,67 608раза 8,8раза 241,6 154,6 117,5 

Сенокосы 

По республике  

В том числе: 

20,9 18,7 17,8 17,7 17,3 16,2 77,9 87,1 91,5 92,0 93,6 

Сельхозпредприятия 20,0 16,0 8,5 4,9 4,1 3,5 175 21,8 41,1 71,4 85,6 

Население  - - - - - - - - - - - 

Дехканские хозяйства 0,9 2,7 9,3 12,8 13,2 12,8 14раза 4,7раза 137,6 100 96,9 

Пастбища 

По республике  

В том числе: 

3274,8 3280,4 3105,0 2929,3 2790,2 2813,5 85,9 85,7 90,6 90,6 96,0 

Сельхозпредприятия 3271,0 2847,7 1596,3 1004,7 867,6 911,3 27,8 32,0 57 90,7 105,0 

Население  - - - - - - - - - - - 

Дехканские хозяйства 3,8 432,7 1508,7 1927,2 1906,4 1902,1 500раза 439,8 126,0 98,7 99,7 

Залежи  

По республике  

В том числе: 

18,8 21,6 22,7 30,3 30,7 24,4 129,7 112,9 107,4 80,5 79,4 

Сельхозпредприятия 18,0 19,0 19,8 8,9 11,2 11,2 64,2 61,0 58,5 130,3 103,5 

Население  - - - - - - - - - - - 

Дехканские хозяйства 0,8 2,6 12,9 21,4 18,54 13,8 17,2раза 5,3раза 106,9 64,4 74,5 

Рассчитано автором: Основные показатели сельского хозяйства (стат. сб.) АСПРТ, 2011,2016гг. ст.18-21, ст.15-19. Сельское хозяйства РТ Стат. сб. 

АСПРТ, Душанбе, 2020г. ст.18-21 
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-сельхозпредприятия соответственно 15,0%, 18,4%, 36,9%, 82,4%, 

101,5% 

-в хозяйствах население за соответствующий период увеличилось в 3,5 

раза, 1,9 раза, 112,0%, составило 100,4%, и 92,6%; 

-в дехканских хозяйствах за соответствующий период увеличилось в 4,7 

раза, составило 136,2%, 98,5% и 99,6%: 

Многолетние насаждения по республике за период исследования 

среднегодовые данные 2016-2020 гг. по сравнению с первой пятилеткой 

составило 145,2, со второй 150,4 с третьей 158,3%, с четвертой 144,4%, по 

сравнению с пятой 114,9%. 

Сенокосы по республике среднегодовые данные 2016-2020 гг. по 

сравнению с первой пятилеткой составило 77,9%, со второй 87,1%, по 

сравнению с третьей 91,5%, по сравнению с четвертой 92%, с пятой – 93,6%. 

Такая же картина проявляется в сельхозпредприятиях, где соответственно 

сравнительные характеристики: 175%, 21,8%, 41,1%, 71,4% и 85,6%. В 

дехканских хозяйствах соответственно в первой пятилетке увеличилось в 14 

раз (1400%), по сравнению со второй 4,7 раза (470%), третьей составило 

137,6%, с четвертой 100%, с пятой 96,9%. 

Пастбища по республике в целом за весь период исследования: 

среднегодовые данные 2016- 2020 гг. по сравнению с первой пятилеткой 

составило 85,9% со второй 85,7% с третьей 90,6%, с четвертой - 90,6%, с 

пятой – 96%. Сельскохозяйственные предприятия соответственно: 27,8%, 

32,0%, 57,0, 9074%, 105,0%. У населения не имеется пастбища: 

-в дехканских хозяйствах среднегодовые данные 2016-2020 гг., по 

сравнению с первой пятилеткой увеличились 500 раз (500%), со второй 4,4 

раза (440%), с третьей 137,6%, с четвертой 100%, с пятой 96,9%. 

Залежи по республике первые 3 пятилетки по сравнению с 2016-2020 гг. 

увеличивались, а последние четвертой (2006-2010) и пятой (2011-2015) 

пятилетки происходит уменьшение. В сельскохозяйственных предприятиях и 

дехканских хозяйствах идет увеличение залежей. 
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Таким образом, земля, в сельском хозяйстве являясь главным средствам 

производства и предметом труда, имеет свои специфические особенности при 

производстве сельскохозяйственной продукции. 

При рациональном и эффективном его использовании улучшается, т.е. 

повышается его плодородие. За период рыночной экономики из пятилетия в 

пятилетие недоиспользованными остаются сельскохозяйственные угодья за 

период с 1996-2000 гг. – 1,3% от объема земель 1991-1995гг., в 2001-2005гг., - 

2,1% (93,9%), в 2006-2010гг. недоиспользовано 9,6% (89,4%), в 2010-2015гг. 

недоиспользовано 14,1% (85,9%), в 2016-2020 гг. недоиспользовано 13,4% 

(86,6%). 

С переходом к рыночной экономике и реорганизацией колхозов и 

совхозов и образованием на их базе новых организационно – правовых форм 

хозяйствования земельные угодные сельскохозяйственных предприятий 

уменьшились, а в личных подсобных хозяйствах населения и дехканских 

хозяйствах увеличилось. 

Анализ данных трансформирования происходит по всем видам угодий, 

пашне, многолетним насаждениям, сенокосам, пастбищам и залежам. Таким 

образом, среди всех факторов рынка производства земля является первой 

предпосылкой и естественной основой для производства 

сельскохозяйственной продукции. Важно отметить, что с 1995 года 

постепенно идет рост всех видов угодий, однако до сих пор не достигли 

уровня 1991 года. 

За период рыночной экономики, имеющиеся земельные угодья весьма 

уменьшились: в 2020 году по сравнению с 1991 годом всего 

сельскохозяйственных угодий уменьшились до 86,7%, в абсолютном 

выражении составило снижение 559,7 тыс.га.  

За период с 1991-2020 гг. динамика сельскохозяйственных угодий, в 

том числе пашни сенокосов, пастбищ, залежи, как по относительным данным, 

так и по абсолютным данным снижаются. За исследуемый период 

увеличились лишь многолетние насаждения. 
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- Земельные угодья дехканских хозяйств населения, сельскохозяйствен-

ных предприятий, которым были переданы сельскохозяйственные угодья 

республики, анализ их динамики показал, что все виды сельскохозяйственных 

угодий в дехканских хозяйствах и хозяйств населения динамично растет, но в 

сельскохозяйственных предприятиях снижаются ввиду того что их угодья 

передаются дехканским и личным подсобным хозяйствам. 

Пастбища среднегодовой уровень 2016-2020гг. по сравнению со 

среднегодовым уровнем первой пятилетье (1991-1995 гг.) снизилось и 

составило 85,9%, со второй пятилетье 85,7%, с третьей 90,6 %, с четвертой – 

90,6% с пятой – 96,0%. В сельскохозяйственных предприятиях 

соответственно: 27,8%, 32,0% 57,0%, 90,7 % и 105,0%; в дехканских 

хозяйствах, среднегодовые данные 2016-2020 гг. по сравнению с первой 

пятилеткой в 500 раз, со второй 4,4 раза, по сравнению с третьей составил 

126,0%, с четвертой -98,7%, с пятой 99,7 %. 

Абсолютной размер снижения пастбищ по республике по 

среднегодовым данным 2016-2020 гг. по сравнению с первой пятилеткой 

составило 461,3 тыс.га., по сельскохозяйственным предприятиям снизилось 

на 2359,7 тыс.га.. По дехканским хозяйствам увеличилось на 1898,3 тыс.га.. 

Как видно из данных таблицы залежи увеличиваются во всех организационно 

– правовых формах хозяйствования. Их абсолютный размер также 

увеличилось республике на 78 тыс. гектаров в последние среднегодовые 

данные 2016-2020 по сравнению с 1991-1995 гг. 5,6 тыс. гектаров, в 

сельскохозяйственных предприятиях снизилось на 6,8 тыс.га., дехканских 

хозяйствах, увеличилось на 13 тыс.га.  

Особое значение приобрело трансформация земель после Указа 

Президента республики Таджикистан, от 9 октября 1995 года № 342 и от 1 

декабря 1997 года № 874 «О выделение 50 и 25 гектаров для личного 

подсобного хозяйства граждан». С трансформацией сельскохозяйственных 

угодий произошло и трансформация посевных площадей. Основной 

причиной трансформации посевных площадей заключается: 
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По республике в целом вся посевная площадь в 2020г. по сравнению с 

1991г. возросло на 4,3%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях 

уменьшилось до 16,6%, в хозяйствах населения увеличилось в 4,5 раза, в 

Дехканские хозяйства передано 559,9 тыс.га., что составляет 64,6%: 

удельного веса посевных площадей республики. 

За период с 1991 года по 2020 год произошло трансформация посевных 

площадей по основным сельскохозяйственным культурам (таблица 3.1.4). 

Результаты анализа показали, что среднегодовой уровень посевных 

площадей по всем культурам в основном динамично растет в хозяйствах 

населения и дехканских хозяйствах, в том числе: 

По зерновым и зернобобовым по республике за 2016-2020гг. по срав-

нению со среднегодовыми данными первых пятилетии (1991-1995) составило 

153,3% со второй пятилеткой 97,7%, с третьей 101,4%, с четвертой-115,4% с 

пятой 93,0%, в том числе: -в дехканских хозяйствах соответственно в 14,8 раза, 

8,1 раза, 222,0%, 109,9% и 104,1%, в хозяйствах населения и сельскохо-

зяйственных предприятиях не наблюдалось повышение посевных площадей. 

По пшенице: динамично растут посевные площади в хозяйствах 

населения: среднегодовые данные 2016-2020 года по сравнению с первой 

пятилеткой увеличились в 43 раза, со второй составило 91,3%, с третьей 4,5 

раза с четвертой 112,1%, с пятой увеличилось до 108,1%. В дехканских 

хозяйствах соответственно рост составило в 393,3%, в 10 раз, в 4,7 раза, по 

сравнению с четвертой составило 159,8%, с пятой 160,8% 

Ячмень: по республике среднегодовые данные 2016-2020 по сравнению 

с первой пяти леткой возросли до 184,3%, по сравнению со второй более чес 

в2,4 раза, третьей 197,6%, с четвертой-162,1% и пятой 100,4%.  

- в хозяйствах населения соответственно в 19 раз увеличилось посевные 

площади, 185,5%, 145,6%, 97,5% и 95,8%; 

- в дехканских хозяйствах в первые пять лет, нет данных, по сравнению 

со второй увеличилось в 15 раз. С третьей составило 72,4%, с четвертой 

144,5% с пятой 117,9%. 
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Таблица 3.1.4. - Динамика среднегодовых посевных площадей основных сельскохозяйственных культур 

 Республики Таджикистан за 1991-2020 гг. 
 Среднегодовой уровень посевных площадей  2016-2020 в % к: 

1991-
1995 

1996-2000 2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

2016-
2020 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-2015 

Зерновые и зернобобовые 

Во всех категориях хозяйств 258,7 406,1 391,4 344,0 426,8 397,1 153,5 97,7 101,4 115,4 93,0 

Сельхозпредприятия  252,6 239,3 142,6 75,7 70 51,0 20,1 21,3 35,7 53,0 72,8 
Населения  5,2 134,3 135,6 126,9 114,8 94,1 18,р 70,2 69,3 74,1 81,9 

 Дехканские хозяйства 1,7 31,1 113,4 229,1 241,8 251,8 14,8 р 8,1р 222,0 109,9 104,1 

Пшеница  

Во всех категориях хозяйств 179,2 329,9 321,1 332,4 304,3 274,5 153,1 83,2 85,5 82,6 90,2 
Сельхозпредприятия  176,4 197,6 115,3 57,2 45,0 93,8 28,1 25,1 28,1 86,8 110,4 

Населения  2,2 104,3 95,2 85,0 88,1 68,5 43 р 91,3 7,5 р. 112,1 108,1 
 Дехканские хозяйства 0,7 26,6 72,8 112,5 171,4 172,0 393р 10 р 478 159,8 160,8 

Ячмень  

Во всех категориях хозяйств 40,1 30,3 37,4 46,0 73,6 73,9 184,3 243,5 197,6 160,6 100,4 
Сельхозпредприятия  39,4 19,6 15,0 9,5 17,0 10,2 25,8 52,0 68,0 107,3 60,0 

Населения  0,6 6,2 7,9 11,8 12,0 11,5 19раз 185,5 145,6 97,5 95,8 

 Дехканские хозяйства 0,4 3,4 72,6 36,4 44,6 52,6 - 15 раз 72,4 144,5 117,9 
Кукуруза на зерно 

Во всех категориях хозяйств 11,2 13,5 9,2 12,6 14,8 16,7 149,1 123,7 181,5 132,5 112,8 
Сельхозпредприятия  10,5 5,3 2,9 2,4 2,0 1,7 16,1 32,0 58,6 70,8 85 

Населения  0,6 4,4 7,8 4,6 6,0 5,8 - 131,8 74,3 126,0 96,6 
 Дехканские хозяйства - 1,2 1,46 4,7 6,6 9,2 - 7,6 раз 6,3раза 195 139 

Рис 

Во всех категориях хозяйств 11,7 15,8 11,6 12,2 12,1 12,6 107,6 79,7 108,6 103,2 104,1 

Сельхозпредприятия  11,2 9,6 5,8 4,4 3,1 3,5 31,2 36,4 60,3 79,5 112,9 

Населения  0,5 6,2 3,9 1,9 2,0 1,6 3,2раза 25,8 41,0 84,2 32,0 

 Дехканские хозяйства 0,1 1,1 2,8 5,9 7,1 6,2 - 6,7 р в5раз 105,0 87,3 

Хлопок 

Во всех категориях хозяйств 281,6 186,5 186,5 272,6 186,3 178,6 63,4 95,7 95,7 65,6 95,8 

Сельхозпредприятия  281,6 224,7 224,7 182,9 177,2 33,6 11,9 14,9 14,9 18,3 17,9 

Населения  - - - - - - - - - - - 

 Дехканские хозяйства - 11,4 11,4 95,5 149,0 143,7 - 12,5раз 149,4 99,3 95,7 

Лен кудряш 

Во всех категориях хозяйств 6,7 16,5 21,5 18,8 18,8 12,3 183,5 74,0 57,2 65,4 65,4 
Сельхозпредприятия  6,6 8,6 5,2 5,7 3,7 2,1 30,3 23,2 38,4 35,0 62,1 
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        Продолжение таблицы 3.1.4. 
Населения  - 7,4 6,6 5,8 5,7 3,2 - 43,2 48,4 55,1 55,1 

 Дехканские хозяйства - 1,9 8,9 9,3 9,3 8,5 - 4,4р 95,5 191,3 191,3 
Табак 

Во всех категориях хозяйств 4,3 3,8 2,0 0,5 0,4 0,05 1,16 1,3 2,5 10 12,5 

Сельхозпредприятия  4,2 3,7 1,2 - - - - - - - - 
Населения  0,15 0,1 0,3 0,1 0,1 0,002 1,3 2,0 0,6 2 2 

 Дехканские хозяйства - 0,15 0,5 0,4 0,3 0,04 - 26,6 8 10 13,3 

Картофель 

Во всех категориях хозяйств 11,9 17,2 25,6 23,6 41,5 47,3 397,4 275 184,7 200 113,9 
Сельхозпредприятия  6,16 2,8 2,5 1,72 9,46 3,7 60 132,1 148 215,1 39,1 

Населения  12,6 12,4 15,4 18,9 50,3 19,3 153,1 102,1 125,3 102,1 38,3 
 Дехканские хозяйства - 1,74 5,6 4,2 28,2 24,3 - 13 раз. 433,9 в5,8/раз 84,0 

Овощи 

Во всех категориях хозяйств 26,6 27,9 81,2 39,6 29,6 64,7 243,2 216,3 79,6 163,3 218,5 
Сельхозпредприятия  14,4 7,8 5,3 21,1 21,1 3,5 24,3 44,8 66,0 16,5 16,5 

Населения  12,1 18,9 21,7 24,3 24,3 29,2 241,3 154,4 134,5 120,1 120,1 
Дехканские хозяйства - 1,7 4,2 3,4 9,4 32,04 - 18р 7,4р 9 р. 340,8 

Бахчи 

Во всех категориях хозяйств 9,6 10,1 10,1 16,24 14,4 20,9 217,7 206,9 206,9 128,7 145,1 
Сельхозпредприятия  7,4 5,3 2,8 2,3 2,5 1,5 20,2 28,3 53,5 65,2 60 

Населения  2,1 3,5 3,5 3,27 3,27 3,3 157,1 94,2 94,2 101,8 100,9 
Дехканские хозяйства - 1,2 3,2 8,6 9,6 16,0 - 13р в5раз 186,0 166,6 

Фрукты 

Во всех категориях хозяйств 58,7 55,9 59,2 70,4 82,7 85,8 146,1 153,9 199,9 121,8 103,7 
Сельхозпредприятия  32,6 38,0 27,4 18,4 15,3 10,4  31,9 27,3 37,9 56,5 67,9 

Населения  26,1 15,1 21,8 28,4 31,2 25,8 26,9 125,1 174,8 125,1 84,6 
Дехканские хозяйства - 2,7 10,7 25,0 36,2 18,4 45,7 - 16 р 424,0 126,2 

Виноград 

Во всех категориях хозяйств 29,4 32,0 40,2 31,8 31,2 33,4 11р 104,3 83,0 105,0 107,0 
Сельхозпредприятия  27,6 25,9 18,3 7,1 4,6 738 13,7 14,9 20,7 53,5 82,6 

Населения  1,8 4,7 10,4 3,9 29,5 25,0 14р 5,5р 248 260 87,6 
Дехканские хозяйства - 1,9 8,8 17,3 45,4 18,4 - 9,6 209 106,3 40,5 

Расчеты автора на основе: Основные показатели развития сельского хозяйства Республики Таджикистан, АСПРТ, Душанбе, 2011г. стр . 30-37, 2016г. 

стр. 31-38, сельское хозяйство Республики Таджикистан, АСПРТ, Душанбе, 2020г. с. 30-33. 
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Кукуруза на зерно: по республике динамично растет в 2016-2020 гг. по 

сравнению с первой пятилеткой до 149,1% со второй 123,7% с третьей 

181,5%, с четвертой 132,5%, с пятой 112,5%, 

- в том числе в хозяйствах населения соответственно в первой не было, 

во второй 131,8%, в третьей 74,3%, в четвертой 126,0%, в пятой 96,6% в 

дехканских хозяйствах соответственно в первой нет данных, 7,6 раза, 6,3раза, 

195%, и139% 

- в сельскохозяйственных предприятиях идет снижение посевных 

площадей; 

РИС-по республике в целом в 2016-2020, среднегодовой уровень по 

сравнению с первой пятилеткой вырос на 107,6%, со второй 79,1, с третьей на 

108,6%, с четвертой 103,2%, с пятой 104,1%; 

- в том числе по дехканским хозяйствам рост составил соответственно, 

в первой нет данных, со второй более чем 6,7 раза, с третьей в 6 раз с 

четвертой 105,0% с пятой 57,3%. 

- в хозяйствах населения и сельскохозяйственных предприятиях 

наблюдается снижения; 

Хлопок, как по республике, так и в сельскохозяйственных 

предприятиях снижается и в дехканских хозяйствах снижается; 

Лён кудряш рост посевных площадей происходит в основном в 

дехканских хозяйствах, а в остальных формах хозяйствования; 

Табак за все годы рыночной экономики по всем формам 

хозяйствования идет снижение; 

Картошка по республике в целом посевные площади растут: 

среднегодовые данные 2016-2020гг. по сравнению с первой пятилеткой в 3,9 

раза увеличилось, со второй в 2,7 раза, с третьей составило 184,7%, с 

четвертой 200%, с пятой 113,9%; в дехканских хозяйствах соответственно 

рост: в первой пятилетке не имеется данные во второй, в 13 раза 

увеличилось, с третьей более 4,3 раза, с четвертой в5,8раза, с пятой -84,6%. 
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В сельскохозяйственных предприятиях и в хозяйствах населения за 

последние годы идет снижение посевных площадей за счет передачи 

дехканским хозяйствам; 

Овощи: как видно из результатов анализа по республике в целом 

среднегодовые данные посевных площадей по пятилетиям динамично растет, 

в том числе в хозяйствах населения среднегодовые данные 2016-2020гг. по 

сравнению с первой пятилеткой составило, где увеличились до241,3%, со 

второй 154,4%, с третьей 134,5%, с четвертой 120,1%, с пятой 120,1%; 

- в дехканских хозяйствах соответственно: в первой нет данных (ещё не 

сформировались Дехканские хозяйства), в 18 раза, в 7,4 раза 

,в9раэ,до341,8%увеличились посевные площади; 

-в сельскохозяйственных предприятиях и в хозяйствах населения 

уменьшается посевные площади; 

Бахчи, как по республике, так и в хозяйствах населения и дехканских 

хозяйствах динамично увеличивается посевные площади, в 

сельскохозяйственных предприятиях уменьшаются. 

Фрукты по республике динамично растут, по республике 

среднегодовой уровень посевных площадей в 2016-2020 гг. по сравнению с 

первой пятилеткой 146,1%, со второй 153,4%, с третьей 199,2%, с четвертой 

121,8, с пятой 103,7%; 

-в дехканских хозяйствах соответственно: в первой нет данных во 

второй более чем в 16 раз, с третьей в 4 раза (427%), с четвертой 182,8%, с 

пятой 126,2%. 

За последние годы объем посевных площадей в хозяйствах населения и 

сельскохозяйственных предприятиях снижаются; 

Виноград по республике, в том числе в дехканских хозяйствах 

посевные площади динамично растут, но за последние годы в 

сельскохозяйственных предприятиях и в хозяйствах населения снижаются 

как видно из результатов анализа динамики. 
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По результатам исследования динамика посевных площадей 

установили, что увеличение посевных площадей происходит по 

продовольственным культурам, при этом увеличение посевных площадей в 

основном в дехканских хозяйствах по зерновым и зернобобовым, в том числе 

пшеницы, ячменю кукурузы на зерно, рису, льну кудряшу, картофелю, 

овощам, бахчевым, фруктам и винограду. 

 

 

3.2. Анализ тенденций изменения посевных площадей и факторы, 

обуславливающие их эффективное использование 

 

С образование новых организационно – правовых форм хозяйствования 

изменения сельскохозяйственных угодьях, привели изменениям в динамике и 

структуре использования посевных площадей: за период рыночной 

экономики 2020 г., по сравнению с 1991 годом посевная площадь по 

республике, т.е. во всех хозяйствах увеличилось на 2,4% и составило 102,4%, 

в том числе в сельскохозяйственных предприятиях посевные площади 

снизились до 16,6%, как было ранее отмечено, что земли общественного 

сектора в связи с их реорганизацией и образованием новых организационно – 

правовых формах хозяйствования, как личные подсобные хозяйства, так и 

дехканские хозяйства. 

На основании уравнения прямой =а0+а1t, при ,  нами 

выявлена тенденция изменения посевных площадей сельскохозяйственных 

культур по организационно – правовым формам хозяйствования (табл. 3.2.1). 

Зерновые и зернобобовые культуры по всем категориям хозяйств 

полученная функция модели:  =386,2+4,39,t где среднегодовой уровень 

посевных площадей за период с 1991 по 2020 год составило 386,2 тыс.га., при 

среднегодовом приросте 4,39 тысяч центнеров;  
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- сельскохозяйственные предприятия:  =138,1+(-8,,54) t, исследуемый 

период составило 138,1 тыс. га, при среднегодовом снижении 8,54 тыс.га: 

Таблица 3.2.1 -  Тенденции изменения посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по организационно – правовым формам 

хозяйствования Республики Таджикистан за 1991-2020 гг. 

Категория хозяйств Среднегодовой 
уровень 

посевных 
площадей  

тыс. га. 

Среднегодовой 
прирост (убыл) 

посевных 
площадей  

тыс. га. 

Функция 

 =а0+а1t 

Зерновые - зернобобовые 

Все категории хозяйств 386,2 5,3 ӯ=386,2+5,3t 

Сельхозпредприятия 138,,1 -8,54 ӯ=144,6+(-8,54)t 

Населения 34,22 2,08 ӯ=34,,22+2,,08 t 

Дехканские хозяйства 145 10,86 ӯ=145+10,86t 

В том числе пшеница 

Все категории хозяйств 292,07 2,14 ӯ=292,07+2,140t 

Сельхозпредприятия 103,5 -6,54 ӯ=103,5+(-6,54)t 

Населения 76,06 0,79 ӯ=7606+0,79t 

Дехканские хозяйства 98,05 6,59 ӯ=98,05+6,59t 

Ячмень 

Все категории хозяйств 41,3 1,0 ӯ=41,3+1,0t 

Сельхозпредприятия 22,3 -1,16 ӯ=22,3+(-1,16)t 

Населения 9,0 0,4 ӯ=9,0+0,4t 

Дехканские хозяйства 23,4 2,3 ӯ=23,4+2,3t 

Кукуруза на зерно 

Все категории хозяйств 12,8 0,15 ӯ=12,8+(0,15)t 

Сельхозпредприятия 4,3 -0,3 ӯ=4,3+(0,3)t 

Населения 5,1 0,1 ӯ=5,1+0,1t 

Дехканские хозяйства 3,84 0,3 ӯ=3,4+0,3t 

Рис 

Все категории хозяйств 13,2 -0,05 ӯ=13,2+(-0,05)t 

Сельхозпредприятия 6,5 -0,34 ӯ=6,5+(-0,34)t 

Населения 2,4 -0,01 ӯ=2,4+(-0,01)t 

Дехканские хозяйства 4,18 0,31 ӯ=4,18+0,31t 

Хлопок 

Все категории хозяйств 243,8 -5,15 ӯ=243,8+(-5,15)t 

Сельхозпредприятия 148,1 -11,3 ӯ=148,1+(-11,3)t 

Населения - - - 
Дехканские хозяйства 86,6 6,9 ӯ=86,6+6,9t 

Лен кудряш 

Все категории хозяйств 15,8 0,2 ӯ=15,8+0,2t 

Сельхозпредприятия 5,3 -0,2 ӯ=5,3+(-0,2)t 

Населения 4,5 0,09 ӯ=4,5+0,09t 

Дехканские хозяйства 6,0 0,3 ӯ=6,0+0,3t 
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  Продолжение таблицы 3.2.1. 
Табак 

Все категории хозяйств 2,0 -0,19 ӯ=2,0+(-0,19)t 

Сельхозпредприятия 1,7 -0,2 ӯ=1,7+(-0,2)t 

Населения 0,1 -0,0005 ӯ=0,1+(0,0005)t 

Дехканские хозяйства 0,3 0,005 ӯ=0,3+0,005t 

Картофель 

Все категории хозяйств 72,5 1,9 ӯ=72,5+1,9t 

Сельхозпредприятия 13,8 -0,81 ӯ=13,8+(-0,81)t 

Населения 37,9 0,7 ӯ=37,9+0,7t 

Дехканские хозяйства 20,9 2,0 ӯ=20,9+2,0t 

Овощи 

Все категории хозяйств 40,1 1,45 ӯ=40,1+1,45t 

Сельхозпредприятия 6,46 -0,36 ӯ=6,46+(-0,36)t 

Населения 22,29 0,61 ӯ=22,29+0,61t 

Дехканские хозяйства 11,38 1,21 ӯ=11,38+1,21t 

Бахчи 

Все категории хозяйств 13,9 0,5 ӯ=13,9+0,5t 

Сельхозпредприятия 5,14 0,03 ӯ=3,9+0,03)t 

Населения 3,25 0,03 ӯ=3,25+0,03t 

Дехканские хозяйства 6,95 0,65 ӯ=6,65+0,65t 

Фрукты 

Все категории хозяйств 75,01 2,31 ӯ=75,01+(2,31)t 

Сельхозпредприятия 24,8 -08 ӯ=24,8+(-0,8)t 

Населения 26,01 0,52 ӯ=26,01+0,52t 

Дехканские хозяйства 22,08 2,32 ӯ=22,08+2,32t 

Виноград 

Все категории хозяйств 32,9 0,06 ӯ=32,9+0,06t 

Сельхозпредприятия 15,2 -1,1 ӯ=15,2+(-1,1)t 

Населения 9,4 0,6 ӯ=9,4+0,66t 

Дехканские хозяйства 7,5 0,8 ӯ=7,6+0,8t 
Источник: Рассчитано автором 

-в хозяйствах населения:  =94,22+2,02 t, где среднегодовой уровень за 

период исследования составил 94225 тыс.га., при среднегодовом приросте 2,02 

тыс.га. посевных площадей; 

-в дехканских хозяйствах: ӯ=145+10,86 t, где среднегодовой уровень 

посевных площадей за период исследования составило 145 тыс.га., при 

среднегодовом приросте 10,86 тыс.га. 

Пшеница: - по всем категориям хозяйств республики ӯ=292,07+2,14 t, где 

среднегодовой уровень посевных площадей за период исследования составило 

292,07 тыс.га., при среднегодовом приросте 2,14 тыс.га., по сельскохозяйст-
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венным предприятиям 103,53 тыс.га., и 6,54 тыс.га., в хозяйствах населения: 

76,06 и 0,79 тыс.га., в дехканских хозяйствах 98,05 тыс.га., и 0,79 тыс.га. 

Ячмень: - по всем категориям хозяйств: ӯ= 41,3+1,0 t, где среднегодовой 

уровень посевных площадей за исследуемый период составил 41,3 тыс.га., при 

среднегодовом приросте 1,0 тыс.га.; - сельскохозяйственные предприятия 

составил 22,3 тыс.га. - 1,16 тыс.га.; - хозяйства населения составил 9,0 тыс.га. - 

0,4 тыс.га.; - дехканские хозяйства: составило 23,4 тыс.га., и 2,3 тыс.га. 

Кукуруза на зерно: - во всех категориях хозяйств республики функция 

уравнения прямой приобрела следующий вид: ӯ = 12,8+ (0,15) t, где сред-

негодовой уровень посевных площадей составило 12,8 тыс.га., при средне-

годовом приросте 0,15 тыс.га., - в сельскохозяйственных предприятиях: 4,3 

тыс.га., и снижении 0,3 тыс.га.; - в хозяйствах населения: составило 5,1 тыс.га., и 

0,17 тыс.га.: - в дехканских хозяйствах: составило 3,84 тыс.га., и 0,3 тыс.га. 

Рис: - во всех категориях хозяйства уравнение прямой приняла следующий 

вид ӯ= 13,2+ (-0,05) t, где среднегодовой уровень посевных площадей 13,2 

тыс.га., при среднегодовом снижении 0,05 тыс.га., - в сельскохозяйственных 

предприятиях соответственно 6,2 тыс.га., - 0,31 тыс.га., - в хозяйствах населения: 

2,4 тыс.га. при среднегодовом снижении 0,01 тыс.га.; -в дехканских хозяйствах: 

4,18 тыс.га., и 0,31 тыс.га.. 

Хлопок: - во всех категориях хозяйств республики функция уравнения 

прямое при расчетах приняла следующий вид: ӯ= 243,8+(-5,15) t, где средне-

годовой уровень посевных площадей составило 243,8 тыс.га., при среднегодовом 

снижении 5,15 тыс.га., - в сельскохозяйственных предприятиях: составило 148,1 

тыс.га., и 11,1 тыс.га.; - дехканские хозяйства: 86,6 тыс.га., и 6,9 тыс.га. 

Лен - кудряш. - во всех категориях хозяйств: ӯ= 15,8+0,2 t, где 

среднегодовой уровень посевных площадей за период и следования составило 

15,8 тыс.га., при среднегодовом приросте 0,2 тыс.га.; - в сельскохозяйственных 

предприятиях 5,3 тыс.га. - 0,2 тыс.га., - в хозяйствах населения: 4,5 тыс.га., и 0,09 

тыс.га.; - в дехканских хозяйствах: 6,6 тыс.га. - 0,03 тыс.га.; 
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Табак: - во всех категориях хозяйств республики ӯ=2,0+(-0,019) t, где 

среднегодовой уровень посевных площадей за исследуемый период составит 2,0 

тыс.га., при среднегодовом снижении 0,19 тыс.га., - в сельскохозяйственных 

предприятиях: 1,7 тыс.га. - 0,2 тыс.га.; - в хозяйствах населения: составило 0,1 

тыс.га., - 0005 тыс. гектаров; - в дехканских хозяйствах: составило 0,3 тыс.га., - 

0,005 тыс.га.: 

Картофель: - во всех категориях хозяйств республики ӯ = 72,5+1,9 t, где 

среднегодовой уровень посевных площадей картофеля за период перехода к 

рыночной экономике (1991- 2020 гг.) составило 72,5 тыс.га., при среднегодовом 

уровне прироста 1,9 тыс.га.; - сельскохозяйственные предприятия: составило 13,8 

тыс.га., - 0,81 тыс.га.; - в хозяйствах населения: - 37,9 тыс.га., - 0,7 тыс.га.; - в 

дехканских хозяйствах: 20,9 тыс.га., - 2,0 тыс.га.; 

Овощи: - во всех категориях хозяйств республики функция уравнения 

прямой представлена: ӯ= 40,1+1,45 t, среднегодовой уровень посевных площадей 

составляет 40,1 тыс.га. при среднегодовом приросте 1,45 тыс.га.; - в 

сельскохозяйственных предприятиях 6,46 тыс.га. -0,36 тыс.га.; - в хозяйствах 

населения: 22,29 тыс.га., - 0,61 тыс.га.; - в дехканских хозяйствах: составило 11,38 

тыс.га., - 1,21 тыс.га.; 

Бахчи: - во всех категориях хозяйств функция уравнения прямой: ӯ= 

13,9+0,5t, где среднегодовой уровень посевных площадей за период исследо-

вания составило: 13,9 тыс.га., при среднегодовом приросте 0,5 тыс.га.; - в 

сельскохозяйственных предприятиях: 5,14 тыс.га., - 0,03 тыс.га.; -в хозяйствах 

населения: составило 3,25 тыс.га., - 0,03 тыс.га.; - в дехканских хозяйствах: 6,95 

тыс.га., - 0,65 тыс.га.: 

Фрукты: - во всех категориях хозяйств: ӯ=75,01+2,31 t, где среднегодовой 

уровень посевных площадей за период исследования составил 75,01 тыс.га.. При 

среднегодовом приросте 2,31 тыс.га.; - в сельскохозяйственных предприятиях 

24,8 тыс.га., - 0,8 тыс.га., - в хозяйствах населения: составил 26,01 тыс.га., - 0,52 

тыс.га.; - в дехканских хозяйствах составило 22,08 тыс.га., - 2,32 тыс.га. 
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Виноград: - во всех категориях хозяйств республики ӯ=32,9+0,06 t, где 

среднегодовой уровень по 32,9 тыс.га., при среднегодовом приросте 0,06 тыс.га.; 

-в сельскохозяйственных предприятиях, составило 15,2 тыс.га., - 1,1 тыс.га.; - в 

хозяйствах населения: 9,4 тыс.га., - 0,6 тыс.га.; - в дехканских хозяйствах: 

составило 7,6 тыс.га., - 0,8 тыс.га.. 

Изменения в динамике посевных площадей привело к изменению 

структуры посевных площадей. Если в 1991 году удельный вес посевных 

площадей сельскохозяйственных предприятий составило 95,33%, то в 2020 году 

15,3% За период исследования удельный вес посевных площадей в хозяйствах 

населения составило 4,6%, то в 2020 году 20,1%, в дехканских хозяйствах в 1991 

году ещё не было этой формы хозяйствовании, в 2020 году 64,6% общей 

площади посевов. 

Изменения в структуре посевных площадей показано на диаграмме 1 и 2. 

Как видно из результатов графического изложения применения струк-туры 

посевных площадей 2020 году по сравнению с 1991 годом удельный вес 

зерновых и культур с 27,6% увеличились до 45,7%, картофель с 1,6% до 6,2%; 

овощи с 3,4% до 8,2%, продовольственные бахчи с 1,3% до 2,7%, кормовые 

культуры снизились с 27,6% до 12,4%, другие виды культур с 1,5 % до 3,2%. 

Динамика структуры посевных площадей показал, что в основном за 

период рыночной экономики увеличились посевные площади продовольст-

венных сельскохозяйственных культур, что было обусловлено решением 

проблемы обеспечения населения продуктами питания. 

Увеличение посевных площадей сопровождается увеличением 

производства товаров и услуг в этих организационно – правовые формах 

хозяйствования, поэтому из общего объема продукции сельского хозяйства в 

2020 году доля хозяйств населения составило 49,0%, дехканских хозяйств 42,1% 

общественных хозяйств-8,9%. 

Поэтому в современных условиях одним из самых актуальных проблем 

является вопрос определения оптимальных размеров хозяйств. С организацией 

дехканских хозяйствах средний размер в 2020г. – 3,09 гектаров. 
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Другие виды  

культуры 1,5 %

Зерновые 

культуры; 

28,2%

Хлопчатник;36,

4%

Картофель ; 

1,6% 

Овощи; 3,4%

Продовольствен

ные бахчи; 1,3%

Кормовые 

культуры 27,6 %

1991

Диаграмма 1. - Структуры посевных площадей сельскохозяйственных 

культур (Источник: Сельское хозяйство РТ, Душанбе, АСПРТ. 2020 г.с.26) 

 

2020 год 

Диаграмма 2. - Структуры посевных площадей сельскохозяйственных 

культур 

Источник: Сельское хозяйство РТ, Душанбе, АСПРТ. 2021 г.с.26 
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Экономическая эффективность использования ресурсного потенциала 

предполагать определенное пропорции использования в количественном 

отношении ресурсов, в том числе и земельных, т.е. необходимо располагать 

оптимальным размером земельного участка, чтобы производство было 

эффективно в экономическом отношении. 

Оптимальный размер основных площадей для производства тех или 

иных культур различна. Например, для производства хлопка, пшеницы, 

картофеля или риса существуют свои оптимальные размеры земельных 

участков кроме того в каждом конкретном случае размер земельных участков 

зависит от структуры выращиваемой продукции и от используемых ресурсов 

что нам позволит достичь более высокий уровень эффективности 

производства. Необходимо также иметь в виду эффективное его 

использование зависит от землепользователя. 

В аграрном производстве существуют различные технологии, как 

хлопчатник и пшеница, которая требуют увеличения масштабов земель, 

однако расширение происходит до определенных размеров, а дальнейшее 

увеличение уже становится экономически не выгодным. 

Анализ хозяйств показал, что происходящее изменения в посевных 

площадях сказались и на изменения структуры производства основных видов 

продукции растениеводства, что связано с вопросами обеспечения населения 

продуктами питания, то есть для решения проблем продовольственной 

безопасности. 

С переходом к рыночной экономике, организацией новых форм 

хозяйствования в производстве продовольственных товаров и услуг играют  

дехканские хозяйства как более эффективная форма хозяйствования. 

В современных условиях одним из актуальных проблем земельных 

отношений является вопрос о методических подходах по вопросу об 

оптимальных размерах хозяйств, для эффективного использования 

земельных ресурсов. Раннее, эта проблема рассматривалась как 

сравнительная эффективность мелких и крупных хозяйств. Оптимальный 



134 

размер хозяйств для возделывания тех или других культур зависит от многих 

факторов. Рыночная теория земельных отношений доказывает, что: 

- во-первых, для разных типов производства необходимы свои 

соответствующие оптимальные размеры земельных площадей; 

- во-вторых, размер участка земли зависит от структуры производимой 

продукции. 

Поэтому в настоящее время необходимо в соответствии с технологией 

возделывания культур методологически правильно определить размеры 

посевных площадей для каждого вида производства. Например, при посеве 

хлопчатника или зерновых требуются большие территории, при 

технологическом процессе производства используются 

сельскохозяйственные машины, при уборке комбайны, трактора, и т.д. 

Запросы земельных отношений в научных исследованиях американского 

экономиста Е. Хэдди, вопросы разработки сравнительной экономической 

эффективности разных типов хозяйств, а модели, измеряющие уровень 

экономической эффективности, были разработаны американскими 

экономистами. Л. Лау и П. Иотопоулос и апробацию произвели на мелких и 

крупных фермерских хозяйствах Индии. В сельском хозяйстве нашей 

республике существует свой оптимальный размер, в связи с тем можно 

установить эффективный вариант посевных площадей в дехканских 

хозяйствах, что приводит в конечном итоге эффективному использованию 

ресурсов и еще плюс смекалка и предпринимательский талант.  

Насколько эффективно используются земельные угодья в сельском 

хозяйстве, будет зависеть от результативных показателей интенсификации, 

как валовая продукция, деленная на объем сельскохозяйственных угодий. 

Для рассмотрения этого показателя в динамике валовую продукцию 

сельского хозяйства в целом и по растениеводству за период 1991-2020гг. 

переведены в сопоставимые цены 2020г. (табл. 3.2.2). 
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Таблица 3.2.2. - Динамика показателей эффективного использования земельных ресурсов. 
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Источник: расчеты автора с переводом в сопоставимые ценны 2018 года валовой продукции сельского хозяйства по данным Стат. Сб. сельское хозяйства в 

республике Таджикистан, Гос. Ком. Стат. РТ, Душанбе 2001 с.4-17. 2016 с.16, 2021 с.16.  
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Валовая добавленная стоимость (в сопоставимых ценах 2020г.) по 

республике рассчитанная соотношением к объему сельскохозяйственных 

угодий в среднем за 2016-2020 гг. по сравнению с первой пятилеткой (1991-

1995гг.) возросло более чем в 3,2 раза и составило 321,6%, со второй 

пятилеткой (1996-2000 гг.) почти в 4,2 раза и составило 426,7%, по 

сравнению с третьей пятилеткой (2001-2005 гг.) более чем в 2,7 раза и 

составило 278,6%, с четвертой более чем в 1,9 раза и составило 194,6%, с 

пятой 130,4%.В том числе: 

-по земледелию этот же показатель определяется соотношением валовой 

продукции земледелия к объему посевных площадей. Среднегодовые дан-ные, 

как в абсолютном, так и в относительных величинах динамично растет: 

среднегодовой показатель 2016-2020 гг. по сравнению со среднегодовыми пока-

зателем первой пятилетки (1991-1995 гг.) увеличились более чем в 2 раза и 

составило282,8%, по сравнению со среднегодовыми данными второй пятилетки 

(1996-2000) увеличилось более чем в ,3 раза и составило 338,4%, по сравнению с 

третьей пятилеткой более чем в 2 раза и составило 257,8 % по сравнению с 

четвертой пятилеткой составило 192,3%, по сравнению с пятой пятилетки (2011-

2015) 128,7%. 

По результатам анализа видно, что использование земельных ресурсов 

ведется более эффективно, но необходимо отметить использование данного 

ресурса в современных условиях требуют искать различные пути более 

лучшего использования, так как сельскохозяйственные предприятия имея 

15,2% посевных площадей производят 8,9% от общего объема производства 

валовой продукции; хозяйства населения, имея 20,2% посевных площадей 

производят 49,0% валовой продукции сельского хозяйства республики, 

Дехканские хозяйства, используя 64,6% посевных площадей производят 

лишь 42,1% продукции сельского хозяйства республики. 

Таки образом, на основе проведенного исследования, также 

необходимо отметить, что основными факторами содействующие 

эффективному использованию земельных ресурсов и роста результативных 
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показателей производства является: биоклиматические, водные ресурсы, 

демографическая ситуация, эффективное использование трудовых ресурсов в 

сельском хозяйстве, в частности в земледелии, вложение инвестиций для 

инновационного развития и т.д. 

Особое значение увеличения сельскохозяйственной продукции и 

обеспечение продовольствием является создавшаяся в республике 

демографическая ситуация: с 1991 года по 2020 год население возросло на 

4000,7 тыс.человек, т.е. увеличилось на 72,6% и составило 172,6% при этом 

среднегодовой прирост составило 137,9 тыс. человек. 

Расчеты динамики воспроизводственных процессов показал 

следующие функции: Рождаемости приняла вид: ӯ=196639,6+1855 t; 

Смертности: ӯ=35666,9+(-315) t; Детская смертности: ӯ=3655,9+(-163,2) t; 

Брачности: ӯ=59605,9+2790,9 t; Разводимости: ӯ=4926+139,3 t 

Таким образом, за период исследования увеличивается рождаемость, 

брачность, разводимость, уменьшается смертность и детская смертность. 

Прогнозные данные до 2030 года показали: 

- рождаемость в 2030 году увеличится на 7,2 % и составил 107,2% по 

сравнению с фактическими данными 2016 года; 

- смертность уменьшится за соответствующий период на 10,5% и 

составит 79,5%; 

- брачность увеличится на 40 % и составит 140 %; 

- разводимость уменьшится на 1, 9% и составит 98,1 %; 

- младенческая смертность снизится почти в 3-раза и составит 79,3 % 

снижение разводимости и младенческие смертности является позитивным 

моментом в воспроизводственном процессе Республики Таджикистан. 

Погодовой баланс динамики численности населения Республики 

Таджикистан за последние годы показал, что в стране установился первый 

тип численности населения: естественный прирост превышает механический 

отток, отсюда следует, что рождаемость увеличивается, что там трудовые 

ресурсы в методологическом пояснение по статистике при Президенте 
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Республики Таджикистан в трудовые ресурсы – включают трудоспособное 

население в трудоспособном возрасте и работающие лица, находящиеся за 

пределами трудоспособного возраста (пенсионный возраст, подростки). 

Таблица 3.2.4. - Погодовой баланс динамики численности населения 

Республики Таджикистан за 2005-2020гг., тыс. человек. 

 

 

Год 

Численность население тыс. 

чел. 

Абсолютный 

прирост  

(+)(-) убыль 

В том числе  

Тип 

динамики На  

начало года 

На 

 конец года 

Естественный 

прирост 

Сальдо 

миграции 

2005 6780,3 6920,2 +139,9 149,2 -9,3 1 

2006 6920,2 7063,8 +143,5 154,4 -10,9 1 

2007 7063,8 7215,6 +151,8 166,3 -14,4 1 

2008 7213,6 7373,7 +158,1 171,3 -13,2 1 

2009 7373,7 7417,73 +43,5 167,5 -11,6 1 

2010 7565,0 7621,1 +203,8 189,0 -6,4 1 

2011 7616,4 7807,2 +686,0 190,3 -4,3 1 

2012 7807,2 7987,4 +180,2 185,3 -5,1 1 

2013 7987,4 8111,8 +173,7 177,7 -3,8 1 

2014 8161,1 8352,0 +90,8 196,6 -105,8 1 

2015 8352,1 8551,2 +199,1 204,0 -13,9 1 

2016 8551,2 8742,8 +191,6 195,0 -4,3 1 

2017 8742,8 8931,2 +188,4 192,0 -3,6 1 

2018 8931,2 9126,8 +195,6 198,3 -2,7 1 

2019 9126,8 9313,8 +187,0 200,8 -13,8 1 

2020 9313,8 9506,3 +192,5 243,0 -4,9 1 
Источник: рассчитано автором. Демографический ежегодник РТ. АСПРТ, Душанбе, 2016 с.26. (25 лет 

государственной независимости мости) Статистический ежегодник РТ, Душанбе 2021 с. 10. 
 

Рассчитывая динамику численности трудовых ресурсов установили в 

целом по экономики республики. Занятые трудовые ресурсы в 2020 году по 

сравнению с 1991 годом увеличилось на 27,1%, в том числе в реальном 

секторе на 14,7%, из них в сельском хозяйстве увеличилось на 73,1% и 

составило 173,1% (табл. 3.2.4). 

Как видно из абсолютных данных таблицы, как по экономике, в том 

числе в реальном секторе, из них в сельском хозяйстве динамично растет. 

Среднегодовой прирост за период 1991 по 1920гг. по всей экономике 

составило 18,4 тысяч, в том числе в реальном секторе прирост за 

соответствующий период составило 7,7 тысяч человек, в сельском хозяйстве 

произошло рост среднегодовой численности трудовых ресурсов 22,2 тысяч 

человек. 
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Таблица 3.2.4. - Динамика численности трудовых ресурсов Республики 

Таджикистан за 1999 – 2020 гг. (тыс. человек) 

 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2020 

в% к 

1991 г 

Всего занято в 

экономике 

1971 1853 1745 2112 2233 2379,7 2506,2 127,1 

В том числе  

В реальном секторе 

из них 

1529 1521 1416 1771 1831 1704 1754,4 114,7 

Сельское хозяйство 

охота и лесоводство 

881 1095 1102,4 1425 1471 1545,2 1525,5 173,1 

Источник: Рынок труда в Республике Таджикистан, АСПРТ, Душанбе.2016 с14-15; 2021с.13 

 

Расчеты, проделанные нами по численности населения, проживающих 

в сельской местности, показал, что в 1991 году - 68,1%, 1995 году -71,9%, в 

2000 году- 72%, в 2005 году -73,5%, в 2010 году – 73,6%, в 2015 году – 73,5% 

а в 2020 году – 73,6%. 

В условиях глобализации одним из приоритетов развития сельского 

хозяйства является переход к инновационной системе развития сельского 

хозяйства, при этом главной задачей является, как для отрасли 

растениеводства, так и для животноводства необходима с соответствующими 

отраслями промышленной переработки, т.е. необходима агропромышленная 

интеграция, что приведет к более интенсивному использованию трудовых 

ресурсов села. Лишь в этом случае можем решить задачу развития 

человеческого потенциала, которую ставит перед нами национальная 

стратегия развития долгосрочного социального – экологического развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года. 

За последние годы среднегодовая нагрузка сельскохозяйственных 

угодий на одного работника составило 7,9 га, пашни – 1,1 га, условных голов 

животных 3,5, тогда как в 1991 году равнялась соответственно 9,9, 1,8 и 2,54 

головы. 

Анализ показал, что рост численности работников происходит быстрее, 

чем сфера приложения рабочей силы. 
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Насколько эффективно используются трудовые ресурсы можно судить 

о показателе производительности труда, которым определяется путем 

соотношения валовой продукции. 

Число работников, занятых в сельском хозяйстве в целом  

 

 

Таблица 3.2.5. - Динамика производительности труда сельского 

хозяйства 1991-2020 гг. (млн. сомони) 

 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2020 к 

1991гг. 

в % 

Валовая 

продукции 

сельского 

хозяйства - всего 

12782,7 7041,8 7441,2 11444,5 15670,1 21577,8 27750 217,0 

Одного 

среднегодового 

работника в 

сопоставленных 

ценах 2020 года 

14,5 6,43 6,67 8,03 10,6 14,06 18,72 129,1 

Источник: Расчеты сделаны автором на основание сельское хозяйство РТ, 2011г с. 16, 2016г. 

с.15-16, 2021г. с. 16. Рынок труда в РТ, АСПРТ, Душанбе 2011г. с. 60-62. 2016г. с.60-62, 2021г. с. 40-42. 
 

Из данных таблицы видно, что за период рыночной экономики 

производительность труда в сельском хозяйстве динамично растет. За период 

исследования 1991-2020 гг. производительность каждого среднегодового 

работника не только достигло уровня 1991 года, но и выросло за этот период 

на 29,1% и составило 129,1% . 

Инвестиции в сельское хозяйство. Вопросы и проблемы инвестиционной 

привлекательности является насущной для каждой страны, в том числе и для 

Республики Таджикистан. Экономика знаний обусловливает значительную 

конкуренцию между предприятиями, как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках. 

Выдержать конкуренцию могут только те предприятия, которые будут 

активно использовать нововведения. Однако в то же время инновационная 
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деятельность всегда требует значительного объема капитала. Это 

обусловливает необходимость привлечения инвестиций. Также необходимо 

отметить, что инвестиционная активность является залогом успеха к 

формированию стабильной растущей экономики. Необходимой 

предпосылкой к привлечению инвестиций является экономический климат в 

стране, который обеспечит надлежащие нормативно-правовые гарантии 

иностранным и отечественным инвесторам, благоприятные условия для 

развития бизнеса и рыночной экономики. 

Процесс инвестирования начинается с момента предоставления 

инвестором личных денежных средств для реализации инвестиционной 

программы, создание благоприятной атмосферы и условий для получения 

финансирования. 

Для развития сельского хозяйства главную роль играет инвестиции. 

Инвестиции обеспечивают механизм, который непосредственно необходимо 

для финансирования, роста и развития экономики страны в целом. Большое 

значение при этом играет роль государства, ведь она должна на 

законодательном и исполнительном уровнях создать благоприятный 

инвестиционный климат, поскольку сельское хозяйство, как реальный сектор 

экономики непосредственно имеет большое влияние на продовольственную 

безопасность Таджикистана. 

В 2020 году приток иностранных инвестиций в экономику Республики 

Таджикистан составил 607,1 млн. долларов США, из которых 345,9 млн. 

долларов США прямые инвестиции и 261,2 млн. долларов США прочие 

инвестиции. 

Также важно отметить, что с 2007 до 2020 г. приток иностранных 

инвестиций в экономику Республики Таджикистан составил 9 млрд. 865,7 

млн. долларов США, из которых 4 млрд. 345,9 млн. долларов США 

составляют прямые инвестиции. 5 млрд. 17,9 млн. долларов США прочие 

инвестиции и 502,0 млн. долларов США портфельные инвестиции.  
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В структуре портфеля действующих проектов кредиты составляют 16,9 

млрд. сомони (1,75 млрд. долларов США) или 52,6% от общей суммы 

портфеля; гранты - 13,6 млрд. сомони (1,41 млрд. долларов США) или 42,4%, 

вклад Правительства Республики Таджикистан - 1,4 млрд. сомони (144,6 млн. 

долларов США) или 4,4% и другие источники, в том числе вклад 

государственных предприятий, местных исполнительных органов 

государственной власти, джамоатов и др. – 190,7 млн. сомони (19,7 млн. 

долларов США) или 0,6% [225]. 

 

Диаграмма 3. - Структура портфеля действующих государственных 

 инвестиционных проектов по виду (финансирования тыс.$) 

Источник:https://investcom.tj/ru/invest/vneshnjaja-pomosch/293-informacija-o-

portfele-gosudarstvennyh-investicionnyh-proektov-v-respubliku-tadzhikistan.html 

 

Источниками финансирования действующих государственных 

инвестиционных проектов в основном являются: Азиатский Банк Развития – 

889,6 млн. долларов США (26,8% от общей суммы портфеля), Всемирный Банк 

– 575,6 млн. долларов США (17,4%), Европейский Банк Реконструкции и 

Развития – 490,4 млн. долларов США (14,8%), Китайская Народная Республика 

- 479,4 млн. долларов США (14,4%), Исламский Банк Развития – 143,9 млн. 

долларов США (4,3%), Европейский Инвестиционный Банк - 89,1 млн. 

долларов США (2,7%), Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций - 87,5 

млн. долларов США (2,6%), Саудовский Фонд Развития – 85,0 млн. долларов 

США (2,6%), Германский Банк Развития – 55,3 млн. долларов США (1,7%), 

Международный Фонд развития сельского хозяйства – 53,1 млн. долларов 

https://investcom.tj/ru/invest/vneshnjaja-pomosch/293-informacija-o-portfele-gosudarstvennyh-investicionnyh-proektov-v-respubliku-tadzhikistan.html
https://investcom.tj/ru/invest/vneshnjaja-pomosch/293-informacija-o-portfele-gosudarstvennyh-investicionnyh-proektov-v-respubliku-tadzhikistan.html
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США (1,6%), Кувейтский фонд арабского экономического развития - 42,5 млн. 

долларов США (1,3%), другие международные финансовые учреждения 

(страны-доноры) – 163,9 млн. долларов США (4,9%), вклад Правительства 

Республики Таджикистан – 144,6 млн. долларов США (4,4%) и другие 

источники (вклад местных государственных предприятий, органов местного 

самоуправления, общин и т. д.) – 19,7 млн. долларов США (0,6%) [310]. 

Диаграмма 4. - Источники финансирования действующих 

государственных инвестиционных проектов по состоянию на 01.01.2020 

г. (млн. долл. США) 

Источник: https://investcom.tj/ru/invest/vneshnjaja-pomosch/293-informacija-o-

portfele-gosudarstvennyh-investicionnyh-proektov-v-respubliku-tadzhikistan.html 

 

В 2019 году в рамках действующих проектов освоено 3,16 млрд. 

сомони (326,1 млн. долларов США), что в сумме равен 91% финансового 

плана отчетного года (финансовый план 2019 года – 3,5 млрд. сомони или 

360,1 млн. долл. США). В частности: 

- в секторе сельского хозяйства в рамках 3 проектов – 8,7 млн. долларов 

США (84,2 млн. сомони) или 97%; 

Обобщая практический опыт инвестиционной деятельности региона, 

можно выделить следующие преимущества инвестирования: 

https://investcom.tj/ru/invest/vneshnjaja-pomosch/293-informacija-o-portfele-gosudarstvennyh-investicionnyh-proektov-v-respubliku-tadzhikistan.html
https://investcom.tj/ru/invest/vneshnjaja-pomosch/293-informacija-o-portfele-gosudarstvennyh-investicionnyh-proektov-v-respubliku-tadzhikistan.html
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1) высокое развитие аграрного сектора и наличие потенциала для 

дальнейшего роста; 

2) выгодное географическое положение; 

3) спрос на качественные и натуральные продукты питания; 

4) наличие значительного количества черноземов; 

5) увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, на основе проведения анализа и исследования 

современного состояния Республики Таджикистан можно сделать вывод о 

том, что для решения существующих проблем инвестиционных вложений в 

сельское хозяйство Республики Таджикистан предлагается принять ряд мер, 

обобщенных на рисунке 4. 

Привлечение инвестиционного капитала в аграрную сферу можно 

оживить путем усиления законодательной базы (особенно в системе 

регулирования земельных отношений и внедрения рынка земель 

сельскохозяйственного назначения, налогообложения и приватизации), 

разработки системы защиты и государственных гарантий в инвестиционной 

сфере. Однако для того, чтобы быть привлекательным для потенциальных 

инвесторов, сельскохозяйственное предприятие должно характеризоваться 

наличием внутренних и внешних возможностей привлекать и использовать 

инвестиционные ресурсы для своего развития. 

Для инвесторов особое значение имеет выбор приоритетов 

инвестиционной деятельности и выбор ее эффективного и слаженного 

направления. Практика мирового опыта показывает, что иностранные 

инвестиции поступают, прежде всего, в те страны, где создана стабильная и 

эффективная законодательная база относительно режима их привлечения и 

использования. Это является одним из основных приоритетов для 

иностранных инвесторов, но следует учесть, что присутствие иностранных 

инвестиций целесообразно в тех сферах, которые являются источником 

конкурентоспособного экспорта сельскохозяйственной продукции. 
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Рисунок 4. - Приоритетные направления развития сельского хозяйства 

Источник: составлено автором. 

 

Наиболее приоритетными и прибыльными сферами для инвестирования в 

аграрный сектор является: обновление и модернизация на базе новых технологий 

предприятий, в частности занимающихся заготовкой и хранением зерна; 

внедрение высокопроизводительных технологий выращивания сельскохозяйст-

венных культур; создание мощностей и сырьевой базы для производства 

оборудования для масложировой, мясомолочной, мукомольно-крупяной и 

хлебопекарной промышленности; налаживание выпуска эффективных 

Приоритетные направления развития сельского хозяйства  

Осуществление финансовой и инвестиционной поддержки развития 

сельского хозяйства  

Из государственного 

бюджета 

Из местного 

 бюджета 

Привлечение иност-

ранных инвестиций 

-Бюджетная поддержка 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с 

применением 

государственных 

дотаций и компенсаций 

для направления средств 

по смежным отраслям; 

-повышение 

платежеспособности 

товаропроизводителей и 

улучшения их 

инвестиционной 

привлекательности; 

-обеспечение 

сельскохозяйственных 

предприятий и 

организаций 

агропромышленного 

комплекса на базе 

долгосрочной аренды 

(лизинга); 

- кадровое и инфор-

мационное обеспечение 

- привлечение под посев 

сельскохозяйственных 

культур пашни, не 

обрабатывается; 

- увеличение площади 

конкурентоспособных 

культур, в частности 

зерновых и крупяных 

культур, рапса; 

- пополнение машинно-

тракторного парка 

высокоэффективной 

техникой 

-привлечение 

инновационных 

технологий и 

современной техники; 

-реализация 

инвестиционных 

проектов; 

-увеличение инвестиций 

в сферу научных 

исследований и 

обучения специалистов 

сельскохозяйственной 

отрасли за рубежом; 

- развитие инструментов 

финансирования 

зернового рынка, 

операции с 

хеджированием; 

- развитие кластеров и 

кооперативов; 

- привлечение частных 

инвестиций 
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химических средств защиты сельскохозяйственных растений и животных; 

сельскохозяйственная инфраструктура36.  

Таким образом, на основе проведенного выше исследования, можно 

сделать следующие выводы: 

- аналитическое выравнивание по уравнению прямой ӯ=а0+ а,t посевных 

площадей показал, динамичный рост посевных площадей 

продовольственных культур в дехканских хозяйствах более чем в 2-3 раза 

выше республиканского уровня и снижение непродовольственных культур, 

что привело к изменению структуры посевных площадей,  т.е. увеличению 

удельного веса за посевных площадей продовольственных культур, что 

обусловлено проблемой продовольственной безопасности. 

 - выявлен динамичный рост земле отдачи, как по республике, так и по 

земледелия, при этом основными факторами их обуславливается: 

демографической ситуацией, сопровождающейся ростом численности 

населения. Погодовой баланс, построенный нами показывает, что в стране 

устанавливается первый тип населения: естественный прирост превышает 

механический отток, и так и так рождаемость повышается и с увеличением 

численности населения растет численность трудовых ресурсов.  

- эффективность использования трудовых ресурсов в сельском 

хозяйстве показывает рост производительности. 

- для эффективного использования земельных ресурсов особое 

значение имеет привлечение иностранных инвестиций для привлечения 

инновационных технологий, для увеличения научных исследований, для 

развития финансирования приоритетных культур, развития кластеров, 

применения IT земледелия, привлечения частных инвестиций. 

Исследовав особенности инвестиционной деятельности в сельском 

хозяйстве Республики Таджикистан, можно отметить, что эффективное 

 
36 Обидов Ф.С Экосистемные услуги и перспективы межгосударственного эколого-

экономического сотрудничества в центральной Азии /Ф.С Обидов, Х.А Одинаев //Вестник 

Таджикского национального университета. Серия социально- экономических и 

общественных наук. Душанбе. «СИНО»-2017. № 2/5-1. С. 75-79. 
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привлечение финансирования будет способствовать расширению объемов 

производства продукции обеспечить возможность повышения эффективности и 

результативности отрасли. Это будет способствовать увеличению количества 

рабочих мест не только в аграрном секторе, но и в промышленности, обеспечит 

возможность развития сельской местности на уровне его регионов. 

Благоприятными условиями для привлечения инвестиций могут 

выступать такие факторы: уменьшение таможенных барьеров; устранения 

непрозрачности конкуренции на внутренних рынках; улучшение уровня 

опыта работы по экспортным операциям; снижение (или предоставления 

льгот) по налогообложению экспортных услуг. 

При целевом использовании привлеченных вложений предприятия 

аграрной отрасли смогут активно сотрудничать с международными 

компаниями, которые, в свою очередь, будут заинтересованы в привлечении 

инвестиционных и инновационных проектов. Таким образом, при 

увеличении объемов инвестирования повысится социальное и экономическое 

развитие Республики Таджикистан. 

 

 

3.3. Статистическая оценка динамики валового сбора 

сельскохозяйственных культур 

 

В системе показателей интенсификации сельского хозяйства одним из 

главных абсолютных результативных показателей является урожай и 

урожайность конкретной культуры. Под урожаем сельскохозяйственных 

культур понимается общий объём продукции конкретной 

сельскохозяйственной культуры, полученной со всей площади посева 

хозяйства, района, области или страны в целом. 

В системе показателей урожая различают: 

- видовой урожай. Этот вид урожая еще не является статистическим 

показателем урожая. Этот показатель характеризует лишь показатель 
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состояния посевов, он ещё не завершённый результат. Характеризует лишь 

стадии развития этой культуры. Он характеризует состояние посевов или 

незавершенное производство. 

-урожай на корню означает, что биологический процесс развития 

сельскохозяйственных культур закончился, и урожай необходимо убрать. 

При определении данного вида урожая необходимо включать по доработки 

продукции, и её доведение до кондиции, при этом могут быть потери. 

Урожай на корню определяется путем глазомерной оценки. 

- фактический урожай ещё называют амбарным урожаем из-за засорен-

ности конечного урожая. Поэтому для дальнейшего движения продукции необ-

ходимо его привести в сопоставимость, т.е. необходимо произвести очистку, 

сушку зерна, семена подсолнечника, хлопка и т.д. Затем нужно использовать для 

каждого вида продукции, дополнительно корректирующий показатель процента 

влажности. Иногда необходимо пересчет веса на стандартную влажность. 

Чистый сбор - это фактический сбор после доработки за вычетом 

израсходованных на этот урожай семян. За последние годы урожай, валовой сбор 

сельскохозяйственных культур растет: за годы перехода к рыночной экономики 

валовой сбор сельскохозяйственных культур динамично растёт: в 2020 году по 

сравнению с 1991 годом зерновые и зернобобовые возросли в 5,1 раза, в том 

числе пшеница в5,6 раз ячмень в 3 раза, кукуруза на зерно в 5,2 раза, рис возрос 

5,2 раза, лен кудряш увеличилось в 7,0 раза, картофель в 5,4 раза, овощи в 3,3 

раза, бахчевые в 4,3 раза, фрукты в 2,6 раза. Непродовольственные культуры как 

хлопок уменьшилось до 36%, табак до 0,9%. 

Такая же корзина наблюдается при анализе динамики валового сбора 

по пятилетиям за период 1991-2020г.г.  

Как видно из анализа динамики среднегодового уровня последних пяти 

лет (1916-2020) уровня валового сбора всех продовольственных 

сельскохозяйственных культур по сравнению с предыдущими пятилетиями 

динамично растёт. 
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Таблица 3.3.1. - Динамика валовых сборов сельскохозяйственных 

культур Республики Таджикистан за 1991-2020гг. (тыс. тонн.) 

 В среднем за год 2016-

2020 

 в% 

1991-

1995 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-

2015 

2016-

2020 

Зерновые и зернобобовые 

-по республике 266,2 527,9 781,1 1068,4 1286,7 1431,1 537,6 

(бол 5раза) 

В% к предыдущей пятилетки - 198,3 147,9 136,8 120,4 108,2  

Сельхозпредприятия  252,7 260,4 222,3 142,1 142,6 135,9 53,7 

В % к предыдущей пятилетки - 103,0 85,3 63,9 100,3 95,6  

Хозяйства населения 121,8 223,0 374,0 447,4 451,1 446,9 366,9 

В% к предыдущей пятилетки - 183,0 167,7 119,6 100,8 96,5  

Дехканские хозяйства 1,0 34,4 184,5 478,9 692,7 848,8 в8,48р. 

В % к предыдущей пятилетки - 344 536,3 259,5 144,6 122,5  

Хлопок 

По республике 553,2 339,6 502,0 363,4 374,0 324,8 58,7 

В% к предыдущей пятилетки - 61,3 147,8 72,4 102,9 86,8  

Сельхозпредприятия  553,2 321,8 336,5 121,7 77,0 57,2 10,3 

В % к предыдущей пятилетки - 58,1 104,5 36,1 63,2 74,3 127,8 

Хозяйства населения - - - - - - - 

В% к предыдущей пятилетки - - - - - - - 

Дехканские хозяйства 0,2 17,76 165,5 241,7 303,9 267,6 115 раз 

В % к предыдущей пятилетки - 88раз 144,2 31,0 125,7 87,8 - 

Лен-кудряш  

По республике 1,6 4,6 8,3 8,8 9,6 10,0 Боле 6 

раз 

В% к предыдущей пятилетки - 287,5 182,6 106,0 138,1 104,1 - 

Сельхозпредприятия  1,6 1,7 1,7 1,4 1,6 1,7 106,2 

В % к предыдущей пятилетки - 106,2 100 82,3 114,3 106,2 - 

Хозяйства населения - 3,4 3,4 3,4 3,2 3,2 70,5 

В% к предыдущей пятилетки - - 100 100 94,1 75,0  

Дехканские хозяйства - 0,2 3,1 4,0 4,7 5,9 29,5 раз 

В % к предыдущей пятилетки - - 15 раз 129 117,5 125,5  

Табак  

По республике 9,6 6,7 2,0 0,54 0,7 0,18 2,0 

В% к предыдущей пятилетки - 69,8 38,8 27,0 129,6 25,7  

Сельхозпредприятия  9,3 5,3 1,6 - - - - 

В % к предыдущей пятилетки        

Хозяйства населения 0,3 0,1 0,1 0,01 0,1 0,15 50 

В% к предыдущей пятилетки        

Дехканские хозяйства - 0,3 0,8 0,53 2,1 0,1 33,3 

В % к предыдущей пятилетки   266,6 662,5 396,2 4,8 Более 

33раза 

Картофель  

По республике 148,2 190,6 444,1 637,3 942,1 881,8 5910 

В% к предыдущей пятилетки - 128,6 231 151,6 139,9 93,5 - 

Сельхозпредприятия  67,2 28,4 34,7 31,3 73,2 64,9 96,5 

В % к предыдущей пятилетки - 42,2 122,1 90,2 233 88,6 - 

Хозяйства населения 80,8 133,5 301,4 457,4 493,4 332,3 441,2 

В% к предыдущей пятилетки - 165,2 225,7 151,7 107,8 67,3 - 
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    Продолжение таблицы 3.3.1. 
Дехканские хозяйства 0,25 28,7 108,4 184,5 375,5 484,5 Более 

16,раз 

В % к предыдущей пятилетки. - 118 раз 377,7 170,2 203,5 129,0 - 

Овощи  

По республике 527,4 362,0 510,6 938,5 1458,2 1908,9 361,9 

В% к предыдущей пятилетки - 68,6 141,0 183,8 155,3 130,9 - 

Сельхозпредприятия  219,6 124,6 105,8 78,7 90,0 90,2 41 

В % к предыдущей пятилетки - 56,7 84,9 74,4 114,3 100,2 - 

Хозяйства населения 307,1 223,2 375,8 616,7 822,0 863,9 281 

В% к предыдущей пятилетки - 72,6 168,3 164,1 133,3 105,1 - 

Дехканские хозяйства 0,7 14,2 88,9 243,0 546,0 105,1 - 

В % к предыдущей пятилетки - 20 раз 626,1 273,3 224,7 174,9 - 

Бахчевые культуры 

По республике 129,5 76,7 133,5 332,9 504,3 622,4 480,6 

В% к предыдущей пятилетки - 59,2 174,1 249,4 151,5 123,4 - 

Сельхозпредприятия  39,8 34,7 33,5 34,6 35,1 29,5 74,1 

В % к предыдущей пятилетки - 87,2 96,5 103,1 101,4 69,8 - 

Хозяйства населения 89,4 34,7 65,6 129,5 172,9 134,2 150,1 

В% к предыдущей пятилетки - 38,8 189,04 197,4 133,5 77,6 - 

Дехканские хозяйства 0,6 7,5 34,4 168,8 296,3 458,5 61,1 раз 

В % к предыдущей пятилетки - 12 раз 458,7 490,7 175,5 154,7 - 

Фрукты  

По республике 161,2 116,7 134,5 213,5 309,0 405,6 251,6 

В% к предыдущей пятилетки - 72,4 115,3 158,7 14,5 131,3 - 

Сельхозпредприятия  60,3 39,8 19,3 21,9 20,6 19,9 33,0 

В % к предыдущей пятилетки - 66,0 48,5 113,5 94,1 96,6 - 

Хозяйства населения 100,4 73,4 91,2 148,3 201,4 208,1 207,2 

В% к предыдущей пятилетки  73,1 124,3 162,6 135,8 103,3 - 

Дехканские хозяйства - 4,5 14,6 43,3 86,9 177,6 38,1 раз 

В % к предыдущей пятилетки - - - - - - - 

 Виноград  

По республике 97,0 92,3 94,2 120,9 177,4 228,3 235,4 

В% к предыдущей пятилетки - 95,2 102,1 128,3 140,7 128,7 - 

Сельхозпредприятия  69,1 36,3 26,6 12,4 10,1 10,0 6,9 раз 

В % к предыдущей пятилетки - 52,5 73,3 46,6 81,5 99,0 - 

Хозяйства населения 27,8 49,4 43,0 73,1 106,7 115,3 414,7 

В% к предыдущей пятилетки - 177,7 87,0    108,1 

Дехканские хозяйства - 2,6 10,9 35,1 61,1 103,0  

В % к предыдущей пятилетки  - 419,2 322,0 174,0 167,0 - 

Источник: рассчитано автором: на основе основные показатели сельского хозяйства 

АСПРТ, Душанбе 2011г., с. 35-38, 2016г. с. 38-42, 2020г. с. 39-42. 

 

Зерновые и зернобобовые за последние 2016-2020гг. по республике по 

сравнению со среднегодовыми данными первых пять лет 1991-1995 гг. 

возросло более чем в 5 раз и составило 537,6%, в том числе: 

-за соответствующий период в хозяйствах населения возросло более 

чем 3,5 раза и составило 366,9%; 

-в дехканских хозяйствах увеличилось более чем в 8 раз; 
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Однако, в сельскохозяйственных предприятиях за соответствующие 

периоды уменьшилось наполовину и составило 49,1% , Рассчитанные 

индексы изменения валового сбора по республике, в хозяйствах населения и 

дехканских хозяйствах из пятилетия в пятилетие динамично растет, а в 

сельскохозяйственных предприятиях снижается, что связано с 

реорганизацией колхозов и совхозов на основе которых стали создаваться 

новые организационно-правовые формы хозяйствования, хозяйства 

населения и дехканские хозяйства в связи с чем в сельскохозяйственных 

предприятиях ежегодно их посевные площади передаются в личные 

подсобные хозяйства населения и дехканским хозяйствам. Правовой основой 

явились. Указ Президента Республики Таджикистан от 9 октября 1995 год № 

342 и от 1 декабря 1997года № 874 «О выделении 50и 25 гектаров земель для 

личного пользования хозяйства граждан». 

Лен-кудряш является одним из масличных культур, которых в 

большинстве случаев используется для приготовления национальных блюд, 

однако его производство, к сожалению, производится на богарных землях 

Гармской, Гисарской районов и Кулябской зоне. Анализ динамики показал по 

республике за последние 2016-2020 гг. по сравнению с первыми пять лет 

производство льна–кудряша увеличилось более чем в 6 раз, 

сельскохозяйственных предприятиях увеличилось на 6,2% и составило 106,2%, в 

дехканских хозяйствах увеличилось в 22,5 раза, в хозяйствах населения 

снизилось его производства до 70,5% за соответствующий период. Рассчитанные 

индексы динамики валового сбора льна- кудряша по республике, в том числе в 

сельскохозяйственных предприятиях, дехканских хозяйствах также показал 

увеличение производства из пятилетия в пятилетие. 

Производства табака в нашей республике незначительна: производство 

табака за 2016-2020гг., по сравнению с первой пятилеткой снизилось на 80% 

и составило 20%, в том числе производство табака с 2016 года 

сельскохозяйственные предприятия прекратили его производства, в 

хозяйствах населения снизилось до 50% его производство за период 
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исследования; в дехканских хозяйствах стали производить с 1996 года и 

среднегодовой уровень второй пятилетки 1996-2000 гг. составило лишь 0,3 

тысяч тонн, а среднегодовой уровень 2016-2020 гг. составило 0,1 тысяч тонн 

и снизилось его производство до 3,3раза.  

С переходом к рыночной экономике большое внимание уделялось 

увеличению производства картофеля, так картофель является вторым хлебом 

после пшеницы. За период исследования среднегодовой объем производства 

2016-2020гг. по сравнению с первыми пяти годами 1991-1995 гг. по 

республики более чем в 5,9 раза, в том числе в хозяйствах населения 

увеличилось в 4,4 раза, в дехканских хозяйствах более чем 16 раз по 

сравнению с 1995-2000 гг., в сельскохозяйственных предприятиях снизилось 

и составило 96,5% рассчитанные индексы также дали динамику увеличения 

производства картофеля в относительных единицах измерения из пятилетия в 

пятилетие в хозяйствах населения и дехканских хозяйствах. 

 Производство овощей за период рыночной экономики значительно 

возрос: по республике в целом среднегодовой уровень 2016-2020гг. по 

сравнению со среднегодовыми данными 1991-19995 гг. возрос более чем в 

3,6 раза и составило 361,9% в том числе в хозяйствах населения за 

соответствующий период в 2,8 раза и составил 281%, в дехканских 

хозяйствах с 0,7 тыс. тонн первых пяти лет до среднегодового производства 

2016-2020гг. возрос до 954,7 тысяч тонн, что дало увеличение 954 раза. 

Однако в сельскохозяйственных предприятиях за соответствующий период 

снизилось производство овощей и достигло 41%. Рассчитанные индексы 

объема производства из пятилетия по сравнению с предыдущими 

пятилетиями дало также увеличение в хозяйствах населения и дехканских 

хозяйствах, однако относительные показатели индексы также снижаются; 

Бахчевые культуры увеличились с 1991-1995 гг. по 2016-2020гг. по 

республике увеличилось более чем в 4,8 раза и составило 480,6%, в том числе 

в хозяйствах населения увеличилось за соответствующий период на 30% и 

составило 130,1% в дехканских хозяйствах увеличилось в 61,1 раз в 



153 

сельскохозяйственных предприятиях уменьшились до 74,1% Рассчитанные 

относительные показатели индексы сравнения пятилетия с предыдущими 

пятилетиями индексы также показали рост объема производства в хозяйствах 

населения и дехканских хозяйствах, снижение в сельскохозяйственных 

предприятиях. 

 Анализ динамики объема производства фруктов показал рост 

производства в республике Таджикистан период рыночной экономики за 

последние 2016-2020гг. по сравнению со среднегодовыми данными возросло 

более чем в 2,5 раза и составило 251,6%, в том числе в хозяйствах населения 

за соответствующий период возросло более чем в 2 раза и составило 207,2 %, 

в дехканских хозяйствах за соответствующий период увеличилось 38,1 раза и 

составило 381% относительные показатели, полученные на общих индексах 

сопоставленные среднегодовые данные конкретных пятилетних данных с 

предыдущими также показали рост производства в хозяйствах населения и 

дехканских хозяйствах и снижение объема производства фруктов в 

сельскохозяйственных предприятиях.  

За период рыночной экономики производство винограда по республике 

среднегодовое производство 2016-20 гг. по сравнению со среднегодовыми 

данными 1991-1995гг. возросло более чем в 2,3 раза и составило 235,4%, в 

том числе в хозяйствах населения производство винограда возросло более в 

четыре раза и составило 414,7%; в дехканских хозяйствах за исследуемый 

период увеличилось в 39 раза и составило 396%.  

В сельскохозяйственных предприятиях снизилось на 67% и составило 

33%. Расчеты общих индексов производства винограда из пятилетия в 

пятилетие также показывают динамику роста винограда, как в хозяйствах 

населения, так и в дехканских хозяйствах, в сельскохозяйственных 

предприятиях снижение производства винограда. 

 Из непродовольственных продукций сельского хозяйства является 

хлопок-сырец. С переходом к рыночной экономике встала проблема продо-

вольственной безопасности в связи, с чем при посеве сельскохозяйственных 



154 

культур было из посевных площадей непродовольственных, в частности 

посевных площадей хлопка-сырца изъято за период с 1991- по 2020 г. 113тыс.га. 

на которых были высеяны продовольственные культуры как зерновые и 

зернобобовые, масличные культуры. За годы перехода к рыночной экономике 

динамично растет не только продукция растениеводства, но и продукция 

животноводства. Во всех организационно-правовых формах хозяйствования, 

также динамично растет: в 2020 году по сравнению с 1991 годом поголовье 

крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств возросло на 69,8% и 

составило 169,8%, в том числе поголовье коров за соответствующим период 

возросло более в двух раза и составило 209%, поголовье овец и коз на 69,4% и 

составило 169,4% лошадей на 60,5% и составило 160 %. Повышение объема 

производства, как растениеводческой, так и животноводческой продукции 

приводит к увеличению продуктов питании, что является главным фактором 

роста уровня жизни населения. Основной задачей сельского хозяйства является 

увеличение объема продукции на основе роста урожайности для достижения 

медицинских норм питания норм потребления. 

Результаты анализа табл. 3.3.2. показали, что производство продукции 

на душу населения возросли: 

- По зерновым и зернобобовым в 2020 году по сравнению с 1991 годом 

увеличилось более чем в 3 раза и составило303,8 %, при этом 

соотношение медицинских норм потребления, потребления и 

производства составило 1; 0,96; 1,1; 

- По кортофелю производство на душу населения за соответствующий 

период увеличился в 3 раза (336,5%), при этом соотношение 

медицинских норм потребления, потребления и производства 

составило 1:0,44: 1;38; 

- По овощям и бахчевым производство на душу населения в 2020 году по 

сравнению с 1991 годом выросло более чем в 2,3 раза, при этом 

соотношение осталных 1; 1,6; 1,5; 
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Таблица 3.3.2. - Производство, потребление и медицинская норма потребления основных продуктов 

сельского хозяйства на душу населения в Республике Таджикистан (кг). 
 1991 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 к 

1991году 

в% 

Зерновые - производство: 54,3 165,7 163,4 166,2 163,8 149,5 149,2 165,0 303,8 

- потребления  159,6 160,6 163,4 166,2 163,8 149,5 149,2 142,3  

-медицинская норма потребления 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,0 127,7 127,7  

Картофель - производство: 32,3 100,9 105,0 103,9 88,6 106,9 105,7 108,7 336,5 

- потребления  35,1 35 40,9 44,9 46,7 50,5 45,1 41,0  

-медицинская норма потребления 92 92 92 92 92 92,0 92,0 92  

Овощи - производство: 112,1 151,7 197,2 207,2 210,4 234,8 236,7 263,5 235,0 

- потребления  70,5 70,6 187,3 270,1 281,8 305,8 244,6 277,3  

-медицинская норма потребления 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1  

 Фрукты и ягоды - производство: 31,6 29,9 35,4 42,1 45,8 49,6 50,4 49,7 159,5 

- потребления  32,6 33,2 46,5 40,5 40,4 46,9 59,0 65,8  

-медицинская норма потребления 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1  

Мясо - производство: 13,4 9,5 13,2 27,0 28,2 29 29,0 16,0 119,4 

- потребления  11,1 11,0 19,8 20,0 19,0 19,2 17,4 17,6  

-медицинская норма потребления 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8  

Молоко - производство: 104,9 97,8 105,2 106,2 107,5 108,9 106,4 108,5 101,4 

- потребления  60,3 60,9 79,5 82,4 80,8 88,8 86,7   

-медицинская норма потребления 115,3 115,3 115,3 115,3 115,3 115,3 115,3 115,3  

Яйца - производство: 81,1 30,8 72,3 39,0 38,6 49,9 78,7 104,5 128,8 

- потребления  40 40 54 52 60 59 60   

-медицинская норма потребления 180 180 180 180 180 180 180 180  

Растительное масло - производство: 14,2 14,3 1,2 1,2 1,4 1,8 2,3 2,6 18,3 

- потребления  14,2 14,3 13,8 14,4 16,0 17,0 15,7 16,0  

-медицинская норма потребления 16 16 16 16 16 16 16 16   
Источник: сельское хозяйство в Республике Таджикистан, стат. сборник, АСПРТ, 2015с. 15, 2019с 15с.
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- По фруктам и ягодам производство возросло в 1,5 раза и составило 

159,5%, при этом соотношение между медицинскими нормами 

потребления, потребления и производство составило 1, 0,43; 0,54; 

- По мясу и мясопродуктам рост производства на душу населения за 

период с 1991 по 2020 гг. Составило 119,4%, где соотношение между 

нормой потребления, потребления и производством составило 1; 0,43: 

0,39; 

- Молоко и молочные продукты за изучаемый период возросло до 

101,4%, при этом соотношение между нормой потребления, 

потребления и производством составило 1; 0,75; 0,54; 

- Производство яиц на душу населения с 1991 по 2020 гг. увеличилось до 

28% и составило128,8%, при этом соотношение по другим 

показателем составило: 1; 0,36; 0,58; 

- Производство растительного масло за исследуемый период, также 

понизилось до 16%, при этом коэффициент соотношения по другим 

показателям показал следующее: 1; 1: 0,16. 

Таким образом, проведенный нами анализ показал, что мы можем 

обеспечить медицинские нормы потребления по таким показателям как 

зерновые, бахчевые и овощи, по другим же видам продукции мы имеем 

зависимоть от импортного сырья. 

На основании прогнозирования валового сбора по мультипликативной 

модели каждой культуры по мультипликативной модели общий вид, которой 

представлено: ӯ= Т*S*E, которая предполагает, что каждый уровень 

динамического ряда может быть представлен как сумма трендовой (Т), 

сезонной (S) и случайной (Е) компонент. 

 По результатам расчета каждой культуры получили следующие 

прогнозные данные (табл.3.3.3): 

 

 



157 

Таблица 3.3.3. - Результаты прогнозных данных валового сбора по 

мультипликативной формуле на 2017-2030гг. 

 

Годы  

 

Зерновы

х 

В том 

числе 

пшеница 

 

Рис 

 

Хлопок 

 

Лен-

кудряш 

 

Табак 

 

Картофель 

 

Овощи 

 

Фрукты 

 

Виноград 

2017 1624,1 958,6 97,6 306,3 9,9 0,5 1041,5 688,1 374,2 254,6 

2018 1703,7 984,5 102,3 297,1 10,0 0,5 1079,2 731,1 391,5 268,4 

2019 1783,3 1010,3 107,0 288,0 10,1 0,5 1116,8 774,1 408,8 282,2 

2020 1862,9 1026,1 111,7 278,8 10,2 0,4 1154,5 817,1 426,0 296,0 

2021 1942,5 1062,0 116,4 269,7 10,4 0,4 1192,2 860,1 443,3 309,8 

2022 2022,1 1087,8 121,1 260,6 10,5 0,4 1229,9 903,1 460,6 323,6 

2023 2101,7 1113,7 125,8 251,4 10,6 0,4 1267,6 946,1 477,9 3337,4 

2024 2181,3 1139,5 130,5 242,3 10,7 0,4 1305,3 989,1 495,1 351,2 

2025 2260,9 1165,4 135,2 233,1 10,9 0,3 1343,0 1032,1 512,4 365,0 

2026 2340,5 1191,2 139,9 224,0 11,0 0,3 1380,7 1075,1 529,7 378,8 

2027 2420,1 1217,0 144,6 214,9 11,1 0,3 1418,4 1118,1 546,9 392,6 

2028 2499,7 1242,9 149,3 205,7 11,2 0,3 1456,1 1161,1 564,2 406,4 

2029 2579,3 1268,7 154,0 196,6 11,3 0,3 1493,7 1204,1 581,5 420,2 

2030 2658,9 1294,6 158,7 187,4 11,5 0,2 1531,4 1247,1 598,7 433,9 

Источник: рассчитано автором: по сельское хозяйство РТ. (юбилейный 10летию), 2001г. с.42-47, 

(юбилейный 25летию) Душанбе 2016г. с.16. 2020г. с.16. 

 

По результатам анализа прогнозным данных по всем 

продовольственным сельскохозяйственным культурам видно, что они будут 

увеличиваться: 

❖ по зерновым в 2030 году по сравнению с 2016 годом объем 

производства увеличивается на 1223,1 тыс. или составить 184,6%; 

❖ в том числе пшеница соответственно у в 2016 году по сравнению со 

среднегодовыми данными 2006-2010 на 22 увеличится на 377,5 тыс. тонн или 

составит 141,1%; 

❖ рис в 2030 году по сравнению с 2016 годом увеличиваются на 62,2 

тыс. тонн или составит 164,4%; 
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❖ картофель в 2030 году по сравнению с 2016 годом увеличиваются на 

633,3 тыс. тонн или составит 170,5%; 

❖ овощи в 2030 году по сравнению с 2016 годом увеличится на 520,1 

тыс. тонн или составит 257,7% (т.е. увеличивается более чем в 2,5 раза); 

❖ фрукты в 2030 году по сравнению с 2016 годом увеличится на 234,6 

тыс. тонн или составит 164,4%; 

❖ виноград в 2030 году по сравнению с 2016 годом увеличится на 251,9 

тыс. тонн или составит 202,3% (возрастет более чем 2 раза); 

❖ лён – кудряш в 2030 году по сравнению с 2016 годом увеличится на 

2,2 тыс. тонн или составит 129,1%. 

Непродовольственные сельскохозяйственные культуры: 

❖ хлопок в 2030 году если по соответствующим темпам будет 

уменьшится сравнению с 2016 годом уменьшился на – 121 тыс. тонн или 

составит 125,3%; 

❖ табак в 2030 году снизится на (0,2-0,1) тыс. тонн или в 2-раза 

снизится. 

 

 

3.4. Статистический анализ тенденции изменения урожайности 

сельскохозяйственных культур 

 

Главный фактор из чего формируется валовой сбор 

сельскохозяйственных культур, является показатель урожайность. 

Урожайность является результатов производственной деятельности 

хозяйств регионов или республики в целом. Урожайность, как 

статистический показатель исчисляется путем соотношения валового сбора 

каждого вида культуры к посевной площади этой культуры.  

В соответствии с группировкой показателей урожая группируются и 

показатели урожайности. Поэтому различают следующие вида урожайности: 
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видовая урожайность, урожайность на корню, фактический сбор с одного 

гектара, которая рассчитывается в расчете на: 

а) весенние - продуктивную площадь 

б) на фактическую убранную площадь. 

Между этими двумя показателями имеется следующая связь: 

 

 В государственной статистике основным показателем является 

урожайность с весенние – продуктивной площади. 

Надо иметь ввиду, что весенние – продуктивная площадь не имеет пов-

торного счета. Рост валового сбора урожая продовольственных и непродовольст-

венных культур привело к росту урожайности. Данные таблицы динамики 

урожайности продовольственных культур показали рост среднегодовой 

урожайности за 2016-2020 гг. по сравнению со среднегодовой урожайностью 

1991-1995 гг., 1996-2000гг., 2001-2005гг., 2006-2010гг., 2011-2015годами. 

Непродовольственные товары как хлопок табак снизилось (таблица 3.4.1.)  

Зерновым и зернобобовым урожайность сельскохозяйственных культур 

динамично растёт: за период 1991-2020гг., возросло в 2,37раза, а по 

среднегодовым данным пятилетий среднегодовой уровень 2016-2020 года по 

сравнению с среднегодовыми данными первых пять лет по зерновым и 

зернобобовым по республике возросло в 1,54 раза, по сравнению с 

среднегодовым данными 1996-2000 гг. возросло в 2,3 раза, по сравнению 

2001-2005 гг. возросло на 61,9% и составило 161,9%; по сравнению с 2006-

2010 гг. на 45,9% и составило 145,9%, по сравнению с 2011-2015 гг. возросло 

на 12,8% и составило 112,8%; 

- в сельхозпредприятиях среднегодовые данные за 2016-2020 гг. по 

сравнению с 1991-1995гг. зерновых и зернобобовых возросло в 1,32 раза, по 

сравнению с 1996-200 гг. возросло в 2,44 раза по сравнению с 2001-2005 гг. 

возросло на 55,8% и составило 155,8%; по сравнению с 2006-2010 гг. 

возросло на 45,1% и составило 145,1%, по сравнению с среднегодовыми 

данными 2011-2015гг. возросло на 27% и составило 127%; 
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Таблица 3.4.1. - Динамика урожайности основных сельскохозяйственных культур Республики Таджикистан 

 за 1991 – 2020гг. 
 Среднегодовой уровень урожайности ц/га В % 2016-2020 к 

1991 -
1995 

1996 -
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

2016-
2020 

1991 -
1995 

1996 -
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

Зерновые и зернобобовые 
Во всех категориях хозяйств 10,3 12,78 18,4 20,5 26,4 29,8 154,4 233,1 161,9 145,9 112,8 

Сельхозпредприятия 10,2 10,4 16,3 17,5 20,0 25,4 132,2 244,2 155,8 145,1 127,0 
Населения 3,5 12,7 22,3 26,9 26,9 33,6 в9,6раза 264,5 150,6 124,9 124,9 

Дехканские хозяйства 24,7 17,72 22,3 26,9 30,4 29,3 118,6 165,3 131,3 108,9 96,4 
Пшеница 

Во всех категориях хозяйств 2,9 12,3 17,9 20,3 26,3 31,2 10,7 раза 253,6 174,3 153,6 118,6 
Сельхозпредприятия 8,8 10,3 16,0 17,2 20,2 25,0 284,0 242,7 156,2 123,7 124,7 

Населения 6,4 10,5 16,4 18 28,9 34,3 528,1 321,9 206,0 187,7 116,9 
Дехканские хозяйства 17,4 17,8 20,9 25,5 26,3 31,2 177,0 173,0 147,3 120,7 117,1 

Ячмень 
Во всех категориях хозяйств 8,3 2,4 13,5 16,4 17,7 20,5 246,9 ув.в7раз 151,8 125 115,6 

Сельхозпредприятия 8,1 6,1 11,8 12,8 12,5 16,7 206,1 273,7 141,5 130,4 133,6 
Населения 6,3 7,8 12,0 14,5 22,2 26,4 4раза в3,4раз 220 182,0 118,9 

Дехканские хозяйства 15,1 10,3 17,0 21,8 18,0 19,7 130,4 191,2 115,8 90,3 131,3 
Кукуруза на зерно 

Во всех категориях хозяйств 27,0 29,5 37,8 38,9 45,7 54,2 200,7 183,7 143,4 139,3 118,5 
Сельхозпредприятия 25,4 21,7 38,0 38,9 45,7 53,8 211,8 247,9 136,3 138,3 117,7 

Населения 48,3 10,3 17,8 21,8 49,3 51,6 106,8 5,раз 289,8 236,6 104,6 
Дехканские хозяйства 18,2 20,7 30,6 36,0 43,8 53,7 295,0 259,4 175,5 149,1 122,6 

Рис 
Во всех категориях хозяйств 20,0 26,3 31,7 31,0 40,5 49,5 247,5 188,2 156,1, 159,6 100 

Сельхозпредприятия 45,9 20,6 27,6 27,3 33,7 44,0 95,8 213,5 159,4 161,1 130,5 
Населения 51,4 41,6 45,0 40,6 48,4 51,6 100,3 124,0 114,6 127,0 106,6 

Дехканские хозяйства 37,1 18,12 26,2 16,2 41,2 51,5 138,8 282,9 196,5 317,9 125 
Хлопок 

Во всех категориях хозяйств 19,7 14,48 18,7 16,8 20,3 20,1 102,0 138,8 107,5 119,6 99 
Сельхозпредприятия 20,5 14,4 18,8 17,6 19,8 20,6 93,6 133,3 102,1 109,0 96,9 

Населения - - - - - - - - - - - 
Дехканские хозяйства 30,5 15,5 17,9 16,2 15,4 20,1 65,9 129,6 112,9 124,0 130,5 

Лен кудряш 
Во всех категориях хозяйств 2,7 2,8 4,2 4,6 5,9 7,7 285,1 275 183,3 167,4 130,5 

Сельхозпредприятия 2,7 1,9 3,4 4,2 4,3 8,1 300 426,3 238,2 192,8 188,3 
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       Продолжение таблицы 3.4.1. 
Населения 2,3 4,8 5,4 3,0 7,0 7,3 317,4 152,0 135,1 243,3 104,3 

Дехканские хозяйства 2,2 2,6 3,6 4,3 6,02 7,8 354,5 300 216,6 181,3 129,5 
Табак 

Во всех категориях хозяйств 22,4 17,34 14,8 14,6 17,2 16,2 72,3 93,4 109,4 110,9 94,1 
Сельхозпредприятия 22,4 17,4 17,3 21,1 21,0 23,6 105,3 135,6 136,4 111,8 112,3 

Населения 24,0 16,3 17,3 17,2 13,9 10,4 43,3 63,8 60,1 50,4 74,8 
Дехканские хозяйства 23,6 22,2 17,0 13,9 16,9 19,2 81,3 86,4 112,9 138,1 113,6 

Картофель 
Во всех категориях хозяйств 123 108 168 208 233,3 195,5 158,9 181,0 116,3 93,9 83,8 

Сельхозпредприятия 105 101,6 132,5 162,1 218,1 212,3 202,2 208,9 160,2 130,9 97,3 
Населения 137,8 105,0 166 218 239 170,8 123,9 162,2 102,9 78,3 71,4 

Дехканские хозяйства 85,2 134,4 195,7 195,6 233,9 213,7 250,5 159,0 109,2 109,2 91,3 
Овощи 

Во всех категориях хозяйств 170 128 158 188,6 236 260,0 152,9 203,1 164,5 137,8 120,3 
Сельхозпредприятия 124,2 64,2 196 180 130 255,7 205,8 398,2 130,4 131 116 

Населения 187,8 96,8 149,5 196,0 247,7 247,4 131,7 165,7 176,0 126,2 99,8 

Дехканские хозяйства 27,7 67 162,0 169,9 227,3 271,8 в9раз 405,6 167,7 160,2 116,5 
Бахчи 

Во всех категориях хозяйств 80,6 72 121,6 187,4 220,4 258,3 320,4 358,7 212,4 137,8 117,2 
Сельхозпредприятия 50 64,2 106,7 121,3 142,8 192,8 385,6 300,3 180,7 158,9 135,0 

Населения 186,6 78,3 15,0 260,3 277,6 277,3 148,6 354,1 18раз 106,5 99,9 
Дехканские хозяйства 27,7 67 104,1 168,8 217,7 261,0 9 раза 389,5 250,7 154,6 119,8 

Фрукты 
Во всех категориях хозяйств 26,0 20,8 22,2 26,8 37,4 42,2 162,3 202,8 190,0 157,4 112,8 

Сельхозпредприятия 18,7 10,2 10,9 10,7 13,2 15,8 84,5 154,9 144,9 147,6 119,6 
Населения 38,7 59,0 41,0 46,5 64,3 65,2 168,4 110,5 159,0 140,2 97,2 

Дехканские хозяйства - 11,8 13,6 17,4 24,0 35,8 - 303,0 263,2 205,7 149,1 
Виноград 

Во всех категориях хозяйств 33,2 28,7 37,2 34,4 56,5 69,9 210,5 243,5 187,8 203,2 123,7 
Сельхозпредприятия 23,2 15,9 17,3 24,3 21,9 24,6 106,0 154,7 142,2 101,2 112,3 

Населения 156,1 92,1 51,8 61,6 102,3 104,3 66,8 113,2 197,7 169,3 101,9 
Дехканские хозяйства - 6,9 12,0 22,3 37,2 58,6 - 8,5раз 4,8раза 262,7 157,5 

Источник: рассчитано автором: На основе основных показателей сельского хозяйства АСПРТ, Душанбе 2011г., с. 35-38, 2016г. с. 38-42, 2020г. с. 39-42. 
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-в хозяйствах населения среднегодовые данные 2016-2020 гг. 

урожайности зерновых и зернобобовых по сравнению с 1991-1995 возросло в 

9,6 раза, по сравнению с 1996-2000гг. возросло более чем в 2,6 раза, по 

сравнению со среднегодовыми данными 2001-2005 гг. возросло более чем в 

1,5 раза, по сравнению с 2006-2010 гг. возросло на 24,9% и составило 124,9%, 

по сравнению с 2011-2015 гг. возросло до 124,9%; 

-в дехканских хозяйствах среднегодовой уровень урожайности в 2016-

2020гг. по сравнению со среднегодовыми данными 1991-1995гг. возросло до 

118,5%, по сравнению с 1996-2000гг. увеличилось на 31,3% и составило 

131,2%, по сравнению с2001-2005гг. увеличилось до108,9%, а по сравнению 

с 2011-2015гг. снизилось до94% 

Пшеница, как видно из данных таблицы во всех категориях хозяйств  

средняя урожайность пшеницы во всех категориях хозяйств в 2016 – 

2020 гг. возросло в 10,7 раза, по сравнению с 1991-1995 гг., по сравнению с 

1996-2000гг. в 2,5раза, по сравнению с 2001-2005 гг. увеличилось на 74,3% и 

составило 174,3%, по сравнению с 2006-2010 гг. увеличилось на 53,6% и 

составило 153,6% по сравнению со среднегодовыми данными урожайности 

увеличилось на 18,6% и составило 118,6% 

- в сельскохозяйственных предприятиях среднегодовой уровень 

урожайности пшеницы в 2016-2020 гг. по сравнению с 1991-1995 гг. возрос в 

2,8 раза, в 1996-2000гг. в 2,4 раза, в 2001-2005 гг. на 56,2% и составило 

156,2%, в 2006-2010 гг. увеличилось на 23,7% и составило 123,7%, в 2011-

2015 гг. увеличилось на 24,7% и составило 124,7%; 

-в хозяйствах населения урожайность пшеницы также динамично 

растет: среднегодовая урожайность за, 2016-2020 гг. по сравнению со 

среднегодовым уровнем урожайности 1991-1995 гг. возросло более чем в 5,2 

раза, по сравнению со среднегодовой урожайностью 1996-2000гг. в 3,2 раза, 

по сравнению с 2011-2005 гг. населения более чем 2 раза, по сравнению с 

2006-2010 гг. увеличилось, на 87,7% и составило 187,7%, по сравнению с 

2011-2015 гг. на 16,9% и составило 116,9%. 
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-в дехканских хозяйствах среднегодовой уровень урожайности также 

динамично растет: среднегодовой уровень урожайности пшеницы за 2016-

2020 гг. по сравнению с 1991-1995гг. возросло на 77%, по сравнению с 2001-

2005 гг. увеличилось на 47,3% и составило 147,3%, по сравнению с 

среднегодовыми данными с 2006-2010 увеличилось на 20,7% и составило 

120,7%, по сравнению с среднегодовыми данными увеличилось на 17,1% и 

составило 117,1%. 

Ячмень также за период с 1991-2020 гг. динамично растет во всех 

категориях хозяйств среднегодовой уровень урожайности ячменя в 2016-2019 

гг. возрос по сравнению со среднегодовыми данными с 1991-1995 гг. 

возросло 2,4 раза, по сравнению с 1996-2000гг. возросло 7 раза, по 

сравнению2001-2005 возросло на 51,8% и составило 151,8%, по сравнению с 

2006-2010 возросло на 25% и составило 125%, по сравнению с 2011-2015 

на15,6% и составило 115,6% 

- в сельскохозяйственных предприятиях средняя урожайность ячменя 

также динамично растет: среднегодовой уровень урожайности за 2016-2020 

гг. по сравнению со среднегодовым уровнем 1991-1995 гг. возросло 2,раза и 

составило 206,1%, по сравнению со среднегодовым уровнем 1996-2000 гг. 

возросло более чем в 2,7 раза, по сравнению с 2001-2005 гг. возросло на 41,5 

% и составило 141,5%, по сравнению 2006-2010гг. увеличилось 30,4% и 

составило 130,4%, по сравнению с 2011-2015 гг. увеличилось на 33,6% и 

составило 133,6%. 

- в хозяйствах населения также за период рыночной экономики 

урожайность ячменя растет: среднегодовой уровень урожайности в 2016-

2020 гг. по сравнению со среднегодовой урожайностью 1990-1995 гг. 

увеличилось в 4 раза, по сравнению с 1996-2000 гг. увеличилось в 3,4 раза, по 

сравнению с 2001-2005 гг. увеличилось в 2,2 раза, по сравнению с 2006-2010 

увеличилось на 32% и составило 132,0 %, по сравнению с 2011-2015 гг. 

увеличилось до 118,9%. 
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- в дехканских хозяйствах за период рыночной экономики средняя 

урожайность ячменя также динамично растет: среднегодовой уровень 

урожайности 2016-2020 гг. по сравнению со среднегодовыми данными 1991-

1995 гг. увеличилось до 130,4%, по сравнению с 1996-2000гг. увеличилось 

1,9 раза, по сравнению с 2001-2005 гг. увеличилось до115,8, по сравнению с 

2006-2010 снизилось до 90,3%, по сравнению с 2011-2015 гг. среднегодовая 

урожайность ячменя увеличилось до 131,3%. 

Кукуруза на зерно - урожайность во всех организационно- правовых 

формах хозяйствования кукурузы на зерно динамично растет: среднегодовой 

уровень урожайности за 2016-2020 гг. по сравнению со среднегодовой 

урожайностью 1991-1995 гг. увеличилось более чем в 2 раза, по сравнению с 

1996-2000 гг. увеличилось на 83,7% и составило 183,7%, по сравнению со 

среднегодовыми данными 2001-2005 гг. увеличилось до 143,4% по 

сравнению 2006-2010гг. увеличилось до 139,3%.,по сравнению с2001-

2015г.г.увеличилось ди118,5 

- в сельскохозяйственных предприятиях – среднегодовой уровень 

урожайности кукуруза на зерно за 2016-2020 гг. по сравнению со 

среднегодовыми данными урожайности 1991-1995 гг. возросло в 2 раза, по 

сравнению с 1996-2000гг. увеличилось до183,7%, по сравнению с 2001-2005 

гг. увеличилось на 47,3% и составило 147,3%, по сравнению с 2006-2010 гг. 

возросло на 20,7% и составило 120,7%. По сравнению с 2011-2015 гг. 

увеличилось на17,3% и составило 117,3%; 

- в хозяйствах населения среднегодовой уровень урожайности 

кукурузы на зерно в 2016-2020гг. по сравнении. Со среднегодовыми данными 

1991-1995гг. возросло до 106,8%, по сравнению с 1996-2000гг. увеличилось в 

5, раза, по сравнению с 2001-2005гг. возросло более чем в 2,8 раза, по 

сравнению с 2006-2010 гг. увеличилось в 2,5 раза, по сравнению с 2011-2015 

гг. увеличилось до 104,5%; 

- в дехканских хозяйствах среднегодовой уровень урожайности 

кукурузы на зерно в 2016-2020 гг. по сравнению со среднегодовым уровнем 
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1991-1995гг. возросло более чем в 2, раза, по сравнению с 1996-2000гг. 

увеличилось более чем в 2,4 раза, по сравнению со среднегодовыми данными 

2001-2005 гг. увеличилось на 36,3% и составило 136,3%, по сравнению со 

среднегодовыми данными 2006-2010 увеличилось до 13,3%, по сравнению 

2011-2015гг. 117,7%. 

Рис. Во всех категориях хозяйства среднегодовой уровень урожайности 

2016-2020гг. по сравнению с 1991-1995 гг. возрос более чем в 2,4 раза, по 

сравнению с 1996-2000гг. увеличилось на 88,2% и составило 188,2%, с 2001-

2005 гг. увеличилось в 1,5 раза, с 2006-2010 более чем в 1,5 раза, а по 

сравнению с 2011-2015 гг. без изменений и составило 100%. 

-в сельскохозяйственных предприятиях среднегодовой уровень 

урожайности риса в 2016-2020 гг. по сравнению с 1991-1995 гг. снизилось до 

95,8%, по сравнению с 1996-2000гг. увеличилось более чем в 2 раза, по 

сравнению с 2001-2005гг. увеличилось более чем в 1,5 раза, по сравнению с 

2006-2010гг. более чем в 1,6 раза, по сравнению с 2011-2015гг. возросло на 

30,5% и составило 130,5%; 

-в хозяйствах населения среднегодовой уровень урожайности риса в 

хозяйствах населения в 2016-2020 гг. по сравнению с 1991-1995гг. 

увеличилось до 100,3%, по сравнению с 1996-2000гг. возросло на 24,0% и 

составило 124,0; по сравнению с 2001-2005гг. составило 114,6%, по 

сравнению с 2006-2010гг. увеличилось на 27,0% и составило 127,0%, в 2011-

2015гг. составило 106,6%; 

- в дехканских хозяйствах среднегодовая урожайность риса за 2016-

2020гг. по сравнению со среднегодовой урожайностью 1991-1995 гг. 

увеличилось до 138,8%, по сравнению с 1996-2000 гг. в2,8раза, по сравнению 

с 2001-2005 гг. увеличилось на 96,5% и составило 196,5%, по сравнению с 

2006-2010 гг. увеличилось более чем в 3 раза, по сравнению с 2011-2015гг. 

среднегодовая урожайность увеличилось на 25% и составило 125%; 

Хлопок среднегодовая урожайность хлопка-сырца в 2016-2020гг. по 

сравнению со среднегодовой урожайностью 1991-1995 гг. во всех категориях 
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хозяйств составило 101,5% по сравнению с 1996-2000гг. 138,1%, по 

сравнению с 2001-2005гг. 106,9%, по сравнению с 2006-2010гг. 119%, по 

сравнению с 2011-2015 гг. снизилось до 98,5%. 

- в сельскохозяйственных предприятиях среднегодовая урожайность 

хлопка - сырца в 2016-2020 гг. по сравнению с данными 1991-1995гг. 

снизилось до 93,6%, по сравнению с 1996-2000гг. увеличилось на 33,3% и 

составило 133,3%, по сравнению с 2001-2005гг. составило 102,1%, по 

сравнению с 2006-2010 гг. 109%, по сравнению с 2011-2015 гг. до 96,9%. 

- в дехканских хозяйствах среднегодовой урожайности хлопка-сырца в 

2016-2020гг. по сравнению с 1991-1995гг. снизилось до 61,3%, по сравнению 

с 1996-2000гг. увеличилось до 120,6%, по сравнению с 2001-2005 гг. 

увеличилось до 104,4%, по сравнению с 2006-2010 гг. увеличилось до 

115,4%, по сравнению с 2011-2015 гг. увеличилось до 121,4%; 

Лён кудряш – по всем категориям хозяйств среднегодовой уровень 

урожайности льна кудряша в 2016-2020 гг. по сравнению с 1991-1995 гг. 

увеличилось более чем в 2,8 раза, по сравнению с 1996-20000гг. более чем в 

2,7 раза по сравнению с 2001-2005 гг. в 1,8 раза, по сравнению с 2006-2010 в 

1,6 раза, по сравнению с 2011-2015 гг. составило 130,5%. 

- в сельскохозяйственных предприятиях среднегодовой уровень 

урожайности льна кудряша в 2016-2020гг. по сравнению с 1991-1995гг. 

возросло в 3раза, по сравнению с 1996-2000гг. возросло в4,7%, по сравнению 

с 2001-2005гг. возросло в 2,3 раза, по сравнению с 2006-2010 гг. до192,3%; по 

сравнению с2001-2015 возросло до188,3% 

- в хозяйствах населения среднегодовой уровень урожайности в 2016-

2020 гг. по сравнению с 1991-1995 гг. возросло в 3,1 раза, по сравнению с 

1996-2000гг. возросло в 1,5 раза, по сравнению с 2001-2005 гг. составило 

135,1%, по сравнению с 2006-2010 гг. возросло в 2,4 раза, по сравнению с 

2011-2015 гг. увеличилось до104,3% 

- в дехканских хозяйствах среднегодовой уровень урожайности льна – 

кудряша в 2016-2020гг. по сравнению с 1991-1995 гг. возросло в 3,5 раза, по 
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сравнению с 1996-2000гг. в 3,0раза, по сравнению с 2001-2005 гг. возросло 

более чем в 2 раза, по сравнению с 2006-2010 гг. 181,3%, по сравнению с 

2011-2015 гг. возросло на 29,5% что составило 129,3%; 

Табак во всех категориях хозяйствах среднегодовой уровень урожай-

ности табака в 2016-2020 гг. по сравнению со среднегодовой урожайностью 

1991-1995 гг. составило 72,3%, по сравнению со среднегодовыми данными 

1996-2000 гг. 93,4%, по сравнению с среднегодовыми данными 2001-2005 гг. 

увеличилось до 109,4%, по сравнению с 2006-2010 гг. 110,9%, по сравнению с 

2011-2015 гг. уменьшилось до 94,3%. 

- в сельскохозяйственных предприятиях производства табака в 2016-

2020 гг. по сравнению с1991-1995 средний уровень урожайности снизился до 

72,3%, по сравнению с 1995-2000гг. составило 93,4%, по сравнению с 2001-

2005 гг. увеличилось до 109,4%, по сравнению с 2006-2010 гг. увеличилось 

до 110,9%, по сравнению с 2011-2015гг. уменьшилось до94,1%. 

- в хозяйствах населения среднегодовой уровень урожайности в 2016-

2020 гг. табака по сравнению с 1991-1995гг. снизилось до 43,3%, по 

сравнению с 1996-2000 гг. среднегодовая урожайность снизилось до 63,8%, 

по сравнению с 2001-2005 гг. снизилось до 60,1%, по сравнению с 2006-2010 

гг. урожайность снизилось до 50,4 %, а по сравнению с 2011-2015гг. 

снизилось до 74,8%. 

- в дехканских хозяйствах также наблюдается снижение урожайности 

табака с 2016-2020 гг., по сравнению с 1991-1995 гг. среднегодовой объем 

урожайности снизилось до 81,3 %, по сравнению с 1996-2000гг. до 86,4%, по 

сравнению с 2001-2005 гг. составило 112,9%, по сравнению с 2006-2010гг. 

138,1%, по сравнению с 2011-2015гг. 113,6%. 

Картофель во всех категориях хозяйств среднегодовая урожайность 

картофеля в 2016-2020 гг. по сравнению со среднегодовой урожайностью 

1991-1995 гг. возросло на 58,9% и составило 158,9%, по сравнению с 1996-

2000 гг. в 1,8 раза, по сравнению с 2001-2005 гг.116,3%, по сравнению с 2006-

2010 гг. снизилось до 93,9%, по сравнению с 2011-2015 гг.83,8%. 
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- в сельскохозяйственных предприятиях среднегодовая урожайность 

картофеля в 2016-2019 гг. по сравнению с 1991-1995 гг. возросло в 2 раза, по 

сравнению с 1996-2000гг. возросло в 2 раза, по сравнению с 2001-2005 гг. 

возросло на 60,2% и составило 160,2%, по сравнению с 2006-2010 гг. 

возросло на 30,9% и составило 130,92%, по сравнению с 2011-2015гг. 

среднегодовая урожайность снизилось до 97,3%. 

- в хозяйствах населения: среднегодовая урожайность картофеля в 

2016-2020 гг. возросло по сравнению с 1991-1995 гг. на 31,7% и составило 

131,7%, по сравнению с 1996-2000гг. среднегодовая урожайность возросло на 

% и составило162,2%, по сравнению с 2001-2005 гг. увеличилось на 2,9% и 

составило 103,9%, по сравнению с 2006-2010 гг. среднегодовая урожайность 

снизилась до78,3%, по сравнению с 2011-2015 гг. среднегодовая урожайность 

картофеля составило 71,4%. 

- в дехканских хозяйствах среднегодовая урожайность картофеля в 

2016-2020 гг. по сравнению с 1991-1995 годом среднегодовая урожайность 

возросла более чем в2 5 раз, по сравнению 1996-2000 гг. почти в 1,5 раза, по 

сравнению с 2001-2005 гг. до 109,2%, по сравнению с 2006-2010 до109,2%, 

по сравнению с 2011-2015 гг.91,3%. 

Овощи во всех категориях хозяйств среднегодовая урожайность 

овощей за 2016-2020 гг. по сравнению со среднегодовыми данными 1991-

1995 гг. увеличилось на 52,9% и составило 152,9%, по сравнению со 

среднегодовыми данными 1996-2000гг. составило 203,1%, по сравнению с 

данными 2001-2005 увеличилось 137,8%, по сравнению с 2006-2010 гг. 

120,3%; 

- в сельскохозяйственных предприятиях среднегодовая урожайность 

овощей в 2016-2020 гг. по сравнению с 1991-1995 гг. увеличилось более чем 

в 1,9 раза, по сравнению с 1996-2000гг. увеличилось почти в 4 раза, по 

сравнению с 2001-2005 увеличилось на 30,5% и составило 130,5%, по 

сравнению с 2005 -2010 гг. увеличилось на 31% и составило131%, по 

сравнению с 2011-2015гг. увеличилось до 116,4%. 
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- в хозяйствах населения среднегодовая урожайность овощей в 2016-

2020 гг. по сравнению с 19921-1995 гг. составило 131,7% по сравнению с 

1996-2000гг. увеличилось на 65,7% и составило170,0%, по сравнению с 2001-

2005 гг. увеличилось на 76,0% и составило 176%, по сравнению с 2006-2010 

увеличилось до 126,2%, по сравнению с 2001-2015 гг. увеличилось до 99,8%. 

- в дехканских хозяйствах среднегодовая урожайность овощей в 2016-

2020 гг. увеличилось в 9 раз по сравнению с 1991-1995 гг. по сравнению с 

1996-200 гг. увеличилось более чем в3 раза, по сравнению с 2001-2005 гг. 

увеличилось до 250,7%, по сравнению с 2006-2010 гг. увеличилось до 

154,6%, по сравнению с 2010-2015гг. составило 119,8%; 

Бахчи во всех категориях хозяйств среднегодовая урожайность 

бахчевых культур в 2016-2020 гг., по сравнению со среднегодовыми данными 

1991-1995 увеличилось в 2,5 раза, по сравнению 1996-2000 гг. увеличилось в 

3,2 раза, по сравнению с 2001-2005 гг. более чем в3,5 раза, по сравнению с 

2006-2010 гг. увеличилось до 137,8, по сравнению с 2011-2015 гг. 117,2%. 

- в сельскохозяйственных предприятиях среднегодовая урожайность 

бахчевых культур в 2016-2020 гг. увеличилось по сравнению со 

среднегодовыми данными урожайности 1991-1995 гг. в 3,8 раза, по 

сравнению с 1996-2000гг. увеличилось более чем в3 раза, по сравнению со 

среднегодовой урожайностью 2001-2005 увеличилось до 180,7%, по 

сравнению с 2006-2010 гг. 158,9%, по сравнению с 2011-2015 гг. составило 

135%. 

- в хозяйствах населения среднегодовая урожайность бахчевых в 2016-

2020 гг. по сравнению со среднегодовой урожайностью бахчевых в 1991-1995 

гг. увеличилось до 148,6% по сравнению со среднегодовыми данными 

урожайности в 1996-2000 гг. увеличилось более чем в 3,5 раза по сравнению 

с 2001-2005 гг. более чем в 1,8 раза, по сравнению с 2006-2010 составило 

106,5%, по сравнению с 2011-2015 гг. снизилось до 99,9%; 

- в дехканских хозяйствах среднегодовая урожайность бахчевых в 

2016-2020 гг. по сравнению с 1991-1995гг. увеличилось в 9 раз, по сравнению 
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с 1996-2000гг. увеличилось более чем в 3,85 раза, по сравнению со 

среднегодовой урожайностью 2001-2005гг. увеличилось в 2,55 раза, по 

сравнению со среднегодовыми данными 2006-2010 достигло 154,6%по 

сравнению с 2010-2015 увеличилось 119,8%. 

Фрукты во всех организационных формах хозяйствования 

среднегодовой уровень урожайности в 2016-2020 гг. по сравнению со 

среднегодовым уровням урожайности 1991-1995гг. увеличилось до 162,3% 

по сравнению со среднегодовыми данными 1996-2000г увеличилось в 2 раза 

и составило 202,8%, по сравнению с 2001-2005 гг. увеличилось до 60% и 

составило 190%, по сравнению 2006-2010гг. составило 157,4%, по сравнению 

с 2011-2015гг. увеличилось до 112,8%. 

- в сельскохозяйственных предприятиях среднегодовой уровень 

урожайности фруктов в 2016-2020 гг. по сравнению со среднегодовой 

урожайности 1991-1995гг. возросло в 1,6 раза, по сравнению с 1996-200гг. 

увеличилось более чем в 2 раза, по сравнению с 2001-2005 гг. увеличилось 

более чем в 1,9 раза, по сравнению с 2006-2010 гг. возросло 1,5 раза, по 

сравнению 2011-2015гг. составило119,6%. 

- в хозяйствах населения среднегодовая урожайность фруктов за 

период 2016-2020 гг. по сравнению со среднегодовой урожайностью 1991-

1995гг. увеличилось на 68,4% и составило 168,4%, по сравнению с 1996-

2000гг. составило 110,5%, по сравнению с 2001-2005 гг. увеличилось в 1,55 

раза, по сравнению с 2006-2010гг. составило 140,2%, по сравнению с 2011-

2015гг. уменьшилось до 97,2%. 

- в дехканских хозяйствах среднегодовая урожайность фруктов за 

период 2016-2020 гг. по сравнению со среднегодовой урожайностью 1991-

1995 гг. не было данных, т.к. еще не были сформированы дехканские 

хозяйства по производству фруктов. 

По сравнению среднегодовыми данными 1996-2000гг. возросло более 

чем в 3,3 раза, по сравнению с 2001-2005 гг. увеличилось почти 2,6 раза, по 

сравнению с 2006-2010 гг. в 2 раза, по сравнению с 2011-2015гг. в 1,4 раза; 
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Виноград во всех категориях хозяйств республики среднегодовой 

уровень урожайности винограда в 2016-2020гг. по сравнению с 1991-1995 гг. 

увеличилось более чем в 2 раза, по сравнению с 1996-2000гг. увеличилось 

более чем в 2,4раза, по сравнению с 2001-2005 гг. составило 187,8%, по 

сравнению с 2006-2010 гг. увеличилось почти в 2 раза, по сравнению с 2011-

2015гг. составило 123,7%; 

- в сельскохозяйственных предприятиях республики среднегодовой 

уровень урожайности винограда в 2016-2020 гг. по сравнению с 1991-1995 гг. 

увеличилось до 106,0%, по сравнению с 1996-2000гг. увеличилось до 154,7%, 

по сравнению с 2001-2005гг. увеличилось до 142,2%, по сравнению с 2006-

2010 гг. составило 101,2%, по сравнению с 2011-2015 гг. 112,3%; 

- в хозяйствах населения среднегодовой уровень урожайности 

винограда в 2016-2020 гг. по сравнению со среднегодовыми данными с 1991-

1995 гг. снизилось до 66,8%, по сравнению с 1996-2000гг. увеличилось на 

13,2% и составило 113,2%, по сравнению с 2001-2005 гг. увеличилось более 

чем в 1,9 раза, по сравнению с 2006-2010 гг. 169,3%, по сравнению с 2011-

2015 гг. 101,9%. 

- в дехканских хозяйствах среднегодовой уровень урожайности 

винограда в 2016-2020 гг. по сравнению со второй пятилетием 1996-2000гг. 

урожайность увеличилось до в8,5 раза, по сравнению с 2001-2005 

увеличилось до 46,6% по сравнению с 2006-2010 снизилось до 25,1%, по 

сравнению с 2011-2015 гг. возрос почти в 1,5 раза. 

В дехканских хозяйствах в 1991-1995 гг. ещё не было хозяйств по 

производству винограда, поэтому сопоставления с вторыми пять лет. 

Как видно из анализа сравнительна оценка динамики изменения 

среднегодовых данных урожайности по пятилетиям показал динамичный 

рост среднегодовых уровней урожайности по каждой культуре по всем 

организационно-правовым формам хозяйствования следующее: 

- зерновые зернобобовые среднегодовая урожайность 2016-2020 гг., по 

сравнению с первый пяти леткой (1991-1995гг.), со второй (1996-2000гг.), с 
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третьей (20012005 гг.), с четвёртой (2006-2010 гг.), с пятой (2011-2015 гг.) в 

хозяйствах населения выше, чем по республике, т. е., во всех категориях 

хозяйств. В остальных категориях хозяйствования как сельскохозяйственные 

предприятия, дехканских хозяйства, ниже общереспубликанского показателя. 

Урожайность других культур как пшеница, ячмень, кукуруза на зерно, 

рис, хлопок, лен кудряш, табак, картофель, овощи бахчи, фрукты и виноград 

в дехканских хозяйствах выше, чем по республике в целом. 

На основании уравнения прямой с двумя неизвестными: ӯ = а0+ а1t 

выявили тенденцию роста по всем сельскохозяйственным культурам, кроме 

непродовольственных культур (хлопок и табак), при этом параметр , 

что означает среднегодовой уровень урожайности за 1991-2019 гг. 

Параметр  , что означает среднегодовой прирост или убыль. 

Таблица 3.4.2. - Тенденции урожайности сельскохозяйственных культур 

по организационно-правовым формам хозяйствования Республики 

Таджикистан за 1991-2020г.г. 

 
Категория хозяйств  

Среднегодовой 
уровень 

урожайности 
центнер га  

Среднегодовой 
прирост (убыль) 

урожайности 
центнер га. 

Функция  

ӯ=а0+ а,t 

Зерновые - зернобобовые  

Все категории хозяйств  19,2 0,77 ӯ=19,2+ 0,77t 

Сельхозпредприятия  16,6 0,57 ӯ=16,6+ 0,575t 

Население  25,7 0,45 ӯ=25,7+ 0,45t 

Дехканские хозяйства  21,78 0,88 ӯ=21,78+ 0,88t 

В том числе пшеница  

Все категории хозяйств  19,9 0,84 ӯ=19,1+ 0,84t 

Сельхозпредприятия  22,71 1,2 ӯ=22,5+ 12t 

Население  22,0 0,32 ӯ=22,0+ 0,32t 

Дехканские хозяйства  18,6 1,0 ӯ=18,6+ 1,0t 

Ячмень  

Все категории хозяйств  16,0 -0,28 ӯ=16,0+ (-0,28)t 

Сельхозпредприятия  31,8 0,8 ӯ=31,8+ 0,8t 

Население  19,8 0,43 ӯ=19,9+ 0,43t 

Дехканские хозяйства  12,9 0,7 ӯ=12,9+ 0,7t 

 Кукуруза на зерно 

Все категории хозяйств  36,8 1,1 ӯ=36,8+ 1,1t 

Сельхозпредприятия  33,4 1,0 ӯ=33,4+1,0t 

Население  45,9 0,45 ӯ=45,9+ 0,45t 

Дехканские хозяйства  33,2 1,4 ӯ=33,2+ 1,4t 

    



173 

  Продолжение таблицы 3.4.2. 
Рис  

Все категории хозяйств  33,21 1,0 ӯ=33,21+1,0t 

Сельхозпредприятия  28,51 0,,9 ӯ=28,51+ 0,9t 

Население  46,9 0,13 ӯ=46,9+ 0,13t 

Дехканские хозяйства  31,76 1,24 ӯ=31,76+ 1,24t 

Хлопок 

Все категории хозяйств  18,1 0,04 ӯ=18,1+ 0,04t 

Сельхозпредприятия  17,9 0,02 ӯ=17,9+ 0,02t 

Население  - - - 

Дехканские хозяйства  18,7 -0,09 ӯ=18,7+ (-0,09)t 

Лен кудряш 

Все категории хозяйств  4,4 0,19 ӯ=4,4+ 0,19 t 

Сельхозпредприятия  3,8 0,12 ӯ=3,8+ 0,12 t 

Население  5,2 0,17 ӯ=5,2+ 0,17 t 

Дехканские хозяйства  4,0 0,24 ӯ=4,0+ 0,24 t 

Табак 

Все категории хозяйств  17,1 -0,2 ӯ=17,1+ (-0,2)t 

Сельхозпредприятия  16,3 -0,1 ӯ=16,3+ (-0,1)t 

Население  18,7 -0,4 ӯ=18,7+ (-0,4)t 

Дехканские хозяйства  15,2 0,2 ӯ=15,2+ 0,2t 

Картофель  

Все категории хозяйств  74,6 2,8 ӯ= 74,6+2,8 t 

Сельхозпредприятия  19,6 0,8 ӯ= 19,6+0,8t 

Население  39,4 1,2 ӯ= 39,4+ t 

Дехканские хозяйства  20,6 2,3 ӯ=20,6+2,3+ t 

Овощи 

Все категории хозяйств  192,23 4,4 ӯ=192,23+4,4t 

Сельхозпредприятия  188,51 3,91 ӯ=188,51+ 3,91t 

Население  197,23 3,41 ӯ=197,23+ 3,41 

Дехканские хозяйства  171,8 6,09 ӯ=171,8+ 6,09t 

Бахчи 

Все категории хозяйств  157,4 7,4 ӯ=157,4+746t 

Сельхозпредприятия  114,67 5,28 ӯ=114,6+ 5,28 t 

Население  210,35 6,2 ӯ=210,35+ 6,2 t 

Дехканские хозяйства  142,03 9,3 ӯ=142,03+9,3t 

Фрукты 

Все категории хозяйств  30,24 0,70 ӯ=30,24+0,7 t 

Сельхозпредприятия  13,3 -0,04 ӯ=13,3+ (-0,04)t 

Население  53,76 0,84 ӯ=55,76+(- 0,84)t 

Дехканские хозяйства  16,4 1,0 ӯ=16,4+ 1,0 t 

Виноград 

Все категории хозяйств   40,0 1,31 ӯ=40,0+1,31 t 

Сельхозпредприятия  19,7 0,064 ӯ=19,7+0,064 t 

Население  94,1 -1,9 ӯ=94,1+(-1,9) t 

Дехканские хозяйства  20,1 1,94 ӯ=20,1+ 1,94 t 

Источник: Рассчитано автором: сельское хозяйства РТ АСПРТ, Душанбе -

2001г. с.58-63, 2016г. с.42-45., 2020г. 46-49. 
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По результатам анализа получена, следующие данные: 

Зерновые и зернобобовые: - во всех категориях хозяйств республики 

среднегодовой уровень урожайности за 1991 – 2020 гг. составил 19,2 с 

гектара при среднегодовом приросте 0,77 центнеров с гектара; 

-в сельскохозяйственных предприятиях среднегодовой уровень 

урожайности за исследуемый период составил 16,1 центнеров с гектара, при 

среднегодовом приросте 0,57 центнеров с гектара; 

-в личных подсобных хозяйствах населении среднегодовой уровень 

урожайности за исследуемый период составил 25,7 центнеров с гектара при 

среднегодовом приросте 0,45 центнеров с гектара; 

-в дехканских хозяйствах среднегодовой уровень урожайности за 

исследуемый период составил 21,78 центнеров с гектара при среднегодовом 

приросте 0,88 центнеров с гектара. 

В том числе: Пшеница – во всех категориях хозяйств республики 

среднегодовой уровень урожайности за 1991 – 2020 гг. составил 19,9 

центнеров с гектара, при среднегодовом приросте 0,84 центнеров с гектара; 

-в сельскохозяйственных предприятиях за исследуемый период 

среднегодовой уровень урожайности составил 22,71 центнеров с гектара, при 

среднегодовом приросте 1,2 центнеров с гектара; 

-в личных подсобных хозяйствах населения за исследуемый период 

среднегодовой уровень урожайности пшеницы составляет 22,0 центнеров с 

гектара, при среднегодовом приросте 0,32 центнеров с гектара; 

-в дехканских хозяйствах за исследуемый период среднегодовой 

уровень урожайности составило 18,6 центнеров с гектара, при среднегодовом 

приросте 1,0 центнеров с гектара. 

За период рыночной экономики отечественными учеными 

селекционерами выведены новые сорта пшеницы Ормон, Садокат, Сарвар, 

Фархди-60, Шокири, Лалмикор-1 Зироат-70. Урожайность которых50-60 

центнеров с гектара, поэтому хозяйствам, специализированных на 

производстве пшеницы необходимо ориентироваться на эти районированы 
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сорта для поднятия урожайности с целью эффективного использования 

природно-ресурсного потенциала сельского хозяйства. 

Ячмень: во всех категориях хозяйств республики среднегодовой 

уровень урожайности составило 16,0 центнеров с гектара, при среднегодовом 

снижении-0,28 центнеров с гектара; 

-в сельскохозяйственных предприятиях среднегодовой уровень 

урожайности ячмень составило 31,8 центнеров с гектара, при среднегодовом 

приросте 0,8 центнера с гектара; 

-в личных подсобных хозяйствах населения среднегодовой уровень 

урожайности составило 19,8 центнеров с гектара, при среднегодовом 

приросте 0,43 центнеров с гектара; 

-в дехканских хозяйствах среднегодовой уровень урожайности ячмень 

за исследуемый период составил 12,9 центнеров с гектара, при 

среднегодовом приросте 0,7 центнеров с гектара.  

Кукуруза на зерно: во всех категориях хозяйств республики за 1991 – 

2020 гг. среднегодовой уровень урожайности составило 36,8 центнеров с 

гектара, при среднегодовом приросте 1,1 центнеров с гектара; 

-в сельскохозяйственных предприятиях за исследуемый период 

среднегодовой уровень урожайности кукурузы на зерно составило 33,4 

центнеров с гектара, при среднегодовом приросте 1,0 центнеров с гектара; 

-в личных подсобных хозяйствах населения за исследуемый период 

среднегодовой уровень урожайности кукурузы на зерно составило 45,9 

центнеров с гектара, при среднегодовом приросте 0,45 центнера с гектара; 

-в дехканских хозяйствах за исследуемый период составило 33,2 

центнеров с гектара, при среднегодовом приросте 1,4 центнеров с гектара. 

Рис: во всех категориях хозяйств за период с 1991 г. по 2020 гг. 

среднегодовой уровень урожайности риса составило 33,21 центнеров с 

гектара, при среднегодовом приросте 1,0 центнеров с гектара; 

-в сельскохозяйственных предприятиях за исследуемый период 

среднегодовой уровень урожайности риса составило 28,51 центнеров с 

гектара при среднегодовом приросте 0,9 центнеров с гектара; 
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-в дехканских хозяйствах за исследуемый период среднегодовой 

уровень урожайности риса составило 31,76 центнеров с гектара, при 

среднегодовом приросте 1,24центнеров с гектара; 

-в личных подсобных хозяйствах населения за исследуемый период 

среднегодовой уровень урожайности риса составило 46,9 центнеров, при 

среднегодовом приросте 0,13 центнеров с гектара; 

Хлопок: во всех категориях хозяйств республики за 1991-2020 гг. 

среднегодовой уровень урожайности составило 18,1 центнеров с гектара, при 

среднегодовом приросте 0,04 центнеров с гектара: 

-в сельскохозяйственных предприятиях среднегодовой уровень 

урожайности хлопка 17,9 центнеров с гектара, при среднегодовых снижениях 

0,02 центнеров с гектара; 

-в дехканских хозяйствах за исследуемый период среднегодовой 

уровень урожайности составило 18,7 центнеров с гектара, при среднегодовом 

снижении 0,09 центнеров с гектара. 

За период рыночной экономики отечественными учеными селекционерами 

выведены новые сорта хлопка как Сорбон, Ирам, С65-30, Хаджент-67, Ориен, 

Дехконбобо, Зироаткор-64, Исотклтлияо-30, Шарора-1020, 93-26В, урожайность 

которых превышает 30-45 центнеров с гектара. Поэтому необходимо хозяйствам, 

специализированных на производстве хлопка ориентироваться районированным 

этим сортам хлопка, что повысит урожайность во всех категориях хозяйств. 

Лён-кудряш: во всех категориях хозяйств республики за период 1991 – 2020г. 

Среднегодовой уровень урожайности льна – кудряша составило 4,4 

центнеров с гектара, при среднегодовом приросте 0,19 центнеров с гектара; 

-в сельскохозяйственных предприятиях за исследуемый период 

среднегодовой уровень урожайности льна – кудряша составило 3,8 центнеров 

с гектара, при среднегодовом приросте 1,2 центнера гектара; 

-в личных подсобных хозяйствах населения за исследуемый период 

среднегодовой уровень урожайности льна – кудряша составило 5,2 центнеров 

с гектара, при среднегодовом приросте 0,17 центнеров с гектара; 
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-в дехканских хозяйствах за исследуемый период среднегодовой 

уровень урожайности составило 4,0 центнеров с гектара, при среднегодовом 

уровне прироста 0,24 центнеров с гектара; 

Табак: во всех категориях хозяйств республики за период с 1991 по 

2020 гг. среднегодовой уровень урожайности составило 17,1 центнеров с 

гектара, при среднегодовом снижении 0,2 центнеров с гектара; 

-в сельскохозяйственных предприятиях за исследуемый период 

среднегодовой уровень урожайности табак составило 16,3 центнеров с 

гектара, при среднегодовом снижении 0,1 центнеров с гектара; 

-в личных подсобных хозяйствах населения за период исследования 

среднегодовой уровень урожайности составило 18,7 центнеров с гектара, при 

среднегодовом уровне снижения урожайности табак 0,4 центнеров с гектара; 

-в дехканских хозяйствах среднегодовой уровень урожайности табака 

составило 15,2 центнеров с гектара, при среднегодовом приросте 0,2 

центнеров с гектара. 

Картофель во всех категориях хозяйств республики за период с 1991 по 

2020 год среднегодовой уровень урожайности составило 74,6 центнеров с 

гектара, при среднегодовом приросте 2,8 центнеров с гектара; 

-в сельскохозяйственных предприятиях за период исследования 

среднегодовой уровень урожайности картофеля составило 19,6 центнеров с 

гектара, при среднегодовом снижении урожайности 0,8 центнеров с гектара; 

-в личных подсобных хозяйствах населения среднегодовой уровень 

урожайности за исследуемый период составил 39,4 центнеров с гектара, при 

среднегодовом приросте 1,2 центнеров с гектара; 

-в дехканских хозяйствах среднегодовой уровень урожайности 

картофеля за период с 1991 – 2016 гг. составило 20,6 центнеров с гектара, при 

среднегодовом приросте 2,3 центнеров с гектара. 

Овощи: во всех категориях хозяйств республики за период с 1991 по 

2020 год среднегодовой уровень урожайности овощей составило 186,9 

центнеров с гектара, при среднегодовом приросте 4,1 центнеров с гектара; 
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-в сельскохозяйственных предприятиях за период исследования 

среднегодовой уровень урожайности составило 182,4 центнеров с гектара 

при среднегодовом снижении 3,4 центнеров с гектара; 

-в личных подсобных хозяйствах населения за период исследования 

среднегодовой уровень урожайности населения составило 192,7 центнеров с 

гектара при среднегодовом приросте 3,35 центнеров с гектара; 

-в дехканских хозяйствах за период исследования среднегодовой 

уровень урожайности овощей составило 168,0 центнеров с гектара, при 

среднегодовом приросте 6,4 центнеров с гектара. 

Бахчи: во всех категориях хозяйств, республики за период рыночной 

экономики с 1991 – 2020 гг. среднегодовой уровень урожайности бахчевых 

составило 157,4 с гектара, при среднегодовом приросте 7,4 центнеров с 

гектара; 

-в сельскохозяйственных предприятиях за период исследования 

среднегодовой уровень урожайности бахчевых составило 114,67 центнеров с 

гектара, при среднегодовом увеличении 5,21 центнеров с гектара; 

-в личных подсобных хозяйствах населения за исследуемый период 

среднегодовой уровень урожайности бахчевых составило 210,35 центнеров с 

гектара, при среднегодовом приросте 6,2 центнеров с гектара; 

-в дехканских хозяйствах за исследуемый период среднегодовой 

уровень урожайности составило 142,03 центнеров с гектара, при 

среднегодовом приросте 9,3 центнеров с гектара. 

Фрукты: во всех категориях хозяйств республики за период рыночной 

экономики 1991 – 2020 гг. среднегодовой уровень урожайности составило 

30,24 центнера с гектара, при среднегодовом приросте 0,7 центнеров с 

гектара; 

-в сельскохозяйственных предприятиях за период исследования 

среднегодовой уровень урожайности составило 13,3 центнеров с гектара, при 

среднегодовом снижении -0,04 центнеров с гектара; 
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- в личных подсобных хозяйствах населения за период исследования 

среднегодовой уровень урожайности фруктов 53,76 центнеров с гектара, при 

среднегодовом снижении 0,84 центнеров с гектара; 

-в дехканских хозяйствах за исследуемый период среднегодовой 

уровень урожайности составляет 16,4 центнеров с гектара, при 

среднегодовом приросте 1,0 центнеров с гектара. 

Виноград: во всех категориях хозяйств республики за период рыночной 

экономики среднегодовой уровень урожайности составило 40,0 центнеров с 

гектара, при среднегодовом приросте 1,31 центнеров с гектара: 

-в сельскохозяйственных предприятиях за период исследования 

среднегодовой уровень урожайности винограда составило 19,7 центнеров с 

гектара, при среднегодовом увеличении 0,064 центнеров с гектара; 

-в личных подсобных хозяйствах населения за период исследования 

среднегодовой уровень урожайности составил 94,1 центнеров с гектара, при 

среднегодовом снижении -1,9 центнеров с гектара; 

-в дехканских хозяйствах за период исследования среднегодовой 

уровень урожайности винограда составило 20,1 центнеров с гектара, при 

среднегодовом приросте 1,94 центнеров с гектара. 

На основе уравнения прямой выявлена тенденция изменения урожайнос-

ти сельскохозяйственных культур, как по республике, так и по его организа-

ционно – правовым формам хозяйствования установили, что более эффективно 

используется природно-ресурсный потенциал в дехканских хозяйствах: 

-среднегодовой прирост зерновых и зернобобовых в дехканских хозяйст-

вах, превышает 0,11 пункта или оно выше на14,3% республиканского уровня; 

-по пшенице среднегодовой уровень прироста в дехканских хозяйствах 

0,12 пункта выше, т.е. на 13,6% республиканского уровня. 

- по ячменю среднегодовой уровень прироста в дехканских хозяйствах 

составило 0,48 пункта по сравнению с отрицательным (убывающим) 

показателем его республике. 

-кукуруза на зерно среднегодовой уровень прироста в дехканских 

хозяйствах 0,3 пункта, выше, чем по республике, что превышает на 12,6%; 
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-лен кудряш – среднегодовой прирост в дехканских хозяйствах на 0,05 

пункта, выше, чем по республике, что составляет 26,3%; 

-производство табака в дехканских хозяйствах составило 0,2 пункта 

против республиканского с отрицательным показателем – 0,2; 

-среднегодовой прирост производства овощей в дехканских хозяйствах 

опережает показателя по республике на 1,69 пункта или на 38,4%; 

-среднегодовой прирост урожайности бахчевых в дехканских хозяйствах 

на 1,9 пункта, выше, чем показатели по республике, что составляет 25,6%; 

-среднегодовой прирост урожайности фруктов в дехканских хозяйствах 

выше республиканского показателя на 0,3 пункта, что составляет 42,8%; 

-среднегодовой прирост урожайности винограда превышает 

республиканского показателя на 0,63 пункта или на 48,0%; 

Однако можно иметь в виду, что сравнительный анализ динамики 

урожайности по пятилетиям, по всем продовольственным культурам даёт 

увеличение урожайности. Анализ тенденции по уравнению прямой за весь 

период исследования 1991-2020 гг. показывает крайне медленное увеличение 

таких культур, как зерновых и зернобобовых, рис, картофель, бахчи, фруктам и 

винограду в хозяйствах населения, в сельскохозяйственных предприятиях. 

Недостаточное увеличение также  виден и в дехканских хозяйствах за период 

исследования, где урожайность уменьшается. 

Возникает необходимость улучшения мелиоративного состояния, так как 

из-за его ухудшения теряется 6-10% урожая хлопка сырца, что влияет и на 

качество волокна. Кроме того по различным причинам мы каждый год теряем 

примерно 3,9 млн. куба метров оросительной воды. В ближайшее будущее в 

хозяйствах оснастить средствами механизации поверхностного полива, 

необходимо заменить существующей новыми методиками полива, как 

дождевание, капельное, трубчатую и т.д. 

Для улучшения мелиоративного состояния необходимо промывка 

засоленных почв, проводить противоэрозийные работы для улучшения качества 

почвы и поднятия урожайности сельскохозяйственных культур. 



181 

Таким образом, анализ динамики среднегодовой урожайности по 

пятилетиям показал увеличение среднегодовой урожайности 2016-2020 гг. по 

сравнению с первой (1991-1995 гг.), со второй (1996-2000гг.), с третьей (2001-

2005), с четвёртой (2006-2010гг.), с пятой(2011-2015гг.) по всем культурам в 

дехканских хозяйствах, кроме зерновых и зернобобовых хозяйств населения. В 

дехканских хозяйствах более эффективно используется факторы рынка 

производства. На основании выравнивания по уравнению прямой ӯ= а0+а1 

установлен закономерность (тенденцию) изменения урожайности. За период с 

1991-2020гг., по результатам изменения установили, что за период рыночной 

экономики, более эффективно использовали свои природно-ресурсные 

возможности Дехканские хозяйства, так как среднегодовой прирост 

урожайности всех сельскохозяйственных культур выше, чем в других 

организационно правовых формах хозяйствования как сельскохозяйственные 

предприятия и хозяйства населения. По результатам анализа тенденции 

изменения урожайности видно, что среднегодовой прирост урожайности в 

дехканских хозяйствах по зерновым и зернобобовым на 1,9 пункта выше 

республиканского, т.е. всех категорий хозяйств; по пшенице не выше на 0,15 

пункта по ячменю на 0,62 пункта кукурузы на зерно выше на 0,2 пункта; рис 

0,15 пункта; лён кудряш выше на 0,5 пункта табак на 0,2 пункта, картофель 

выше на 0,9 пункта по овощам выше на 2,3 пункта, по бахчевым выше на 1,76 

пункта; по фруктам выше на 0,04 пункта; по винограду выше на 0,63 пункта. 

 

 

3.5. Дисперсионный анализ урожайности сельскохозяйственных культур  

 

Средняя урожайность, показатель, характеризующий результаты, 

производства, но, тем не мене урожайность в каждом конкретном хозяйстве 

имеет различные значения, поэтому оно варьирует. Изучение вариации, т.е. 

отклонений урожайности каждого хозяйства от общей средней урожайности, 

рассчитанной по всем хозяйствам. 
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Дисперсионный анализ показателей урожайности имеет большое значение: 

-во-первых, изучение на основе дисперсионного анализа урожайности 

показывает типичность самой средней. Средняя, рассчитана по данным 

однородных по своему значению хозяйств; 

-во-вторых, показатели вариации служат для характеристики насколько 

равномерно расположены результаты производства в хозяйствах той или 

иной организационно-правовой формы хозяйствования. 

-в-третьих, на основании рассчитанных показателей вариации можно 

сделать выводы о том, имеется ли резервы для поднятия результативных 

показателей, конкретно анализируемого показателя урожайности 

сельскохозяйственных культур (см. таб. 3.5.1). 

При этом главной и неотъемлемым свойством уровня урожайности 

сельскохозяйственных культур, рассчитанная из статистической 

совокупности урожая по каждой культуре, и по каждой организационно-

правовой форме имеет вариацию.  

Величина признака (урожайность) варьирует, и варьирует под действием 

различных факторов. Среди этих факторов, влияющих на формирование 

величины урожая, которые непосредственно влияют на урожайность: 

количество земель, подготовка земель к посеву, проведение качественных 

агротехнических мероприятий, полив, уборку без потерь и т.д. которые влияют 

на урожайность и положительно  влияют и т.д. на типичность этого показателя, 

т.е. эти факторы, относятся к управляемым факторам и вариация, порождаемые 

существенными факторами носят систематический характер при определении 

направления действия этих признаков. 

В систематической вариации проявляются взаимосвязи между 

явлениями их признаками. Эти связи одни из них представляются как 

причинные факторы, другие как следственные факторы, действия на 

показатель средней урожайности. В данном случае проявляется зависимость 

одного признака (показателя) от других нескольких признаков. 
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Таблица 3.5.1. - Динамика урожайности основных сельскохозяйственных культур Республики Таджикистан 

 за 1991 – 2020гг. 
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Источник: рассчитано автором: На основе основные показатели сельского хозяйства АСПРТ, Душанбе 2011г., с. 35-38, 2016г. с. 38-42, 2020г. с. 39-42. 
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Кроме того в сельскохозяйственном производстве кроме 

систематической вариации действующей на урожайность имеются случайные 

факторы, обусловленные неуправляемыми факторами, как природно-

климатические условия, тепло обеспеченность, сумма эффективных 

температур, фотосинтетическая активность, которые нами отмечены во 

второй главе, здесь не наблюдается систематической вариации, они носят 

хаотический характер в связи с тем, что мы не наблюдаем устойчивости в 

связи этих факторов с показателями средней урожайности. 

К случайной вариации можно отнести к случайным факторам 

трудноуправляемые факторы ресурсного потенциала, как качество трудовых 

ресурсов, земельных ресурсов, демографический состав рабочей силы и т.д. 

Вариация средней урожайности, как зависимого признака, которая 

формируется под воздействием всех факторов, называется общей вариацией. 

Как видно из таблицы 3.5.1. рассчитанные средние показатели 

урожайности в динамике (во времени) по всем продовольственным 

культурам сформированные под воздействием всех факторов, также 

варьирует на основе него, нами произведен дисперсионный анализ. 

Рассчитанная нами среднегодовая урожайность сельскохозяйственных 

культур показана на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Вариация урожайности зерновых и зернобобовых  

Республики Таджикистан за 1991-2020 гг. 
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Все показатели дисперсионного анализа группируются две группы: 

- абсолютные показатели, которые характеризуют вариацию признака в 

абсолютном их выражении: средне линейное отношение, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение; 

- относительные показатели вариации, размах вариации, рассчитанные 

на основе среднего квадратческого отклонения, что чаще всего применяется 

в анализе специально-экономических явлениях (табл. 3.5.2) эти показатели 

нами использованы при анализе вариации признака урожайности. 

И так, размах вариации R=X max – X min исчисляется как разность между 

максимальным и минимальным значениями урожайности сельскохозяйствен-

ных культур, однако данной показатель не дает возможности проследить 

вариацию (колеблемость) урожайности внутри ряда динамики, так 

вычисляется из крайних значений урожайности, что показывает общие 

размеры вариации урожайности.  

Кроме того его величина (хозяйства) зависит от случайностей, к 

примеру, в одной из единиц совокупности в зависимости от погодных 

условий урожайность сильно снизилось в этом случае слишком будет 

высокий размах вариации. 

Таким образом, каждый уровень динамики урожайности формируется 

из общей вариации и представляет типичные черты и дает обобщенную 

характеристику типичных явлений конкретных хозяйств организационно-

правовых форм хозяйствования. Вариация прослеживается также между 

уровнями урожайности динамики сельскохозяйственных культур за период 

исследования (1991-2020 гг.). 
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Таблица 3.5.2. - Система показателей дисперсионного анализа урожайности сельскохозяйственных культур 

Наименование 
показателя 

Формулы  Содержание  Недостатки показателя 

1. Размах вариации   

  

 

 
 

Разность между крайними значениями 
урожайности показывает в каких пределах 
колеблется урожайность и характеризует 
меру вариации  

 
Размах вариации рассчитывается из 

крайних значений признака 

2. Средняя урожайность 
(ряда динамики 
урожайности)    

Отражает типичность уровня 
урожайности  

 
- 

3. Средняя линейное 
отклонение  

  

Этим показателем неудобно пользоваться, 
так как модуль не является стандартной 
функцией математического анализа и все 
расчеты с показателем (У-ӯ) затруднитель-
ны, поэтому практически редко используют 
в анализе  

При статистическом анализе 
недопустимы абсолютные значения 

отклонений вариант от средней 
арифметической, поэтому редко 

используется. 

4. Дисперсия  

  

Средний квадрат отклонений каждого года 
от средней урожайности  

 
- 

5. Средняя 
квадратическое 
отклонение  

 

 

Корень квадратный из дисперсии называю-
тся средним квадратическим отклонением, 
этот показатель в зарубежной литературе 
называется стандартным отклонением  

 
 
- 

6. Коэффициент 
вариации  

 

 

Соотношение случайных, индивидуаль-
ных и общих условий находит отражения 
в показателе коэффициента вариации  

 
Относительная мера вариации 

7. Коэффициент 
оссиляции  

 

 

Соотношением размаха вариации к 
средней урожайности выраженная в 
процентах. 

Практически используется в 
экономическом анализе. 

Относительный показатель вариации 

8. Коэффициент 
линейного 
отклонения  

 

Соотношение линейного отклонения к 
средней урожайности выраженная в 
процентах. 

Фактически на практике не 
используется, так как линейное 

отклонение требует математической 
доработки. 

Источник: составлено автором на основе изучения научной литературы
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Основными обобщающими показателями вариации урожайности 

сельскохозяйственных культур является дисперсия это средняя арифметическая 

квадратов отклонении каждого года урожайности от средней арифметической 

за период исследования и этот показатель обозначается Б2 средняя 

арифметическая для урожайности за период исследования рассчитана по 

средней арифметической простой: 

 , так как нами задан динамический ряд, а не сгруппированный 

вариационный ряд.  

 отсюда У- урожайность сельскохозяйственных культур; 

ӯ= средняя урожайность за период исследования 1991-1919 гг. (табл. 

3.5.1) 

Следующий показатель, характеризующий меру вариации урожайности 

сельскохозяйственных культур за период исследования – среднее 

квадратическое отклонение, корень квадратный из дисперсии представлен в 

виде следующей формулы, по которой рассчитаны наши показатели: 

 

Среднее квадратическое отклонение показывает насколько в среднем 

фактическая урожайность каждого года, отклоняется от величины своей 

средней урожайности за исследуемый период. Эти рассчитанные показатели 

представляют в тех единицах измерения, в которых выражены урожайность.  

Следующим относительным показателем является коэффициент 

вариации. Этот показатель определяется соотношением среднего 

квадратического отклонения к средней урожайности за исследуемый период: 

 

В статистике имеется правило, что если коэффициент вариации выше 

33%, то необходимо считать, что совокупность нетипично (неоднородно). 
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При анализе урожайности по каждой культуре из данных размаха 

вариации урожайности сельскохозяйственных культур в хозяйствах на период 

исследования урожайность имеет очень большие амплитуды колебаний, особо 

надо обратить внимание на первые 10-лет рыночной экономики во многих 

хозяйствах ресурсный потенциал производства сельскохозяйственной 

продукции была настолько незначительно, мы получали наименьший уровень 

урожайности, что повлияло на показатели, которые нами рассчитаны. 

Одной из главных особенностей дисперсионного анализа урожайности 

является то, что они дают возможность выявить резервы повышения 

урожайности при лучшем использовании природно-ресурсного потенциала. На 

основании полученных результатов системы показателей дисперсионного 

анализа можно по каждому виду сельскохозяйственных культур и каждой 

организационно-правовой форме хозяйствования и по республике в целом 

представлена большая колеблемость в показателях, рассчитанных нами. 

Как видно из расчета показателей вариации высокая колеблемость 

урожайности сельскохозяйственных культур происходит по причине того, что 

ежегодно образуются новые дехканские хозяйства вследствие передачи земель 

общественного сектора сельскохозяйственных предприятий, дехканским 

хозяйствам. В организационном процессе своего существования не могут 

достичь тех устоявшихся хозяйств с высокой урожайностью, поэтому 

амплитуда колебаний высокая, например, лишь за два года количество 

дехканских хозяйств с 2017 по 2020 гг. увеличилось на 7341 хозяйство и 

составило-183926, увеличивается посевные площади дехканских хозяйств, 

хозяйств населения, а посевные площади сельскохозяйственных предприятий 

уменьшается. 
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Таблица 3.5.2. - Результаты дисперсионного анализа урожайности сельскохозяйственных культур за 1991-2020 гг. 

 
Категория хозяйств 

Размах 
вариации 

 
R=X max – X min  

Среднее 
линейное 

отклонение 

 

Дисперсия  

 

Среднее квадратическое 
отклонение 

 

Коэффициент вариации 
 

 

Зерновые и зернобобовые 
Все категория хозяйств 143,3 134,84 22028 148,42 550,35 
Сельхозпредприятия  160 135,82 22134 148,78 4537,8 
Население  185,8 148,1 27373 165,4 1833,2 
Дехканское хозяйства  148,9 149,6 26793 163,6 1070,3 

В том числе пшеница  
Все категория хозяйств 22,8 -277,12 76843 277,2 93,8 
Сельхозпредприятия  18,0 - 8117 90,0 83,1 
Население  21,5 -60,0 3640,5 60,3 72,8 
Дехканское хозяйства  30,3 -78,6 6253,4 79,0 83,1 

Ячмень  
Все категория хозяйств 13,7 22,9 888,9 29,8 73,9 
Сельхозпредприятия  18,8 11,8 165,8 12,8 5,9 
Население  24,2 9,8 135,8 11,65 129,0 
Дехканское хозяйства  24,3 -9,9 156,2 12,4 53,4 

Кукуруза на зерно  
Все категория хозяйств 95,6 23,1 652,7 25,5 14,1 
Сельхозпредприятия  37,5 16,0 338,48 18,4 139,5 
Население  23,9 39,3 1592,5 39,9 800,5 
Дехканское хозяйства  43,8 27,05 893,9 29,8 996,6 

Рис  
Все категория хозяйств 32,5 17,3 367,9 19,1 144,6 
Сельхозпредприятия  29,5 19,1 403, 2 20,0 298,3 
Население  23,9 40,56 1839,5 42,8 1760,8 
Дехканское хозяйства  50,6 22,05 648 25,4 357,8 

Хлопок  
Все категория хозяйств 9,5 -221,64 49222,63 221,86 92,5 
Сельхозпредприятия  7,4 17,8 328,35 18,1 88,7 
Население  - - - - - 
Дехканское хозяйства  20,5 -63,0 4223,4 65,7 75,9 
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    Продолжение таблицы 3.5.2. 
Лен- кудряш  

Все категория хозяйств 7,5 -10,8 129,9 11,4 72,1 
Сельхозпредприятия  6,9 -1,64 4,87 2,2 41,3 
Население  4,6 0,47 3,8 49 43,3 
Дехканское хозяйства  7,7 

  
2,94 49,0 

Табак  
Все категория хозяйств 12,5 14,2 230,93 15,9 777,8 
Сельхозпредприятия  27,2 13,2 46,1 1262,13 952,39 
Население  12,4 17,9 367,38 19,1 18506 
Дехканское хозяйства  39,5 11,6 244,7 16,5 6066 

Картофель  
Все категория хозяйств 129,7 134,8 22028 148,4 550,35 
Сельхозпредприятия  146,2 135,8 22134 146,7 453,7 
Население  185,8 148,1 27373,7 165,4 1833,2 
Дехканское хозяйства  141,9 149,6 26793,0 163,6 1070,3 

Овощи  
Все категория хозяйств 145,9 133,4 20763 144,0 378,45 
Сельхозпредприятия  134,8 158,5 28010 167,36 2511,3 
Население  179,5 154,9 28224 168,36 2415 
Дехканское хозяйства  141,5 80,2 8485,1 92,1 979,2 

Бахчи  
Все категория хозяйств 199,8 199,6 20748 144,0 1122,3 
Сельхозпредприятия  163,9 205,25 47331 217,56 

 

Население  216,4 196,5 42798 209,2 6462,3 
Дехканское хозяйства  231,4 117,8 19710 140,39 2547,3 

Фрукты  
Все категория хозяйств 19,9 29,2 30,3 924,1 100,8 
Сельхозпредприятия  15 13,14 191,71 55,34 95,3 
Население  35,9 52,9 3061,8 55,34 97,2 
Дехканское хозяйства  36,9 14,9 307,9 17,5 95 

Виноград  
Все категория хозяйств 58,6 7,5 282,2 16,79 60,1 
Сельхозпредприятия  32,3 3,72 8,52 72,6 55,9 
Население  135,4 89,7 9615,8 98,0 979,2 
Дехканское хозяйство  59,5 8,5 286,9 195,2 168,6 

Источник рассчитано автором:  сельское хозяйства РТ АСПРТ, Душанбе -2001г. с.58-63, 2016г. с.42-45., 2020г. 46-49. 
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Таким образом, большие резервы повышения урожайности имеются: 

- по зерновым и зернобобовым – в хозяйствах населения и 

сельхозпредприятиях; 

- по пшенице: у хозяйств населения и дехканских хозяйств; 

- по ячменю – в хозяйствах населения и дехканских хозяйствах. 

-по кукурузе на зерно – по республики в целом, в том числе в 

дехканских хозяйствах; 

-по рису – в дехканских хозяйствах имеются большие возможности 

увеличения урожайности. 

-по хлопку также большие возможности как средневолокнистых и так 

тонковолокнистых сортов увеличения урожайности в дехканских хозяйствах; 

- по картофелю имеются возможности роста урожайности в 

сельскохозяйственных предприятиях и в хозяйствах населения; 

-по овощам резервы для увеличения урожайности имеются в 

дехканских хозяйствах и хозяйствах населения; 

-по бахчевым культурам резервы роста урожайности в хозяйствах 

населения и дехканских хозяйствах. 

-по фруктам – резервы увеличения урожайности у населения и 

дехканских хозяйствах; 

-по винограду – также резервы роста урожайности имеются. 

И так, рассчитанные данные показывают, что имеются достаточно 

высокие резервы в повышение урожайности в дехканских хозяйствах: 

зерновых и зернобобовых, пшеницы, ячменя, кукурузы на зерно, рис, табака, 

картошки, фруктов и виноград. 

В хозяйствах же населения имеются более высокие резервы по 

производству ячменя льна-кудряша, табака, овощей и бахчевых. 
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По республике в целом зерновые и зернобобовые, пшеница кукуруза, 

рис, картофель и виноград.  

Поэтому главной и неотъемлемой проблемой в земледелии является 

интенсификация производства каждой культуры во всех организационно-

правовых формах хозяйствования на основе использования инновационных 

технологии производства. 

При дисперсионном анализе использования показателей редко 

применяют среднее линейное отклонение, коэффициент вариации 

рассчитанной на основе размаха вариации ассоциации, на основе моды и 

медианы:  

-среднее линейное отклонение не отвечает требованиям, 

предъявляемые в экономическом анализе, так они представляет абсолютные 

размеры отклонений вариант от средней величины, что требует 

математической доработки этого показателя. 

-коэффициент вариации, рассчитанная на основе размаха вариации, 

также используется очень редко, так как увеличена размаха вариации зависит 

от двух крайних значений урожайности; 

-коэффициент вариации, рассчитанной от моды и медианы, также 

крайне редко применяется, так как структурные средние мода и медиана 

также ждут математической доработки.  

 

 

3.6. Индексный метод анализа факторов, влияющих на урожайность и 

валовой сбор сельскохозяйственных культур 

 

Индексный метод, как отмечалось ранее, имеет огромные возможности 

в экономико-статистическом анализе для познания количественной стороны 

изучаемых явлений и процессов в сельском хозяйстве в их взаимной связи и 

взаимообусловленности. Индексы переменного, фиксированного и 

структурного сдвигов являясь результатом взаимосвязи обусловленных 
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относительных, и средних величин, большую роль играют причинно-

следственные подходы при изучении сложных экономических явлений, т.е. в 

факторном анализе. 

Валовой сбор зависит от урожайности, сельскохозяйственных культур 

и посевных площадей. При изучении динамики качественных показателей 

как урожайность, производительность и других показателей используются 

средние их величины. Средняя урожайность определяется по формуле 

средней арифметической взвешенной, путем соотношения валового сбора к 

объему посевной площади соответствующей культуры: 

  

где: У- урожайность, 

 П- посевные площади данной культуры. 

При изучении динамики средней урожайности по группе однородных 

культур по каждой организационно правовой форме хозяйствования 

применяется индекс урожайности переменного состава, исчисленной 

отношением средней урожайности отчетного периода к средней урожайности 

базисного периода; 

, где У1,У0 – урожайность отчетного и базисного 

периодов. 

П1, П0 – посевных площади от четных и базисных периодов. 

При этом за отчетный период приняты данные последних 15 лет (2006-

2020 гг.) за базисный период данные первых пятнадцати лет (1991-2005гг.) 

для сопоставимости используемых данных во времени. Индекс урожайности 

переменного состава характеризует изменение средней урожайности за счет 

двух основных факторов: 

- за счет изменения урожайности однородных культур по республике 

и по каждой организационно – правовой форме хозяйствования (табл. 3.6.1.): 
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Таблица 3.6.1. - Показатели индексов, использованных в факторном анализе урожайности 

сельскохозяйственных культур 

Названия показателей Статистические формулы Содержание 

Относительные изменения  

1. Средняя урожайность  

 

индексы переменного о постоянном фиксированном составе 

основаны на средней арифметической  

2. Индекс переменного состава:  

 

Изменение средней урожайности сельскохозяйственных культур в 

отчетном (2005-2018) по сравнению с базисным (1991-2004 гг.)  

1. в том числе: индекс урожайности  

 

Первый фактор, влияющий на изменение средней урожайности 

(интенсивный)  

-индекс посевных площадей  

 

Второй фактор, влияющий на изменение средней урожайности  

- индекс валового сбора  

 

Изменение валового сбора в отчетном периоде (2006-2020 гг.) по 

сравнению с базисным (1991-2005 гг.)  

Абсолютные изменения  

Прирост (убыль) валового сбора 

сельскохозяйственных культур в том числе:  

 

а) За счет изменения урожайности  

 

б) за счет посевных площадей  

 

 

 

Абсолютный показатель изменения валового сбора конкретной 

культуры того или иного организационно – правовой формы 

хозяйствования  

Прирост (убыл) за счет изменения урожайности  

 

Прирост (убыл) за счет изменения посевных площадей  

Удельный вес факторов в формировании валового сбора сельскохозяйственных культур  

Удельный вес фактора изменения самой 

урожайности 
 

Удельный вес прироста (убыли) фактора изменения самой 

урожайности (интенсивный фактор)  

Удельный вес фактора изменения посевных 

площадей  
 

Удельный вес прироста (убыли) фактора изменения посевных 

площадей  
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-за счет изменения структуры посевных площадей этих культур по 

каждому виду организационно – правовых форм хозяйствования; 

На изменение урожайности однородных групп сельскохозяйственных 

культур влияет сам процесс изменения урожайности, которого можно 

выявить. По формуле:  

, интенсивный фактор.  

Этот же индекс можно исчислить по следующей формуле: 

 

Влияние изменения структуры посевных площадей в отчетном 

периоде по сравнению с базисной можно рассчитать по следующей формуле: 

, 

Индекс валового сбора исчисляется отношением валового сбора 

отчетного периода (2006-2020 гг.) к объему валового сбора базисного 

периода (1991-2005 гг.). 

, разность между числителем и знаменателем 

представляет собой абсолютный прирост или убыл валового сбора в 

отчетном периоде (2006-2020 гг.) по сравнению с базисным (1991-2020 гг.):  

 

На прирост валового сбора по каждой культуре и по организационно – 

правовым фермам хозяйствования влияют два фактора:  

- изменения самой урожайности прирост за счёт данного фактора из фор-

мулы исчислим, как разницу между числителем и знаменателем (формула 3): 

; 

- изменения структуры посевных площадей (формула 4), определяется, 

так как разность между числителем и знаменателем: 
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; 

Используя вышеприведенные индексы, проведем расчеты по всем 

организационно-правовым формам на примере зерновых и зернобобовых. 

Все категории хозяйства Республики Таджикистан: 

Таблица 3.6.2. Урожайность, посевных площади зерновых и 

зернобобовых Республики Таджикистан 

Базисный период Отчетный период 

Y1П1 Y0П0 Y0П1 
годы 

Ур-сть 

Y0 

Площ. 

тыс.га 

П0 

годы 
Ур-сть 

Y1 

Площ. 

тыс.га 

П1 

1991 13,1 231,7 2006 20,6 401,9 8279,14 3035,27 5264,89 

1992 10,4 263,8 2007 20,5 396,9 8136,45 2743,52 4127,76 

1993 9,8 278,6 2008 20,9 438,2 9158,38 2730,28 4294,36 

1994 9,0 254,7 2009 25,2 461,7 11634,84 2292,3 4155,3 

1995 9,2 264,9 2010 24,1 459,9 11083,59 2437,08 4231,08 

1996 14,1 383,6 2011 23,6 427,2 10081,92 5408,76 6023,52 

1997 13,1 418,7 2012 25,3 427,3 10810,69 5484,97 5597,63 

1998 12,1 407,1 2013 27,7 437,4 12115,98 4925,91 5292,54 

1999 11,8 402,2 2014 29,0 445,0 12905 4745,96 5251 

2000 12,8 421,4 2015 27,7 422,9 11714,33 5393,92 5413,12 

2001 14,3 389,1 2016 28,4 423,5 12027,4 5564,13 6056,05 

2002 18,2 364,2 2017 29,9 411,6 12306,84 6628,44 7491,12 

2003 19,9 404,6 2018 28,7 374,9 10759,63 8051,54 7460,51 

2004 19,8 403,7 2019 30,9 387,7 11979,93 7993,26 7676,46 

2005 19,7 395,6 2020 31,1 391,5 12175,65 7793,32 7712,55 

Всего 207,3 5283,9  393,6 6307,6 165169,8 75228,7 86047,9 

Источник: расчеты автора 

Во всех организационно-правовых формах хозяйствования средняя 

урожайность зерновых и зернобобовых в отечественном периоде (2006-2020 

гг.) увеличилось на 83,9% и составило 183,9 %: 

 

 

На изменение средней урожайности повлияли два фактора:  

- изменение собственно самой урожайности (интенсивный фактор): 
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- изменения посевных площадей:  

 

Прирост валового сбора зерновых и зернобобовых в отчетном периоде 

по сравнению с базисным периодом составило:  

 

- за счет изменения собственно самой урожайности: 

 

тыс. центнеров, удельный вес, которого в формировании прироста составляет 

96,5%. 

- за счет изменения посевных площадей составило: 

 

Удельный вес, которого составил 14,3%. 

Сельскохозяйственные предприятия: 

Таблица 3.6.3. Урожайность, посевных площадей в 

сельскохозяйственных предприятиях Республики Таджикистан. 

Базисный период Отчетный период 

Y1П1 Y0П0 Y0П1 
годы 

Ур-сть 

Y0 

Площ. 

тыс.га 

П0 

годы 
Ур-сть 

Y1 

Площ. 

тыс.га 

П1 

1991 12,8 226,8 2006 17,5 87,0 1522,5 2903,0 1113,6 

1992 10,1 258,3 2007 17,5 71,3 1247,8 2608,8 720,1 

1993 9,5 271,7 2008 18,6 70,3 1307,6 2581,2 667,9 

1994 8,7 248,2 2009 22,6 73,9 1670,1 2159,3 642,9 

1995 9,0 258,1 2010 20,1 76,0 1527,6 2322,9 684,0 

1996 10,1 274,1 2011 16,4 70,1 1149,6 2768,4 708,0 

1997 11,1 278,2 2012 18,8 69,3 1302,8 3088,0 769,2 

1998 10,9 228,7 2013 20,4 74,0 1509,6 2492,8 806,6 

1999 9,5 213,9 2014 21,0 75,0 1575,0 2032,1 712,5 

2000 10,4 201,6 2015 22,8 63,4 1445,5 2096,6 659,4 

2001 12,6 155,1 2016 23,4 58,3 1364,2 1954,3 734,6 

2002 17,2 164,9 2017 26,0 44,8 1164,8 2836,3 770,6 

2003 17,8 160,4 2018 23,2 44,5 1032,4 2855,1 792,1 

2004 16,8 130,5 2019 25,9 51,5 1333,9 2192,4 865,2 

2005 17,3 100,9 2020 26,3 56,2 1478,1 1745,6 972,3 

Всего 183,8 3171,4  320,5 985,6 20631,5 36636,8 11618,9 
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В сельскохозяйственных предприятиях средняя урожайность в 

отчетном (2006-2020 гг.). 

 По сравнению с базисным (1991-2005 гг.) увеличилось на 81,2% и 

составило 181,2%. 

 

В том числе за счет: 

- изменения собственной самой урожайности (интенсивный фактор) в 

отчетном периоде по сравнению с базисным 

 

- изменения посевных площадей: 

 

Посевных площадей снизились в отчетном периоде по сравнению с 

базисным на 68,3%, что составило 31,7%. 

Прирост (убыль) валового сбора за отчетный период по сравнению с 

базисным составило: 

 

тыс. центнеров, что в отчетном периоде по сравнению с базисным 

валовой сбор снизился на 16005,3  тыс. центнеров. 

Изменения валового сбора произошло за счет следующих факторов:  

- изменения собственно самой урожайности: 

 

тыс. центнеров, удельный вес в формировании прироста валового 

урожая составило – 56,3%. 

- снижение посевных площадей: 
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тыс. центнеров, удельный вес (снижение) прироста валового сбора – 

156,3%. 

Хозяйства  населения. 

Таблица 3.6.4. Урожайность, посевные площади зерновых и 

зернобобовых в хозяйствах населения Республики Таджикистан 

Базисный период Отчетный период 

Y1П1 Y0П0 Y0П1 
годы 

Ур-сть 

Y0 

Площ. 

тыс.га 

П0 

годы 
Ур-сть 

Y1 

Площ. 

тыс.га 

П1 

1991 25,4 2,1 2006 26,9 122,0 3281,8 53,3 3098,8 

1992 25,1 2,2 2007 26,9 123,7 3327,5 55,2 3104,9 

1993 24,4 2,2 2008 25,6 13,8 3527,7 53,7 3362,3 

1994 24,4 2,2 2009 28,8 127,7 3677,8 53,7 3115,9 

1995 24,4 2,2 2010 29,9 123,4 3689,7 53,7 3011,0 

1996 23,7 5,5 2011 27,1 121,1 3281,8 130,4 2870,1 

1997 18,1 10,2 2012 28,7 123,7 3550,2 184,6 2239,0 

1998 14,3 120,8 2013 28,6 122,2 3494,9 1727,4 1747,5 

1999 15,3 119,8 2014 30,0 10,3 3009,0 1832,9 1534,6 

2000 17,2 208,7 2015 30,1 98,6 2967,9 3589,6 1695,9 

2001 16,4 215,7 2016 31,5 98,4 3099,6 3537,5 1613,8 

2002 21,3 168,2 2017 33,8 41,6 1406,1 3582,7 886,1 

2003 24,0 138,3 2018 32,2 37,9 1220,4 3319,2 909,6 

2004 24,9 140,9 2019 34,1 92,2 3144,0 3508,4 2295,8 

2005 24,9 127,7 2020 34,8 89,3 3107,6 3179,7 2223,6 

Всего 323,8 1266,7  449,0 1559,9 45785,9 24862,1 33708,6 

 

В хозяйствах населения средняя урожайность в отчетном периоде 

(2006-2020 гг.) по сравнению с базисным (1991-2005 гг.) возросла на 49,5% и 

составило 149,5%: 

 

В том числе за счет: 

- изменения урожайности в отчетном периоде по сравнению с 

базисным: 

 

Урожайность отчетного периода по сравнению с базисным увеличилась 

на 35,8%. 
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- изменение посевных площадей в отчетном периоде по сравнению с 

базисным: 

 

В том числе: 

- за счет применения собственно самой урожайности: 

 

Тыс. центнеров, удельный вес в формировании прироста валового 

сбора составляет 57,7%; 

- за счет изменения посевных площадей составило: 

 

Тыс. центнеров удельный вес, которого в формировании прироста 

валового сбора составило 42,3%. 

Дехканские хозяйства. 

Таблица 3.6.5. Урожайность, посевные площади зерновых и 

зернобобовых в хозяйствах населения Республики Таджикистан 

Базисный период Отчетный период 

Y1П1 Y0П0 Y0П1 
годы 

Ур-сть 

Y0 

Площ. 

тыс.га 

П0 

годы 
Ур-сть 

Y1 

Площ. 

тыс.га 

П1 

1991 1,0 1,0 2006 34,3 192,9 6616,5 1,0 192,9 

1992 6,6 0,3 2007 34,8 201,7 7019,2 2,0 1331,2 

1993 3,0 1,6 2008 35,8 230,1 8237,6 4,8 690,3 

1994 8,9 1,2 2009 24,2 260,1 6294,4 10,7 2314,9 

1995 7,3 1,5 2010 22,6 260,5 5887,3 11,0 1901,7 

1996 16,6 5,2 2011 21,7 234,0 5077,8 86,3 3884,4 

1997 10,5 18,3 2012 24,4 232,3 5668,1 192,2 2439,2 

1998 10,4 29,8 2013 27,2 241,2 6560,6 309,9 2508,5 

1999 11,5 42,4 2014 28,0 239,6 6708,8 487,6 2755,4 

2000 9,6 69,8 2015 28,0 260,9 7305,2 670,1 2504,6 

2001 9,1 76,7 2016 28,4 266,8 7577,1 698,0 2427,9 

2002 26,8 85,3 2017 29,1 268,5 7813,4 2286,0 7195,8 

2003 32,8 105,9 2018 26,5 238,0 6307,0 3473,5 7806,4 

2004 36,7 132,3 2019 30,7 240,0 7368,0 4855,4 8808,0 

2005 36,1 167,0 2020 30,8 249,9 7696,9 6028,7 9021,4 

Всего 226,9 738,3  426,5 3616,5 102137,9 19117,1 55782,5 
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Средняя урожайность в дехканских хозяйствах в отчетном периоде 

(2006-2020 гг.) по сравнению с базисным (1991-2005 гг.) изменилось на 9,1% 

и составило 109,1%: 

 

В том числе за счет: 

- изменения самой урожайности: 

 

Урожайность в отчетном периоде по сравнению с базисным 

увеличилось на 83,4% и составило 183, 4%; 

- изменение посевных площадей: 

 

  посевные площади в отчетном периоде по сравнению с базисным 

увеличилось почти в 3 раза, что произошло за счет изъятия посевных 

площадей с хлопкового комплекса и посева зерновых и зернобобовых для 

обеспечения населения продуктами питания. 

Прирост валового сбора за отчетный период по сравнению с базисным 

составило:  

 

В том числе за счет: 

- изменения урожайности 

 

Тыс. центнеров, удельный вес, которых в формировании прироста 

валового сбора составляет 56,0%; 

- изменение объема посевных площадей: 
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Тыс. центнеров, удельный вес данного фактора в формировании 

прироста валового сбора в отчетном периоде по сравнению с базисным 

составляет 44%. 

Результаты анализа всех сельскохозяйственных культур за период с 

1991 – 2020 гг. показан в табл. 3.6.6. 

Факторный анализ на основе индексов переменного, фиксированного и 

структурных сдвигов, как показал анализ основан на показателях урожайности и 

посевных культур, при этом является одним из главных результативных 

показателей, который формируется как было сказано выше под воздействием 

всей совокупности факторов процесса производства. 

Однако на основании уравнения прямой установлено, что среднегодовой 

прирост  урожайности идет крайне низкими темпами за исследуемый период, для 

поднятия удельного веса урожайности необходимо формирование прироста 

валового сбора: 

- выбор районирование отечественных сортов для средневолокнистых 

сортов как Сорбон (2001г.), Худжанд – 67 (2005г), Назири, Шавкат – 80, 20-

солагии Истиклолият, Шарора – 1020, Зироаткор – 64 и и средневолокнистых 

сортов, таки как 9326 – В, 750 – В, Авесто и другие, урожайность которых равны 

или выше стандартных сортов, вошедших в государственный реестр охраняемых 

сортов и гебридов сельскохозяйственных культур Министерства сельского 

Хозяйства Республики Таджикистан; 

- при посеве, роста и уборки урожая по каждой культуре необходимо 

соблюдать строго агротехнические мероприятия; 

- применение инновационных технологий производства земледельческих 

культур необходимо особо обратить внимание на  IT – земледелие при посеве, 

росте и уборки урожая и т.д.; 

- увеличение посева тонковолокнистых сортов за последние годы резко 

снизилось их производство. 
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Таблица 3.6.6. - Динамика влияния основных факторов на формирование урожайности и валового сбора 

сельскохозяйственных культур в республике Таджикистан по организационно – правовым формам хозяйствования 
 Индексы , % Прирост (убыль) валового сбора Удельный вес, % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Зерновые и зернобобовые 

Все категории хозяйств  183,9 192,0 114,3 89817,5 79077,5 10740,0 100 88,0 12,0 
Сельхозпредприятия  181,2 177,6 31,7 -16005,3 9012,6 -22017,9 100 -56,31 156,31 

Населения  149,5 135,8 135,6 20922,9 12077,3 8846,6 100 57,72 42,28 
Дехканские хозяйства 109,1 183,4 291,0 82897,6 46376,6 36521,0 100 55,94 43,46 

В том числе пшеница (озимая и яровая ) 
Все категории хозяйств  190,1 204,7 100,6 61817,0 61490,8 326,2 100 99,47 6,54 

Сельхозпредприятия  299,4 299,1 281,9 -4364,6 15268,7 -19633,3 100 -34,8 -449,8 
Населения  154,1 158,3 104,0 13312,8 12481,,6 831,1 100 93,7 6,3 

Дехканские хозяйства 167,2 254,7 278,6 33121,3 37556,5 15564,8 100 70,7 29,3 
Ячмень  

Все категории хозяйств  93,2 114,17 122,8 3866,8 1669,,1 2197,8 100 43,16 56,84 
Сельхозпредприятия  186,3 188,9 39,9 -937,3 1245,6 -2282,9 100 -143,56 243,56 

Населения  151,3 148,6 183,1 2666,7 1378,9 1287,7 100 51,7 48,3 
Дехканские хозяйства 190,3 230,5 911,6 12485,4 7421,8 3063 100 59,4 40,6 

Кукуруза на зерно 

Все категории хозяйств  170,2 156,7 137,1 5290,6 3583,2 1707,4 100 67,7 32,3 
Сельхозпредприятия  153,3 151,7 33,1 -1213,6 417,6 -1631,2 100 -34,4 134,4 

Населения  125,5 120,9 139,2 1781,2 760,0 1021,5 100 42,6 57,4 
Дехканские хозяйства 195,5 189,9 845,7 4451,4 2247,7 2203,7 100 50,5 49,5 

Рис  
Все категории хозяйств  154,6 156,5 88,3 2082,9 2720,3 -637,4 100 130,6 -30,6 

Сельхозпредприятия  162,8 155,5 43,6 -905,2 678,7 -1584 100 -75 175 
Населения  109,9 101,7 70,1 -532,8 22,0 -554,8 100 4,1 -104,1 

Дехканские хозяйства 186,1 176,5 495 3836,5 1878,1 1958,4 100 48,9 51,1 
Хлопок 

Все категории хозяйств  108,1 107,2 68,5 -20082,7 3702,5 -23785 100 18,4 -118,4 
      Продолжение таблицы 3.6.6. 
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Сельхозпредприятия  104,4 99,1 21,6 -48705,6 -126,5 -48579,1 100 -25,9 -74,1 
Населения  - - - - - - - - - 

Дехканские хозяйства 99,7 94,5 429,2 28284,2 -2186,3 30470,6 100 7,2 -107,2 
Лен –кудряш 

Все категории хозяйств  193,0 209,8 101,8 795,8 783,5 12,3 100 98,4 1,6 
Сельхозпредприятия  169,0 169,5 45,4 -66,2 90,8 -157 100 -236,0 135,0 

Населения  132,0 161,9 87,5 132,1 171,9 -39,8 100 130,1 -30,1 
Дехканские хозяйства 200,7 289,5 204,6 670,1 527,8 142,3 100 78,7 21,3 

Табак 
Все категории хозяйств  82,9 77,6 6,7 -1296,,8 -20,6 -1276,2 100 1,6 98,4 

Сельхозпредприятия  110,7 100,7 3,3 -875,6 0,2 875,8 100 0,2 -100,5 
Населения  77,0 74,5 84,5 -12,5 -7,3 -5,2 100 -58,06 -41,94 

Дехканские хозяйства 82,2 145,8 54,4 -15,5 18,3 33,6 100 119,6 -219,6 
Картофель  

Все категории хозяйств  175,4 176,1 169,5 180308 117163,8 63144,2 100 64,9 35,1 
Сельхозпредприятия  178,4 176,1 45 -5550,8 9680,7 -15231,5 100 274,4 -174,4 

Населения  177,7 177,4 154,7 8822,8 6022,8 27975,3 100 68,6 31,4 
Дехканские хозяйства 121,0 150,9 733,2 96409,3 35749,9 60659,4 100 37,0 63 

Овощи  
Все категории хозяйств  139,9 156,9 160,3 99070,3 29636,2 39431,1 100 60,2 39,8 

Сельхозпредприятия  138,4 131,7 43,37 -9064,7 2901,0 -11966,7 100 -32 132 
Населения  155,0 148,2 159,4 54780,8 30904,2 23876,6 100 56,4 48,6 

Дехканские хозяйства 151,0 169,5 132,4 68603,5 29841,7 38761,6 100 43,5 56,5 
Бахчевые 

Все категории хозяйств  245,9 239,6 184,9 47341,6 35627,4 11714,2 100 753 24,7 

Сельхозпредприятия  272,2 194,9 127,2 7917,9 6462,4 1455,5 100 81,6 18,4 
Населения  202,3 194,4 116,5 7939,7 6903,5 1036,2 100 86,9 13,1 

Дехканские хозяйства 244,5 304,4 647,8 40384,6 28565,8 40384,6 100 70,7 29,8 
Фрукты 

Все категории хозяйств  159,9 161,7 157,2 31823,8 20016 11807,4 100 62,9 37,1 
Сельхозпредприятия  105,1 104,0 52,9 -2885,1 137,4 -3022,5 100 -4,8 104,8 

Населения  144,30 130,3 166,1 15392,8 6654,8 8738,0 100 43,2 56,8 
Дехканские хозяйства 207,4 255,5 705,2 15556,9 10023,0 3555 100 64,4 35,6 

Виноград 
Все категории хозяйств  168,9 168,1 93,6 8095,7 9002,9 -907,1 100 111,21 -11,21 

Сельхозпредприятия  103,3 93,2 25,9 4977,9 -114,9* -4863,0 -100 2,31 97,69 
Населения  115,0 96,5 290,6 9829,8 -553,0 10382,0 100 -5,63 105,63 

Дехканские хозяйства 299,4 555,7 293,1 7400,9 6466,0 934,8 100 87,37 12,63 
Источник рассчитано автором: сельское хозяйства РТ АСПРТ, Душанбе -2001г. с.58-63, 32-37; 2016г. с.42-45, 26-29; 2021г. с.46-49, 30-33. 
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Вторым фактором в приросте валового сбора сельскохозяйственных 

культур большое значение придается земельным ресурсам, что требует: 

- во-первых, использовать весь фонд посевных площадей, в том числе 

опрощаемую часть, для чего повысить уровень организационных работ 

производства, решить вопросы нехватки поливной воды, мелиоративное 

улучшение, использовать инновационные способы полива, как капельное, 

дождевание и т.д.; 

- поднять уровень в соответствии с нормами внесения минеральных и 

органических удобрений; 

- повысить уровень механизации процесса производства 

сельскохозяйственных культур от сева до уборки. 

На основе факторного анализа, применяя индексов переменного, 

фиксированного и структурных сдвигов урожайности и индекса валового сбора 

установили: 

-наиболее эффективно используется имеющийся природно-ресурсный 

потенциал в дехканских хозяйствах, так как более 55% прироста валового сбора 

сельскохозяйственных культур в отчетном периоде (2006-2020 гг.) по сравнению 

с базисным периодом (1991-2005гг.) формируется за счет увеличения 

урожайности таких культур (интенсивный фактор) как: зерновые и 

зернобобовые, пшеница, ячмень, кукуруза на зерно, рис, лен-кудряш, картофель, 

овощи, бахчевые, фрукты и виноград. В дехканских хозяйствах неэффективно 

используется ресурсный потенциал при производстве таких культур, как рис, 

хлопок и картофель, табак. 

Рынок факторов производства также более эффективно, где используется в 

хозяйствах населения более 50% прироста валового сбора сельскохозяйственных 

культур в отчетном периоде (2006-2020гг.) по сравнению с базисным периодом 

(1991-2005) формируется за счет увеличения урожайности следующих культур: 

Зерновые и зернобобовые, пшеница, кукуруза на зерно, ячмень, лен кудряш, 

картофель овощи и бахчевые за счет интенсивного фактора. В хозяйствах 

населения не эффективно производство ячменя, фруктов и виноград. 
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Непродовольственные культуры во всех организационно – правовых 

формах хозяйствования ведется не эффективно, такие культуры, как хлопчатник, 

табак. 

На основе сельскохозяйственных предприятий создаются дехканские 

хозяйства, хозяйства населения, поэтому постоянное отторжение земельных 

ресурсов негативно влияют на эффективность производства 

сельскохозяйственной продукции. 

ВЫВОДЫ К III ГЛАВЕ 

1. Статистическое изучение динамики земельных ресурсов как 

главного фактора производства показали, что среднегодовые данные 

сельскохозяйственных угоди по республике за 2016-2020 гг. по сравнению с 

первым пятилетием (1191-1995) снизилось на 13,3%, со вторым 1996-2000 (на 

10,7%, с третьим (2001-2005) на 7,6%, четвертым (2006-2010) на 3% по 

сравнению с пятым возросло на 1,0%, хотя не достигнут до сих пор уровень 

среднегодовых данных 1991-1995гг. снижение которой составляет по пашне 

самой продуктивной части земельных ресурсов, сенокосам, пастбищам, 

залежам. 

Только многолетние насаждения дали рост. Ежегодно по причине 

засоления и заболачивания, за счет селевых потоков, за счет недоработки 

мелиоративных работ, нехватки воды, неудовлетворительной организации 

производства в среднем 4,3 тыс.га. орошаемый пашни остаются 

недоиспользованными. 

2. Реформа аграрного сектора и образование новых организационно – 

правовых форм хозяйствования привели к трансформации сельскохо-

зяйственных угодий, в том числе и посевных площадей.  

По результатам исследования динамики посевных площадей установили, 

что увеличение посевных площадей происходит по продовольственным 

культурам, при этом увеличение посевных площадей в основном в дехканских 

хозяйствах по зерновым и зернобобовым, в том числе пшеницы, ячменю 

кукурузы на зерно, рису, льну кудряшу, картофелю, овощам, бахчевым, 
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фруктам и винограду. Тенденция выявленная на основании уравнения прямой  

ӯ=а0+а1t по каждой культуре по республике в целом и организационно-

правовым формам, также показала увеличение посевных площадей по 

продовольственным культурам, а также площади непродовольственных 

культур снижается. 

3. Экономическая эффективность использования земли как ресурсного 

потенциала предполагает располагать для каждого вида сельскохозяйственной 

культуры научно-обоснованным оптимальным размером земельного участка в 

соответствии с технологией производства этих культур в дехканских 

хозяйствах, где более эффективно ведется производство сельскохозяйственной 

продукции. 

4. Статистический анализ динамики валовая добавленная стоимость (в 

сопоставимых ценах 2020 г.) по республике рассчитанная соотношением к 

объему продукции в среднем за 2016-2020 гг. по сравнению с первой 

пятилеткой периода рыночной экономики (1991-1995 гг.) возросло более чем в 

2,5 раза и составило 256%, со второй пятилеткой (1996-2000гг.) почти в 3,5 

раза и составило 344,8% , по сравнению см третьей пятилеткой (2001-2005 гг.) 

боле чем в 2 раза и составило 222,7%, с четвертой более чем в 1,5 раза и 

составило 155,1%, с пятой 103,7%. 

В том числе:  

-по земледелию этот же показатель определяется соотношением валовой 

продукции растениеводства к объему посевных площадей. Среднегодовые 

данные как в абсолютном, так и в относительных величинах динамично 

растет: среднегодовой показатель 2016-2020 гг. по сравнению со 

среднегодовыми показателем первой пятилетки (1991-1995 гг.) увеличились 

до 175,8%, по сравнению со среднегодовыми данными второй пятилетки 

(1996-2000) увеличилось более чем в 2,3 раза и составило 335,9%, по 

сравнению с третьей пятилеткой более чем в 2 раза и составило 260,1% по 

сравнению с четвертой пятилеткой составило 194,5%, по сравнению с пятой 

пятилетки (2011-2015)148,5%. 
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5. Сравнительный анализ динамики урожайности, главного фактора 

формирования валового сбора показал, что средней уровень последней 

пятилетки (2016-2020 г.) по сравнению с предыдущими среднегодовыми 

уровнями урожайности динамично растет. Однако уравнение ӯ=а0+ а,t 

показал, крайне медленное увеличение урожайности по зерновым и 

зернобобовым, рису, картофелю, фруктам, винограду за период 1991-2020 гг. 

При этом возникает необходимость улучшения мелиоративного состояния, 

т.к. только по хлопку ежегодная потеря урожайности составляет 6-8%, что 

влияет на качество волокна. Анализ показал, что ежегодно теряем 3,9 млрд. 

куба метра оросительной воды. В ближайшем будущем необходимо 

оснастить средствами механизации поверхностный полив. Необходимо 

перейти к новым инновационным методам полива, как дождевание, 

капельное и трубчатую хозяйствам все организационно-правовых форм 

хозяйствования.. 

6. На основе дисперсионного анализа урожайности 

сельскохозяйственных культур, выявлена колеблемость урожайности по всем 

организационно-правовым формам хозяйствования, используя все методы 

дисперсионного анализа установлено, что имеются достаточно высокие 

резервы в повышении урожайности в дехканских хозяйствах: зерновых и 

зернобобовых, пшеницы, ячменя, кукурузы на зерно, рис, табака, картошки, 

фруктов и виноград. 

В хозяйствах населении имеются более высокие резервы по 

производству ячменя льна - кудряша, табака, овощей и бахчевых. 

По республике в целом зерновые и зернобобовые, пшеница кукуруза, 

рис, картофель и виноград. Поэтому необходимо: 

- во-первых, выявить хозяйства, где высокая колеблемость 

урожайности; 

- во-вторых,  в процессе подготовки к севу провести подбор 

районированных сортов культур равное, или выше по урожайности 
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стандартных сортов рекомендуемых государственной комиссии по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур и охране сортов; 

- в-третьих, необходимо переходить к инновационной технологии 

производства сельскохозяйственных культур – цифровому земледелию (IT- 

земледелию). 

7. На основе индексного метода средней урожайности и индекса 

валового сбора приняв за отчетный  последние 15 лет (2006-2020гг.), а за 

базисным период (1991-2005гг.) нами выявлено, что валовой сбор 

формируется за счет увеличение урожайности, т.е. за счет интенсивного 

фактора таких культур как: зерновые и зернобобовые, пшеница, ячмень, 

кукуруза на зерно, рис, лен-кудряш, картофель, овощи, бахчевые, фрукты и 

виноград. (Это сделано для сопоставимости во времени). 

На основе анализа установили: 

-наиболее эффективно используется имеющийся природно-ресурсный 

потенциал в дехканских хозяйствах, так как более 55% прироста валового 

сбора сельскохозяйственных культур в отчетном периоде (2006-2020 гг. по 

сравнению с базисным периодом (1991-2005гг.) формируется за счет 

увеличения урожайности таких культур как: зерновые и зернобобовые, 

пшеница, ячмень, кукуруза на зерно, рис, лен-кудряш, картофель, овощи, 

бахчевые, фрукты и виноград. Этот фактор – интенсивный фактор: 

- эффективно используется также рынок факторов производства в 

хозяйствах населения более 50% прироста валового сбора 

сельскохозяйственных культур в отчетном периоде (2005-2020гг.) по 

сравнению с базисным периодом (1991-2005) формируется за счет 

увеличения урожайности следующих культур: зерновые и зернобобовые, 

пшеница, кукуруза на зерно, лен кудряш, картофель овощи и бахчевые за 

счет интенсивного фактора. В хозяйствах населения не эффективно 

производство ячменя, фруктов и виноград. 

Для повышения удельного веса при формировании валового сбора за 

счет интенсивного фактора необходимо: 
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Прежде всего, в соответствии с природно-климатическими условиями 

выбрать районирование сорта отечественных селекционирование мер по 

хлопко-сорта Сорбон, С-65-35, Ориёно, Шарора -1020 и т.д., урожайность, 

которых 30-45 центнеров с гектара, по пшенице также сорта как Сарвар, 

Ормон, Шокири, Зироат – 70 и т.д., урожайность от 50 до 60 центнеров с 

гектара. 

Кроме того, прежде всего, в процессе производства поднять 

организационные работы и правильное проведение агротехнических 

мероприятий. 

В сельскохозяйственных предприятиях также более 50% прироста 

валового сбора формируется по всем сельскохозяйственным культурам за счет 

увеличения урожайности, т.е. интенсивного фактора. 
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ГЛАВА 4. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

4.1. Пути совершенствования перехода сельского хозяйства на 

международный стандарт – систему национальных счетов 

 

Переход к рыночной экономике обусловило переход сельского 

хозяйства к новому международному стандарту расчета макроэкономических 

показателей в соответствии системы национальных счетов. 

Система национальных счетов представляет собой систему 

взаимосвязанных показателей, которые используются для описания и анализа 

общих результатов экономического процесса на макроуровне, которая 

описывает функционирование на основе рыночных механизмов. 

Главным движущим фактором зарождения системы национальных 

счетов в ведущих странах с рыночной экономикой, как США, Англия, 

Франция, Голландия Норвегия, Швеция явилась Великая экономическая 

депрессия 1929-1933гг. 

Многие ученые – экономисты после Великой экономической депрессии 

поняли о необходимости, об информации для принятия решений 

государством по регулированию рыночной экономикой. До Великой 

экономической депрессии не было осознано о необходимости 

государственного регулирования, считая, что сама рыночная экономика 

автоматически возвращает в состояние равновесия. 

По праву можно считать основателей идеи и методов регулирования 

рыночной экономикой выдающегося английского экономиста Дж. Кейнса. 

Хотя Дж. Кейнс не был изобретателем, его имя заслуженно упоминается с 

историей возникновения системы национальных счетов, так как Кейнс 

теоретико-металогические положения национального счетоводства. 

Необходимо признать, что Дж. Кейнс обощая теоретико-методологические 

работы ученых, которые имели макроэкономическую направленность. 
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Система национальных счетов в своем развитии имеет аспекты 

макроэкономическую направленность. 

Система национальных счетов в своем развитии имеет три этапа: 

- довоенный период. 

- послевоенный период. 

- современный период развития 

Особенностью первого этапа является развития теоретических основ 

национального дохода 

Их основные принципы расчета, представлены: Вельям Петти, Г. Кинг, 

Ф. Кенэ, Адам Смит, К. Маркс, К. Маршалл, С. Кузнец и К. Кларк, Леонтьев 

В., А.Дисильберт, Э.Денисон, А.Ясик, Л фон де Линпе, А.Первухин, Ричард 

Стоун, Н.Айдинов, Иванов Ю. и многие другие. Их вклад в развитии СНС 

была велика и представлена в табл. 4.1.1. 

Второй этап развития системы национальных счетов как было сказано 

выше в послевоенном периоде. После окончания второй Мировой Войны все 

правительства развитых капиталистических стран в соответствии с 

создавшейся послевоенной экономической средой должны были разработать 

конкретные задачи направления экономической политики, что привело к 

новому этапу развития системы национальных счётов. Поэтому второй этап 

характеризуется следующими особенностями: 

-процесс интеграции в систему новых блоков, блок экономической 

статистики с блоками, сформированных с довоенным периодом; 

-далее интеграция блоков произведена: блока данных в национальном 

богатстве, блок о движении финансовых ресурсов, блок данных о 

внешнеэкономических связях, ранее блок межотраслевого баланса не было, 

взаимосвязано с национальным доходом; 

- активную разработку методологии и практику национальных счётов 

стали производить международные экономические организации ООН, МВФ, 

Всемирный банк, ОЭСР. Кроме того, оказывают содействие 

заинтересованным странам.  
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Таблица 4.1.1. -  Эволюция развития системы национальных счетов 

Ф.И.О. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕЗНОСТЬ  АСПЕКТ  

1.  Довоенный период развития системы национальных счетов 

Вильям Петти,  

Г. Кинг 

Впервые ими дана оценка национального дохода Англии и Франции, которая в последствии 

расформировалось в систему национальных счетов. В. Петти впервые давая оценку 

национальному доходу Англии он исследовал его влияние на экономику и распределение 

доходов и предложил меры по совершенствованию налогообложение страны. 

Социально-

экономический 

Конкретный 

расчет  

Ф. Кенэ 

середина  

ХVII век 

Впервые им составлена «Экономическая таблица» - прообраз современной системы 

национальных счетов. В этой таблице дана общая картина кругооборота товаров и услуг для 

основных секторов экономики, чтобы разобраться в функционировании экономики в целом К. 

Маркс отметил: процесс производства капитала как процесс воспроизводства. 

Недостаток: сферы производства включала только сельское хозяйства и добывающую 

промышленность в создании стоимости  

Социально-

экономический 

Конкретный 

расчет 

Адам Смит 

 ХVII век 

Его концепция экономического развития была положена в основу баланса народного 

хозяйства в системе макроэкономических показателей родственной системе национальных 

счетов. 

Социально-

экономический 

Теоретический 

аспект 

К. Маркс  

ХVII век 

Схема простого и расширенного воспроизводства, предложенные им – это попытка 

построения макроэкономической модели, которая объясняет механизм функционирования 

экономики в целом. 

Социально-

экономический 

Теоретический 

аспект 

К. Маркс  

ХVII век 

В своих исследованиях сформулировал принцип исчисления национального дохода как 

сумму произведенных товаров за вычетом товаров, израсходованных в производстве и 

амортизации основных фондов плюс чистый доход от иностранных инвестиций. В настоящее 

время расчет национального дохода мало изменился. 

 

Социально-

экономический 

 

Конкретный 

расчет 

Леонтьев В. В 1920х годах первым опубликовал работы по межотраслевому балансу в США. 

Основная заслуга В. Леонтьева в том, что он дал математическое описание основных 

соотношений межотраслевого баланса, сформулировал некоторые математические уравнения, 

которые дают возможность точного измерения фактически сложившихся связей, но и 

использование модели межотраслевого баланса в планировании и прогнозировании. 

Уравнения В. Леонтьева представили нам большую возможность широкого применения ЭВМ 

в макроэкономических расчетах, Лауреат Нобелевской премии 

 

Социально-

экономический 

 

Конкретный 

расчет 
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  Продолжение таблицы 4.1.1. 
А.Маршалл Впервые выдал идею об анализе поведения хозяйствующих субъектов, далее это идея была 

реализована в СНС. В работе «Принципы экономики» (1925 г.) сформулировал принципы 
исчисления национального дохода и сформулировал, что «годовой доход страны – это сумма 
произведенных товаров за вычетом товаров, израсходованных в производстве, амортизации 
основных фондов плюс чистый доход от зарубежных инвестиций». В наши дни этот принцип 
расчета мало изменилось. 

 

Социально-

экономический 

 

Конкретный 

расчет 

С.Кузнец 

К.Кларк 

А.Первухин 

В начале тридцатых годов С.Кузнец предложил принцип исчисления национального дохода, 
и разграничить на три категории: произведенный, распределительный и использованный. 
Выбор метода национального дохода должен зависит от целей анализа. При анализе 
отраслевой структуры экономики более эффективно производственный метод, так как 
суммируется валовая добавленная стоимость всех отраслей экономики, из которого 
необходимо вычесть стоимость товаров и услуг, израсходованных в производстве. При 
анализе установлении структуры распределении доходов использовать распределительный 
метод. При анализе структуры конечного использования национального дохода необходимо 
использовать метод конечного использования, При этом суммируется расходы на конечное 
потребления, накопление и экспорт. 
Идея и принципы расчета национального дохода во всех фазах его движения независимо от 
С.Кузнеца была выдвинута советским ученым А.Первухиным в этот период, в работе 
«Методологические вопросы баланса народного хозяйства». Материал баланса народного 
хозяйства СССР за 1928-30 гг., при этом в течении длительного времени оставалась неизвес-
тным русским и иностранным ученым. Благодаря работе исследованиям Кузнеца С. Была 
опубликована работа «Национальный доход 1929-1932 гг. национальным Конгрессом США». 

 

Социально-

экономический 

 

Конкретный 

расчет 

М.Диссельберт Внес большой вклад в теорию и практику статистики национального дохода и американский 
ученый. В работе «Измерения Национального дохода в связи с войной» (1941) выдвинул 
принципы расчета национального дохода по факторной и рыночной стоимости, 
определяющих место расходов на оборону в национальном продукте. 

 

Социально-

экономический 

 

Конкретный 

расчет 

II. Послевоенный период развития системы национальных счетов 

А.Джильберт 

Э.Денисов 

Д.Ясин 

Под руководством американских ученых подготовлен подбор полностью скоординированных 
счетов национального дохода и национального продукта США. Оно было опубликовано в 
США «Статистика национального дохода и национального продукта США 1929-1946 гг.». 
Американские ученые внесли огромный вклад в развитие теории и практики национального 
дохода и национального счетоводства С.Кузнец был удостоен Нобелевской премии.  

Социально-

экономический 

Конкретный 

расчет 
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  Продолжение таблицы 4.1.1. 
Л.Фон дер Липпе По его мнению, система национальных счетов в результате слияния двух направлений 

исследовательских работ: статистика национального дохода и анализа экономического цикла, 

что выявляет экономическую взаимозависимость. 

 Конкретный 

расчет 

Ричард Стоун, 

Н.айдинов 

Он является исследователем Кейнса им был подготовлен доклад в ООН в 1947 году, в 

котором сформулированы основные принципы, национального счетоводства и большая часть 

написана Ричардом Стоун. В 1951 г. Р.Стоун подготовил доклад для Организации 

Европейского экономического сотрудничества «Упрощенная система Национальных счетов». 

Эта работа была ограниченной менее амбициозной, и в 1952 году была заменена на 

«Стандартная система национальных счетов». Данная же работа была более детальной. В 

ООН под руководством Р.Стоуна был был подготовлен документ «Система национальных 

счетов и вспомогательных таблиц» (1953 г.) и это первый стандарт ООН в области 

национального счетоводства. Вторым стандартом подготовленным Р.Стоуном совместно с 

американским ученым Н.Айдиновым, считается стандарт, который являлся значимым шагом 

вперед в развитие СНС. Ими было предоставлено прежде всего не только традиционные счета 

национального дохода и национального продукта, но еще и новые интегрированные в 

структуру СНС включенные блоки макроэкономической информации: баланс национального 

богатства, система показателей движения финансовых ресурсов и т.д. Главной особенностью 

явилось то, что новый СНС использовали в последовательной форме принцип двойной записи 

каждой операции, который был позаимствован из бухгалтерского учета. СНС ООН 1968 года 

отдельной главой включала рекомендации по составлению СНС в развивающихся странах. 

Конкретный  

расчет 

Конкретный 

расчет 

А.Н.Петров, 

М.Р.Эльжейман, 

И.А.Морозова, 

П.М.Москвич 

БНХ было разработано раньше чем СНС, Концепция потребления населения БНХ 

использована авторами СНС; классификация БНХ, группировка конечного потребления на 

коллективное и индивидуальное, использовано в СНС 1993 года. 

 

Социально-

экономический 

 

Конкретный 

расчет 

Иванов Ю.Н. Им была разработана взаимоувязка БНХ и СНС с переходом на международный стандарт 

стран СНГ. 

 

Социально-

экономический 

 

Конкретный 

расчет 
Источник: составлено автором на основе литературы 
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Третьим этапом началась эра международных стандартов, когда Ричард 

Стоун, ученик и последователь Дж. Кейса написал доклад в 1947 году для ООН, 

в содержание которого были сформированы важнейшие принципы 

национального счетоводства «Упрощенная СНС». 

Далее, принимая во внимание опыт упрощенной системы национальных 

счетов под руководством Ричарда Стоуна была написана «Стандартная система 

национальных счетов» в 1952 г., но она была более шире и детальной, чем 

«Упрощенная СНС». Но, как международный стандарт, который был 

предназначен не только развитым капиталистическим странам, но и для 

развивающихся стран в 1953 году подготовленной также Ричардом Стоуном. 

«Система национальных счетов и вспомогательных таблиц», которую по 

содержанию схож со «Стандартной СНС»1952 года. 

В системе национальных счетов Р.Стоуна было: 

- широко освещено сущность системы национальных счетов и 

вспомогательных таблиц; 

- были включены многие нерыночные операции по потреблению 

продуктов собственного производства; 

- счета для экономики в целом; 

- счета отдельных секторов экономики. 

Важнейшими макроэкономическими показателями в данном документе 

представлен валовой внутренний продукт, национальный доход, национальные 

инвестиции и др. 

«Система национальных счетов и вспомогательных таблиц» Ричарда 

Стоуна по своей сути был первым международным стандартом в области 

Национального счетоводства Организации Объединенных Наций. 

Подготовленный Ричардом Стоуном совместно с американским 

экономистом Айдиновым в 1968 году второй международный стандарт, где по 

своему содержанию был намного шире, так как были включены не только 

традиционные счета национального дохода и национального продукта, но и 
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новые интегрированные в её структуру блоки макроэкономической 

информации: 

- баланс национальной экономики; 

- баланс межотраслевых связей;  

- система показателей движения финансовых ресурсов и т. д. 

На базе СНС-1968 г. разработали новую версию СНС. Европейское 

сообщество в 1993 году статистическая комиссия ООН утвердила третий 

версию СНС-1993г. Основной целью пересмотра СНС-1968 года явилась 

дальнейшая гармонизация со смежными разделами экономической статистики, 

платежный баланс, система государственных балансов и т.д., чтобы строго 

скоординировать определения и классификации отдельных блоков СНС с 

определениями и классификациями разделов статистики, следующая цель – 

структура счетов была ясной, логичной, последовательной, необходимость 

трактовки отдельных счетов доходов и расходов и т.д. 

Развитие экономической среды, прогресс в методологических 

исследованиях и потребности пользователей послужило трактовкой новых 

аспектов развития экономики, более детальной разработки тех направлений 

которых всё больше привлекают в связи с чем развитые капиталистические 

страны и развивающиеся страны перешли к новой версии «СНС-2008».  

В новой версии системы национальных счетов «СНС-2008» существует 

четкая последовательная классификация счетов:  

- счета для институциональных секторов экономики; 

- счета для отраслей экономики;  

- счета для отдельных экономических операций; 

- счета для экономики в целом (консолидированные счета). 

Далее в систему счетов входят счета для секторов экономики, которые 

группируются на: текущие счета, счета накопления и строятся балансы активов 

и пассивов.  

Первая группа включает счета производства, счета образования доходов 

счета распределения первичных доходов, счета вторичного распределения 
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доходов, счета использования располагаемого дохода, счета перераспределения 

доходов в натуральной форме и счета использования, скорректированного 

располагаемого дохода. 

Вторая группа счетов – счета накопления, представленные счетом 

операций с капиталом и финансового счета, которым у нас в республике не 

используется, т.к. этот счет используется в холдинговых компаниях. В 

республике холдинговая компания «Барки точик» занимается в основном 

производством электроэнергии, где используются другие счета. 

Третья группа балансы активов и пассивов, которые состоят из баланса 

активов и пассивов на начало периода и конец периода. 

Такая классификация счетов представлено в новой версии СНС-2008. 

По сельскому хозяйству и по другим отраслям экономики в новой версии 

системы национальных счетов 2008 года предусмотрены счета производства и 

образования доходов, а в детализированной таблице «Затраты - Выпуск» 

продукция сельского хозяйства представлена показателями промежуточного 

потребления – но видам потребляемой продукции: 

- конечного потребления и накопления; 

-уплаты налогов; 

-транспортные наценки; 

-экспорт и импорт продукции; 

-затраты на производства; 

Отраслевая характеристика представлена также в трёх секторах 

внутренняя экономика нефинансовых корпорациях, в секторе государственного 

управления и секторе домашних хозяйств. При расчете валового внутреннего и 

регионального продукта. До перехода к версии 2008 г. еще в 2005 году отдельно 

выделяли производство продукции сельского хозяйства, платные и бесплатные 

услуги сельскому хозяйству, а с переходом на ОКВД сельское хозяйство 

объединили в один блок с охотой и лесным хозяйством с услугами по этим 

видам деятельности. 
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При построении счета производства отрасли сельского хозяйства 

стоимость валового выпуска продукции сельского хозяйства рассчитывается по 

методу валового оборота, как суммарная величина продукции растениеводства 

и животноводства по всем организационно – правовым формам хозяйствования. 

В валовой выпуск включается продукция, произведенная предприятиями 

и использованная ими на производственные нужды в отчетном периоде, к 

примеру, корма, семена, молоко на выпойку молодняка, яйца на инкубацию, 

подстилка, навоз, так как оно в той же сумме включается в промежуточное 

потребление 

В валовой выпуск отрасли включается полная стоимость услуг по 

улучшению, химизации почв, уборка, посев, междурядная обработка, защита 

растений от вредителей, болезней, зоотехническое и ветеринарное 

обслуживание стоимость эксплуатации ирригационных систем, стоимость 

мелиоративных систем (однако при этом надо учесть услуги рыночные или 

нерыночные которые осуществляется за счет бюджетных средств). 

Валовой выпуск оценивается по всем категориям хозяйств в текущих 

(основных) ценах, которые складывается по всем регионам. Выпуск товаров и 

услуг, которые произведены для собственного потребления определяется также 

по основным ценам на продукты. Для определения цен на продукцию и на 

нерыночную продукцию, как нерыночные услуги государственных учреждений 

прирост незавершенного производства зеленая масса для выпаса скота, 

промежуточное потребление, оплата труда с учетом субсидий, потребления 

основного капитала. 

Для анализа динамики физического объема валового выпуска 

рассчитывается объем выпуска отчетного периода по ценам базисного периода 

(  и сравнивается с объемом физического объема базисного периода по 

ценам базисного периода ( . Для получения базисных 

индексов можно просто рассчитать произведением цепных индексов. 
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Валовая добавленная стоимость сельского хозяйства непосредственно 

полностью зависит:  

- от валового выпуска продукции и услуг; 

- от суммы промежуточного потребления. 

Необходимо иметь в виду, что показатель валового выпуска зависит от 

трех факторов: 

а) суммарной величины продукции растениеводства и животноводства и 

объема услуг, оказываемых сельскому хозяйству; 

б) рыночных цен, которые используется при расчете, соответствующих 

стоимостных показателей; 

в) объема государственных субсидий. 

Величина же промежуточного потребления зависит от объема 

использованных в производстве продуктов, и услуг, а также цен. 

Показатели сельского хозяйства формируются в следующих трех 

секторах: нефинансовых корпорациях, домашних хозяйствах и 

государственного управления. 

В республике основная часть объема продукции формируется в 

домашних хозяйствах, где производство ведется не только для рынка, но и для 

потребительских целей. 

Тем более, материальные затраты на единицу выпуска в домашних 

хозяйствах намного ниже чем в нефинансовых корпорациях. С повышением 

удельного веса домашних хозяйств в производстве снижает средние затраты на 

единицу выпуска по сельскому хозяйству в целом, в связи с чем создается 

видимость роста эффективности затрат. Основными причинами данного 

явления связано, прежде всего, в домашних хозяйствах основано на ручном 

труде с ограниченность применения интенсификации, как покупка кормов, 

удобрений, топлива, запасных частей для механизации работ и т.д. 

В производстве домашних хозяйств в их структуре производимых 

продуктов преобладает овощи, картофель, плоды, бахчи и ягоды, которые 

обладают высокой трудоемкостью относительно низкой материалоемкостью. 
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Кроме того, домашние хозяйства продукцию продают мелкими партиями 

определенному контингенту по более высокой цене, и эти цены растут быстрее, 

чем у крупных и средних предприятий, в результате чего завышается валовой 

выпуск домашних хозяйств и их доля в общем выпуске. Необходимо иметь 

ввиду, что основная часть валовой добавленной стоимости представлена 

смешанными доходами. 

В домашних хозяйствах более 60% выпуска, используемая для 

потребительских нужд населения и не участвуют в рыночном обороте – 

оценивается по фактическим ценам реализации товарной части продукции 

данного сектора, а сумма валовой добавленной стоимости, для которых создана 

и представлена новая версия СНС – в которой оценка продукции сельского 

хозяйства представлена основных ценах. 

В соответствии с СНС- 2008 нами построен счёт производства. Валовой 

выпуск продукции сельского хозяйства есть суммарная величина продукции, 

производимых во всех организационно – правовых формах хозяйствования: 

сельскохозяйственных предприятиях, в хозяйствах населения, а также 

включается сельскохозяйственные услуги предприятий и организаций, которые 

обслуживают сельские хозяйства (агрономические мелиоративные, 

зоотехнические)37.  

В соответствии с новой версией СНС – 2008 валовой выпуск продукции 

сельского хозяйства состоит из38: 

- стоимости выращивания молодых многолетних насаждений до 

плодоносящего возраста и изменения стабильности незавершенного 

производства отрасли растениеводства. Сюда включается затраты на посев 

озимых культур, вспашку междурядья и другие работы производимые в течение 

года под урожай будущего года на начало и конец года.  

Методика расчёта показателей принята: 

- продукцию животноводства – стоимость продукции, получаемой  

 
37 СНС -2008, Ню-Йорк, 2012, с.764 
38 Рябушкин Б.Т., Хоменко Т.А. Система национальных счетов. – М.: «ФиС», 1993. – 52 с. 
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процессе производства сельскохозяйственных животных и птицы (молоко, 

шерсть, мед, яйца и т.д.) и стоимость продуктов, полученных в результате 

выращивания (приплода, прироста и привеса) скота и птицы в отчетном году, 

продукции пчеловодства, шелководства и д.р. 

Продукция выращивания скота и птицы определяется суммированием 

живой массы приплода, прироста живой массы молодняка скота и птицы и 

прироста массы скота на откорме и нагуле. 

Производство молока определяется фактически надоенным коровьим, 

козьим, овечьим и верблюжьим молоком, включая потребленное в хозяйстве на 

выпойку молодняка. 

При учете производства шерсти учитывают всю фактически 

настриженную овечью, козью, верблюжью шерсть и козий пух, независимо от 

каналов ее использования. Количество шерсти учитывается в физическом весе. 

Производство яиц включает их сбор от всех видов домашней птицы, в 

том числе использованные на воспроизводство птицы (инкубация, на корм и 

др.). 

Выход меда определяется количеством меда, собранного пчелами, как 

вынутого из ульев, так и оставленного на корм пчелам в зимнем, весеннем 

периоде; 

Сельскохозяйственные услуги – стоимость услуг, оказанных 

сельхозпроизводителям по улучшению земель, химизации почв и другим 

агрохимическим работам, зоотехническому обслуживанию животноводства, по 

эксплуатации ирригационных и мелиоративных систем. 

Продукция сельского хозяйства состоит из рыночной (товарной 

продукции) и нерыночной продукции. Охота и лесное хозяйство – объем 

продукции в стоимостном выражении полученной в результате выращивания 

лесных насаждений (лесоводство), сырых продуктов, полученных от охоты и 

сбора дикорастущих плодов и ягод и прочих готовых продуктов природы. 

В промежуточное потребление по сельскому хозяйству, охоте и лесному 

хозяйству включаются материальные затраты, командировочные расходы, 
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оплата за аренду зданий, сооружений, машин и оборудования, расходы на 

ремонт и техническое обслуживание основных средств, произведенные 

собственными силами, представительские расходы, оплата за услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту, оплата за услуги банков и других 

кредитных учреждений, оплата за разработку и проведение рекламы, стоимость 

услуг почты и связи, оплата услуг адвокатов за консультации, оплата прочих 

услуг, оказанных предприятию, услуги информационно-вычислительных 

центров, вневедомственной и пожарной охраны, организации бытового 

обслуживания, здравоохранения, образования, науки и культуры, оплата за 

агрохимические услуги, оплата услуг за выпас скота, стрижку животных, 

оплата за зоотехнические, ветеринарные услуги и другие. 

Валовая добавленная стоимость исчисляется на уровне видов 

экономической деятельности как разность между выпуском товаров и услуг и 

промежуточным потреблением. 

 

4.2. Оценка счета производства и динамики валовой продукции 

земледелия 

 

В системе национальных счетов, счета являются основным элементом, 

который подлежит регистрации экономических операций, осуществляемые 

институциональными единицами, домашними хозяйствами и т.д., которые 

являются резидентами данной страны. 

Счета системы национальных счетов по своей форме построения похожи 

на счета бухгалтерского учета, и имеют своеобразную форму только, не дебит и 

кредит, как это принято в бухгалтерском учете, а ресурсы и использование. 

Очень важно знать, что в каждом счете системы национальных счетов 

суммарная величина записей ресурсной части должна быть равна записям 

использованию. Как указано ранее все счета системы национальных счетов в 

соответствии с содержанием и необходимостью построения этих групп счетов 

представлены в табл. 4.2.1.  
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Таблица 4.2.1. - Содержание счетов секторов экономики 

Название счета содержание назначение 

Текущие счета 

Счет производства Счет производства необходим для описания и анализа результатов 

производства валовой продукции, которая регистрируется в ресурсной 

части, является начальной точной измерения результатов производства. 

Валовой выпуск всех товаров и услуг без вычета израсходованных в 

производство  

Образование главного агрегата валовой 

добавленной стоимости 

Счет образования дохода В ресурсной части счета регистрируется сбалансированная статья счета 

производства – валовая добавленная стоимость в части использования 

основных элементов: - оплата труда; - прочие налоги на производство; - 

потребление основного капитала; - прибыль/смешанный доход. 

Этот счет наречен для того чтобы 

показать распределение валовой 

добавленной стоимости 

Счет первичного 

распределения дохода 

В ресурсной части этого счета регистрируется в виде первичных доходов, 

(прибыль/смешанный доход), доходы от собстве7нности полученные, 

налоги на производство и импорт, оплата труда, а в части использования 

дохода от собственности, выплаченные и сальдо первичных доходов, т.е. 

получили новый агрегат – национальный доход 

Назначение этого счета, показать как 

доходы, которые созданы в одних 

секторах – производителях, 

добавленной стоимости поступают в 

виде первичных доходов к другим 

секторам получателям 

Счета перераспределен-

ным доходов в денежной 

форме 

В ресурсной части этого счета даётся балансирующая, предыдущего счета 

сальдо первичных доходов и текущих трансфертов получения, а в части 

использования текущие трансферты выплаченные и располагаемый доход 

Этот счет предназначен для описания 

процесса перераспределения доходов в 

денежной форме 

Счет использования 

располагаемого дохода в 

денежной форме 

В ресурсной части, которого регистрируется балансирующая статья 

предыдущего счета перераспределения доходов в денежной форме. В части 

использования регистрируется расходы на конечное потребление и 

сбережение если суммировать сбережения всех секторов экономики 

получаем национальное сбережение 

Этот счет предназначен для 

регистрации операций связанных с 

использованием располагаемого дохода 

Счет перераспределения 

в натуральной форме 

В ресурсной части регистрируется располагаемый доход и социальные 

трансферты в натуральной форме (полученные) в использовании 

регистрируются национальные трансферты в натуральной форме и 

скорректированные располагаемый доход 

Национальные данные счета стоит 

показать распределения располагаемого 

дохода в натуральной форме 
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  Продолжение таблицы 4.2.1. 
Счет использования 

скорректированного 

располагаемого дохода 

В ресурсной части регистрируется сбалансированная статья предыдущего 

счета перераспределения в натуральной форме скорректированный 

располагаемый доход в части использования фактического конечного 

потребления и сбережения 

Назначение данного счета состоит, 

чтобы показать использование  

Счета накопления 

Счета операций с 

капиталом 

В использовании регистрируется сбережения, капитальные трансферты 

полученные (+) и капитальные трансферты выплаченные. В ресурсной 

части валовое накопление основного капитала, прирост материальных 

оборотных средств, чистые приобретенные ценности, покупки земли и 

прочие не произведенные активы, чистое кредитование, чистое 

заимствование 

Основная цель счета операций с 

капиталом – показать источники 

финансирования капитальных затрат и 

их использование на различные виды 

капитальных затрат 

Финансовые счета  В ресурсной части регистрируется чистое кредитование/чистое 

заимствование, депозиты и наличность, ценные бумаги, акции, займы и 

кредиты, технические резервы страховых компаний прочая кредиторская 

/дебиторская задолженность, монетарное золото и специальные права 

заимствования, и наличность, ценные бумаги (кроме акций), акции, займы 

и кредиты, технические резервы, страховые компании, прочая 

кредитованная/дебиторская задолженность 

Измерение в периоде финансовых 

активов или финансовых обязательствах 

Счет прочих применений 

активов и пассивов 

В ресурсной части счета дается изменения стоимости по причинам 

экстраординального характера в части использования изменения стоимости 

активов по причинам характера 

Предназначения для характеристики 

изменения стоимости активов и 

пассивов по причинам 

экстраординального характера 

Баланс активов и пассивов  

Баланс активов и 

пассивов 

В ресурсной части представлены нефинансовые активы, финансовые 

активы в части использования финансовые обязательства и чистая 

стоимость собственного капитала. Если сложить чистую стоимость 

собственного капитала всех секторов экономики получим важные агрегаты 

СНС. – национальное богатство 

Составление баланса активов и 

пассивов на начало и конец периода 

помогает выявить увеличение 

национального богатства 

Источник: составлено автором на основе изучения научной литературы 
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Объем продукции производимой в сельском хозяйстве и услуг 

характеризуется показателем валовой продукции, которой определяется в 

рыночных ценах в текущем периоде. 

Начальной точкой отчета измерения валовой продукции, которая 

регистрируется в ресурсной части счета производства показана в таблице  

(таб. 4.2.1). 

Валовую продукцию в статистике определяют по показателю валового 

оборота, заводскому методу и как стоимость добавленную обработке39. 

Показатели валовой продукции сельского хозяйства могут быть, как 

натуральных единицах измерения, которые характеризуют объемы 

производства в натуральном выражении, так и в ценностном выражении. 

Соответственно государственному классификатору видов экономической 

деятельности ОКЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», 

представляющий общий объем продукции. Для статистического 

исследования необходимо правильным способом разграничить продукцию 

сельского хозяйства, растениеводства, животноводства и другие. 

Кроме того необходимо провести учет объема продукции, 

незавершенного производства, услуг и полуфабрикатов в натуральном 

выражении и в конечном итоге необходимо привести в сопоставимый вид 

при помощи системы цен. 

При формировании валовой продукции по сельскому хозяйству, так и по 

растениеводству и животноводству возникает повторный счет, так по 

растениеводству произведенная продукция, как солома используется для 

подстилки животным,  корма для животных, потребление производственных 

семян и т.д., а по животноводству навоз используется для удобрений, расход 

молока для выпечки и т.д. В связи с чем возникает необходимость для 

определения валовой продукции для характеристики использовать систему при 

анализе статистических показателей, как валовой оборот и конечная продукция. 

 
39 А.Л.Зинченко. Статистика. – М.: изд. «Колос», 2007. – С. 393. 
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Валовой оборот предоставляет собой суммарную величину 

производственной продукции в растениеводстве и животноводстве, так как в 

валовом обороте имеется повторный счет, и возникает необходимость учесть и 

конечную продукцию, которая определяется разностью между объемом валового 

оборота и продукции данного года, вновь потребленной в производстве. 

А валовой выпуск сельского хозяйства или его отрасли составляют 

суммарную величину валового оборота и конечной продукции. Валовой 

выпуск представляет собой результат процесса производства и услуг всех 

организационно-правовых форм хозяйствования отрасли или его секторами. 

В состав валового выпуска входит: 

во-первых, сырье, готовые продукты из урожая текущего года, 

продукция выращенная сельскохозяйственных животных и птиц, продукция 

пчеловодства текущего года, продукция добытая при охоте; 

во-вторых, стоимость прироста незавершенного производства и 

стоимость многолетних насаждений до плодоносящего возраста; 

в-третьих, стоимость услуг оказываемые одним подразделением 

другому, а также реализация (услуг) на сторону, кроме того включаются 

также стоимость услуг, которые обслуживают сельское хозяйство, как 

например, агрохимические и мелиоративные работы. 

Методология расчета валового выпуска и услуг, как по стране, так и по 

отрасли регулируется в соответствии с методологией системы национального 

счетоводства. 

В сельском хозяйстве с образованием организационно-правовых форм 

хозяйствования и созданием множество мелких, средних и крупных  хозяйств 

мы в результате процесса производства получаем разновидную и 

разнокачественную продукцию и услуги общий объем, которых должны быть 

выражены в стоимостном выражении. При этом должны быть учтены 

колебания цен под влиянием спроса и предложения, кроме того должны быть 

учтены полные издержки производства, которые имеют различные  по 

регионам и различаются по территории, которые изменяются в динамике, что 
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приводит вариации уровня цен. При переводе в ценностное выражение 

основным требованиям является экономически обоснованные отражение 

стоимости продукции. 

При построении счета производства результаты производства в текущих 

ценах по завершению процесса производства, кроме того необходимо иметь в 

виду соответствии с международными или статистическими организациями 

ООН. Министерство финансов в агрегированной форме представляет 

Агентству по статистике субсидии и налоги для экономики в целом, а для 

конкретной отрасли это не представлено и счет производства можем 

построить (таб. 4.2.2): 

Таблица 4.2.2. - Счет производства по видам экономический 

деятельности за 2020г. 

(в млн.сомони в текущих ценах) 

 Использование Ресурсы  

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

 

16624,8 

 

33132,7 

Валовая добавленная 

стоимость 

  

16507,9 
Расчет автора: На основе отчетностей предприятий сельского хозяйства Республики 

Таджикистан. 

На основании этой схемы рассчитывается валовая добавленная 

стоимость сельского хозяйства в текущих ценах.  

Таблица 4.2.3. -  Добавленная стоимость сельского хозяйства 

(в текущих ценах, млн. сомони) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2020 

Сельское 

хозяйство, 

охота и 

лесное 

хозяйство 

 

7156,7 

 

8420,6 

 

8256,0 

 

10664,5 

 

10980,3 

 

11399,2 

 

13039,4 

 

14019,0 

Источник: составлено автором. 

Валовая добавленная стоимость (валовая продукция) сельского 

хозяйства динамично растет. 

Для изучения в динамике за исследуемый период стоимость валовой 

продукции (валовой добавленной стоимости) нами за весь период 

исследования переведены в сопоставимые цены 2020 года (табл.4.2.4). 
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Таблица 4.2.4. - Динамика валовой продукции сельского хозяйства за 1991-2020 гг. (в сопоставимых ценах 2020 г.) 

 Среднегодовой уровень валовой продукции  2016-2020 в % к: 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-2015 2016-

2020 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-

2015 

По республике 

В том числе: 

9806,9 8634,82 13208,85 14856,70 24932,38 32903,73 278,8 381,0 257,4 188,9 131,7 

Растениеводства  6027,3 7096,7 9693,2 10517,2 18793,1 24066,8 399,2 339,1 248,2 228,8 128,0 

животноводства 3779,6 1538,2 3515,6 4339,4 6139,2 8836,9 233,8 151,9 251,3 203,6 143,9 

Расчеты автора: перевод в сопоставимые цены 2020 года и определение среднегодовых данных. Источник- Основные показатели развития сельского 

хозяйства республики Таджикистан (стат. Сб.) АСПРТ, Душанбе 2011г. 10-11 ст. 2016г. 16 ст., Сельское хозяйства Республики Таджикистан АСПРТ, Душанбе 

2020г. 16ст. 
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За период исследования (1991-2020г.г.) среднегодовые данные 2016-

2020гг. по сельскому хозяйству в целом по сравнению со среднегодовыми 

данными 1991-1995гг. возросло в 2,78 раза, по сравнению со среднегодовыми 

данными 1996-2000 гг. 3,9 раза, по сравнению со среднегодовыми данными 

2001-2005гг. в 2,57 раза, по сравнению со среднегодовыми данными 2006-

2010 гг. в 1,88 раза (188,9%), по сравнению со среднегодовыми 

данными2011-2015г.г возросло на 1,3раза и составило131,7%. 

По растениеводству соответственно: увеличилось почти в 3,9 раза, в 3,3 

раза, в 2,4 раза, почти в 2,28раза (228,8%), на 1,28раза, по животноводству: 

соответственно 1,8 раза, в 4,3 раза, более чем в 2 раза, 1,3 раза до 107%: 

Таким образом, среднегодовой уровень валовой продукции сельского 

хозяйства динамично растет, как по республике, так и по отраслям. 

С динамикой роста изменилась и отраслевая структура сельского 

хозяйства.  

По результатам анализа удельный вес среднегодовой валовой 

продукции отрасли растениеводства за 1991-1995 гг. составило 61,4%, 

животноводство 39,6%, за 1996-2000гг. составило 82,2% и 17,8%, за 2001-

2005гг. – 75,8% и 24,2%, за 2006-2010 гг. – 70,7% и 29,3%, за 2011-2015 гг. – 

85,1% и 14,9%, за 2016-2020 гг. – 73,1% и 26,9%. 

Необходимо иметь в виду, что из пятилетки в пятилетку не 

наблюдается рост удельного веса продукции животноводства в общем 

объеме производства сельскохозяйственной продукции лишь в 1991-1995 гг. 

наблюдается более благоприятное соотношение развития двух отраслей 

сельского хозяйства, которое дает возможность для более эффективного 

использования земельного потенциала сельского хозяйства. 

На основе счета производства, рассчитанный за 2020 год, установили 

динамику валовой продукции за 1991-2020 гг., т.е. составили временной ряд, 

который характеризует зависимость фактических уровней ряда от времени. 

Данный способ представляет собой аналитическое выравнивание. Однако 

взависимости от времени фактические уровни могут принимать различные 
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значения, поэтому для анализа зависимости на практике используются 

следующие функции: 

- линейный тренд = а+b*t; 

- гипербола ; 

- тренд в форме степенной функции  ; 

- экспоненциальный  ;  

- парабола второго, третьего, и др. порядков  

. 

Параметры этих трендов можно рассчитать методом наименших 

квадратов, при этом независимого переменного времени: t = 1, 2, 3, 4 …… . 

зависимой же переменной являются n, где фактические уровни ряда, т.е. 

валовая продукция сельского хозяйства – всего, а также валовая продукция 

земледелия и животноводства (в переводе на постоянные цены 2010 года). Во 

временном (динамическом) ряде наблюдается прямая зависимость уровней 

ряда динамики от времени. 

Для выявления тренда изменения валовой продукции сельского 

хозяйства, в том числе отрасли растениеводства и отрасли животноводства 

необходимо использовать уравнения прямой;  

= а0+а1t. 

Как видно из результатов анализа по республике получили следующую 

функцию уравнения: =18047,29+865,27 t, где среднегодовой уровень 

валовой продукции за исследуемый период 1991-2020гг. составило 18047,29 

млн. сомони, при среднегодовом приросте 865,27 млн. сомони; 

По растениеводству: =13458,56+643,59t где среднегодовой уровень 

валовой продукции растениеводства за 1991-2020г.г. составило 13458,56млн. 

сомони, при среднегодовом приросте 643,59 млн. сомони; 
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По животноводству: =4647,31+21,59t,где среднегодовой уровень 

валовой продукции животноводства за 1991-2020гг. составило 4647,31 млн. 

сомони при среднегодовом приросте 21,59 млн. сомони. 

Таблица 4.2.5. - Динамика фактических, теоретических уравнений 

валовой продукции сельского хозяйства и его отраслей за 1991-2020 гг. 

(в сопост. ценах 2020г. млн.сом.) 

 

Годы  

По республике Растениеводство   Животноводства  

=18047,20+865,27t =13458,56+643,59t =4647,31+21,598t 

Фактичес

кий  

Теоретичес

кий  

Фактичес

кий  

Теоретичес

кий 

Фактичес

кий  

Теоретиче

ский 

1991 16275,6 5068,2 11361,3 3804,6 4914,3 1323,3 

1992 11881,2 5933,5 6595,8 4448,2 5265,4 1544,9 

1993 11394 6798,8 7472,3 5091,8 3921,7 1766,5 

1994 9055 7664,0 7745,4 5735,4 2670,7 1766,5 

1995 8501,7 8529,3 6949,1 6379,0 2105,8 1988,1 

1996 8511,7 9394,6 7122,9 7022,6 1388,8 2209,7 

1997 8302,5 10259,9 7037,3 7666,2 1265,2 2652,9 

1998 8381,1 11125,1 6995,3 8309,8 1386 2874,5 

1999 8456,8 11990,4 6955,7 8953,4 1501,1 3096,1 

2000 9522,3 12855,7 7372,7 9597,0 2149,5 3317,7 

2001 10150,7 13720,0 7775,5 10240,6 2373,2 3539,3 

2002 11852,1 14586,2 9117,1 10884,2 2735,1 3760,9 

2003 12918,1 15451,5 9752,3 11527,8 3165,8 3982,5 

2004 14674,6 16316,7 10071,3 12171,4 3403,3 4204,1 

2005 12018,1 17182,0 10849,6 12815,0 3748,7 4425,7 

2006 15436,6 18912,6 11554,2 14102,2 3881,8, 4888,9 

2007 15970,1 19777,8 11826,3 14745,8 4143,8 5090,5 

2008 16952,2 20643,1 12680 15389,4 4272,2 5312,1 

2009 18730 21508,4 14207,8 16032,9 4522,2 5533,7 

2010 19994,3 22373,6 15117,1 16676,5 4877,1 5755,3 

2011 21575,3 23238,9 16356,8 17320,1 5218,5 5976,9 

2012 23815,3 24104,2 18090,6 17963,7 5724,7 6178,5 

2013 25619,6 24969,5 19465,5 18607,3 6154,1 6420,1 

2014 26772,3 25834,7 19849 19250,9 6923,4 6641,7 

2015 27628,9 26700,0 20203,6 19894,5 7425,3 6863,3 

2016 29053,9 27565,3 212223,9 20538,1 7830 7084,9 

2017 31029,6 28430,5 22761,1 21181,7 8368,5 7306,5 

2018 32257,2 29295,8 23546,4 21825,3 8710,8 7528,1 

2019 34558,7 30161,1 25355,7 22468,9 9203,0 7971,3 

2020 37616,6 3848,2 27447,3 28090,9 10169,3 10190,9 

 541418,7 541418,7 403756,9 403756,9 120624,4 120624,4 
Источник: рассчитано автором на основе перевода валовой продукция земледелия в сопоставимые 

цены 2020 года.  
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Расчеты теоретических уровней по валовой продукции произведены по 

республике  =18047,20+865,27t:   

 1=18047,20+865,27 (-15) = 5068,2 млн. сомони; 

2=18047,20+865,27 (-14) = 5983,2 млн. сомони; 

3=18047,20+865,27 (-13) = 6798,8 млн. сомони; 

4=18047,20+865,27 (-12) = 7664,0 млн. сомони; 

5=18047,20+865,27 (-11) = 8529,3 млн. сомони; и т.д. 

По земледелию =13458,56+643,59t: 

1=13458,56+643,59 (-15) = 3804,3 млн. сомони; 

2=13458,56+643,59 (-14) = 4448,2 млн. сомони; 

3=13458,56+643,59 (-13) = 5091,8 млн. сомони; 

4=13458,56+643,59 (-12) = 5335,5 млн. сомони; 

5=13458,56+643,59 (-11) = 6379,0 млн. сомони; и т.д. 

По животноводству =4647,31+21,598t: 

1=4647,31+21,598 (-15) = 1323,2 млн. сомони; 

2=4647,31+21,598 (-14) = 1544,9 млн. сомони; 

3=4647,31+21,598 (-13) = 1766,5 млн. сомони; 

4=4647,31+21,598 (-12) = 1766,5 млн. сомони; 

5=4647,31+21,598 (-11) = 1988,1 млн. сомони; и т.д. 

Несмотря на то, что среднегодовой прирост продукции животноводства, 

выше, чем растениеводства, их соотношение 1;1,38, однако до сих пор не 

решается проблема особенности несоответствия развития этих отраслей для 

эффективного использования земельных ресурсов. 
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Рисунок 6. - Динамика фактических, теоретических уравнений валовой 

продукции сельского хозяйства и его отраслей за 1991-2020 гг. 

Источник: рассчитано автором, переводом данных в сопоставимые цены 2020г, 

 

 

4.3. Экономико-статистическое моделирование и прогнозирование 

валовой продукции сельского хозяйства 

 

Валовая продукция сельского хозяйства является главным 

макроэкономическим показателем сельского хозяйства, которое занимает 

достойное место в формировании валового внутреннего продукта 

республики, моделирование и прогнозирование, которого мы произведем в 

данном параграфе (табл. 4.3.1). 

 

=18047,20+865,27t 

По республике 

=13458,56+643,59t 

растениеводство 

=4647,31+21,598t 

животноводство 
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Таблица 4.3.1. - Удельный вес сельского хозяйства в формировании 

валового внутреннего продукта республики 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сельское 

хозяйство, 

охота, лесные 

хозяйства 

23,8 23,3 20,4 23,4 21,5 20,3 20,9 19,8 20,9 22,6 

Источник: составлено автором. 

   

За весь период рыночной экономики республики удельный весь 

сельского хозяйства в формировании валового внутреннего продукта 

колебалось от 19,7% до 36,5% (1991г.). 

 Из данных таблицы видно, что колеблемость за последние годы 

составило от 19,7% до 23,8%. 

Анализ динамики удельного веса сельского хозяйства в формировании 

валового внутреннего продукта по уравнению = а0+а1t за период 2011-2020 

гг. функция его представлена как  = 21,69+(-0,22)t, т.е. за исследуемый 

период среднегодовой уровень удельного веса в формировании валового 

внутреннего продукта составило 21,6%, или среднегодовую убыль – 0,22%, а 

в целом за период с 1991 года по 2020 гг. среднегодовой уровень составил 

20,9% при среднегодовом приросте 0,14%. 

Сельское хозяйство имеет ряд особенностей, что и влияет на 

результаты производства, прежде всего, зависит от природно-климатических 

условий создавшееся в процессе производства.  

Главной характерной особенностью является сезонность 

сельскохозяйственного производства.  

За последнее время наука достаточно далеко продвинулась в 

разработке технологий прогнозирования. Разработаны соответствующие 

программные пакеты, достаточно успешно решить, используя методы  
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исследования операций, в частности имитационное моделирование, теорию 

игр, регрессионный и трендовый анализ, реализуя эти алгоритмы в широко 

известном и распространённом пакете прикладных программ МS Excel.  

Поэтому научной литература и на практике существуют несколько 

подходов к анализу структуры временного ряда, которые имеют сезонные 

или циклические колебания. Самый простейший подход расчет показателей 

сезонной компоненты методом скользящей средней и построение аддитивной 

или мультипликативной модели временного ряда валового внутреннего 

продукта, валовой добавленной стоимости продукции сельского хозяйства. 

Эконометрические модели, которые используем при прогнозировании 

явлений и процессов общественной жизни, в частности показателей 

характеризующих результатов производственной деятельности сельского 

хозяйства можно построить исходя: 

- во-первых, из информационной базы данных, которые характеризуют 

совокупность различных объектов в определенный момент времени; 

-во-вторых, из информационной базы данных конкретного объекта за 

род последовательных (моментов) периодов времени. 

Ряды динамики (временные ряды) представляют значение 

совокупность пользователей, характеризующие уровень экономическую 

эффективность или результатов производства за несколько 

последовательных лет, например, стоимость валовой продукции сельского 

хозяйства   динамика удельного веса в формировании валового внутреннего 

продукта страны отраслью сельского хозяйства (рис. 7) 

В динамике валовой продукции сельского хозяйства каждый его 

уровень формирования под воздействием многочисленных факторов, 

которых мы можем структурировать на три основные группы: 
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Рисунок 7. Валовая динамика сельского хозяйства Республики 

Таджикистан 

 

-во-первых, факторы, которые формируют тенденцию построенного 

нами ряда динамики. Если изобразить графически будет иметь следующий 

вид (рис. 8) возрастающий вид: 

 

 

Рисунок 8. Кривая сезонности процесса производства 

сельскохозяйственной продукции 

- во-вторых, в соответствии со спецификой процесса производства на 

результаты количественных характеристик производства влияют факторы 

сезонности, которые формируют циклические колебания ряда за период 

исследования. Даже цены на сельскохозяйственную продукцию могут 
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изменяться в течении года, летом их стоимость ниже, в зимней период выше 

не говоря о производстве по трехлетиям, пятилетиям или даже десятилетиям. 

Эта колеблемость процесса производства по пятилетиям имеет 

следующую кривую (рис. 9). Эта кривая характеризует только сезонные 

компоненты. 

 

Рисунок 9. Колеблемость процесса производства по пятилетиям 

 

На основе аддитивной и мультипликативной экономических моделей, 

можно провести анализ и прогноз полученных нами динамических рядов:  

Аддитивная модель имеет вид: 

Y=T+S+E 

Это модель предполагает, что каждый уровень временного ряда может 

быть представлен как произведение трендовой – Т, сезонной – S и случайной 

компоненты и применяется, если амплитуда колебаний приблизительно 

постоянно для различных циклов. 

Таким образом, при условии тенденции роста или снижения для 

анализа используется мультипликативная модель. 
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Y=T*S*E 

Это модель предполагает, что каждый уровень временного ряда может 

быть представлен как произведение: 

а) трендовой –Т, 

б) сезонного колебания –S, 

в) случайного компонента – Е, 

по результатам анализа тенденции необходимо построить 

мультипликативную модель, при этом необходимо учесть, что при 

построении в зависимости от амплитуды колебаний построение той или иной 

модели сводится к расчету Т, S и Е для каждого уровня ряда динамики. 

Сам процесс построения той или иной модели включает несколько 

этапов:  

Во-первых, необходимо провести анализ тенденции (динамики) 

методом  скользящей средней. 

Во-вторых, рассчитать значения сезонного компонента S. 

В-третьих, устранить сезонный компонент из исходного уровня ряда и 

получения выравненных данных (Т*Е) мультипликативной модели. 

В-четвертых, привести аналитическое выравнивание уровней (Т*Е) и 

рассчитать значения Т с использованием полученного уравнения тренда. 

В-пятых, провести расчет данных полученных по модели значений 

(Т*Е). 

В-шестых, необходим расчет абсолютных или относительных ошибок. 

Таким образом, прежде чем произвести расчеты сезонного 

компонента необходимо провести выравнивание данных валовой 

добавленной стоимости по скользящей средней из четных членов ряда для 

центрирования. Результат расчета представлены в таблице 4.3.2.  

Имея в виду, эти особенности сельскохозяйственного производства для 

моделирования, соответственно и прогнозирования приняты результаты 

процесса производства последних 20 лет: Расчёт оценок сезонный 

компоненты в мультипликативной модели. 
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Таблица 4.3.2. - Расчёт оценок сезонных компонентов в 

мультипликативной модели 

Год  № Всего 

сельхоз 

продукции  

Итого  

за 5 год 

Сколь. Сред. 

за 5 лет 

Центриров. 

Сколь за средняя 

Оценки 

сезонной 

компонент 

1 2 3 4 5 

2001 1 10150,7     

   -    

2002 2 11852,1     

   62213,8 12442,72   

2003 3 12918,1   14279,568 1,1053922 

   67499,5 13499,9   

2004 4 14374,6   15274,352 1,0625931 

   74617,5 14323,5   

2005 5 12918,1   16303,248 1,2620468 

   75651,6 15130,32   

2006 6 15436,6   17481,232 1,132453 

   80007 16001,4   

2007 7 15970,1   18844,548 1,179999 

   87083,2 17416,64   

2008 8 16952,2   20355,34 1,2007491 

   93221,9 18644,38   

2009 9 18730,0   21888,468 1,16853 

   93221,9 20213,42   

2010 10 19994,3   23475,192 1,1740942 

   109734,5 21946,9   

2011 11 21575,3   20355,34 0,943455 

   117776,8 23555,36   

2012 12 23815,3   21888,468 0,9190925 

   125411,4 25082,28   

2013 13 25619,8   23475,162 0,9162981 

   132890 26578   

2014 14 26772,3   25036,68 0,93517165 

   140104,3 28020,86   

2015 15 27628,9   26516,9 0,95975503 

   146741,9 29348,38   

2016 16 29053,9   27987,0 0,96327983 

   154528,3 30905,66   

2017 17 31029,6   29551,22 0,95235581 

   164516 32903,2   

2018 18 32257,2   47223,9 0,4639544 

   574686,3 114937,27   

2019 19 32257,2     

       

2020 20 37616,6     

       

Всего  439224,2 2304750,9 460950,18 369935,93  

Источник: расчетные данные автора. 
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Как видно из данных таблицы итоговые данные по пяти летим, 

рассчитанные для расчета скользящих средних которые определяются по 

формуле: 

  Х- данные валовой продукции; 

 n- число значений признака 

 

; 

 

 

  

и. т.д. 

 

Центрированные скользящие средние рассчитываются исходя из 

скользящих средних, значения, которых показывает также тенденцию роста. 

Чтобы рассчитать сезонные компоненты нужно провести расчёт как, 

частное от деления фактических уровеней ряда на центрированные 

скользящие средние (табл. 4.3.2. гр. 5). 

Нужно использовать эти оценки для расчета сезонного компонента S. 

Для этого рассчитаем средние за каждые пять лет оценки сезонного 

компонента. Далее для расчёта сезонного компонента S необходимо 

использовать и рассчитать эти оценки Si, т.е. взаимопологаемость сезонных 

воздействий в данный модели выражается, в том, что сумма 2000 года по 

2019гг. 5летние данные: 

I. Пятилетка включает 2001-2005 гг. 

II.  Пятилетка включает 2006-2010 гг. 

111Пятилетка включает 2011-2015 гг. 
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Пятилетка включает 2016-2020 гг. 

Такая группировка объясняется тем, что тенденцию сезонности можно 

проследить как минимум за 5 лет. Анализ динамики валовой продукции 

показал, что в целом за весь период растет. 

Проведем выравнивание данные валовой продукции, которых за период 

исследования перевели в сопоставимые цены 2020 года. Методом 

скользящей средней, методики, которую мы применяем полностью совпадает 

с мултипликативнрй моделью (табл.4.3.3.). 

Таблица 4.3.3. - Расчет сезонной компоненты в 

мультипликативной модели 

Год  I-год 

Пяти лет. 

II-год  

Пяти лет. 

III -год 

Пяти лет. 

IV-год  

Пяти лет. 

V-год 

Пяти лет. 

2000-2005 - - 1,105 1,063 1,262048 

2006-2010 1,12 1,18 1,20 1,17 0,174094 

2011-2015 0,94 0,92 0,92 0,88 0,91 

2016-2020 0,95 1,46 0,96- -  - 

Итого за весь период  3,03 3,56 2,12 2,10 2,13 

Средняя оценка сезонного 

компонента 

0,275 0,324 0,192 0,191 0,194 

Корректирование 

сезонного компонента 

0,511 0,324 0,192 0,191 0,104 

Источник: составлено автором. 

 

Получено: 0,275+0,324+0,192+0,194=5=4,936 

Определим корректирующий коэффициент: 

К= 5/4,936=1,01. 

Определим скорректированные значения сезонной компоненты, 

умножить её средние оценки на корректирующий коэффициент К: 

 

Произведем проверку условные равенства 5 сумм значений сезонной 

компоненты: 

0,988+0,947+1,262+0,898=5,0 

Получил следующие значения (показатели) сезонной компоненты: 

I-год: S1= 0,511 
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II-год: S2= 0,324 

III-год: S3= 0,192 

IV-год: S4=0, 897 

V-год: S5=0, 898 

Полученные результаты в таблицу; для соответствующих лет каждой 

пятилетки (строка 3). 

Далее разделим каждый уровень исходного ряда на соответствующие 

значения сезонной компоненты. Мы получаем величины Т E = У: S (гр. 4 

таблица 4.3.3.). 

Необходимо далее определить компоненту Т этой модели. Рассчитаем 

параметры линейного тренда, используя уровни (Т·Е) 

Результаты аналитического выравнивания: 

Константа – 21961,2  

Коэффициент регрессии – 1927  

Стандартная ошибка—0,255 

R квадрат -0,9152 

Число наблюдении - 20 

Число степеней свободы - 16 

Уравнения тренда + = 1…..20 найдём уровни Т для каждого момента 

времени. 
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Таблица 4.3.4. - Расчет выровненных значений Т и ошибок Е в мультипликативной модели 
Годы  t Yt Si T*E=Yt\ Si T T*S E=Yt\(T*S) E=Yt-(T*S) E2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2001 1 10150,7 1,0 10357,9 8836,4 8659,6 1,2 1491,1 2223379,21 

2002 2 11852,1 0,3 34155,5 10217,5 3545,6 3,3 8306,5 68997942,25 

2003 3 12918,1 1,3 10236,2 11599,5 14638,5 0,9 -1720,4 2959776,16 

2004 4 14374,6 0,9 16025,2 12981,0 11644,0 1,2 2730,6 7456176,36 

2005 5 12918,1 0,9 14385,4 14362,6 12897,6 1,0 20,5 420,25 

2006 6 15436,6 1,0 15624,1 15774,2 15555,2 1,0 -118,6 14065,96 

2007 7 15970,1 0,9 16863,9 17125,7 16218,1 1,0 -248,0 61504 

2008 8 16952,2 0,2 104543,2 18507,3 2998,2 5,7 13954,0 194714116 

2009 9 18730,0 0,9 20880,7 19888,9 17840,3 1,0 889,7 791566,09 

2010 10 19994,3 0,4 50236,3 21270,4 8465,6 2,4 11528,7 132910923,69 

2011 11 21575,3 1,0 21887,3 22552,0 22380,2 1,0 -804,9 6478640,01 

2012 12 23815,3 0,8 30929,0 24033,6 18505,8 1,3 5309,5 28190790,25 

2013 13 25609,6 1,3 20300,8 25415,1 32073,9 0,8 -6454,3 41657988,49 

2014 14 26772,3 0,8 31608,4 26796,7 22696,8 1,2 4075,5 16608070,09 

2015 15 27628,9 0,9 30767,2  28178,2 25304,1 1,1 2324,8 5404695,04 

2016 16 29053,9 1,0 23406,3 29559,8 29205,1 1,0 -151,2 22861,44 

2017 17 31029,6 0,9 32766,2 30941,4 29301,5 1,1 1728,1 2986329,61 

2018 18 32257,2 1,3 25560,4 32322,9 40791,5 0,8 -8534,3 72835983,35 

2019 19 34558,7 0,9 38527,0 33704,5 30232,9 1,1 4325,8 18712545,64 

2020 20 37616,6 0,9 41889,3 35086,1 31507,3 1,2 6109,3 38060262,49 

Сумма  210,0 439224,2 17,5 597001,7 439224,2 394461,9 29,2 44762,3 2003681406,25 
Источник: рассчитано автором.
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Рисунок 10. Валовая добавленная стоимость (фактические, выровненные по 

мультипликационной модели знания уровня радов). 
Источник: составлено автором. 

 

Трендовая компонента на основе расчетов представлена следующей 

функцией Y = 7455+(1386,6*t)  

Итог прогноза до 2030 года: 

Y2021 = 7455 + (1386,6*21) = 36573,6 

Y2022 = 7455 + (1386,6*22) = 37960,2    

Y2023 = 7455 + (1386,6*23) = 39346,8 

Результаты расчетов представлены в таблице 4.3.5. 

Таблица 4.3.5. - Определение трендовых компонентов 

Годы  Определение трендовых 

компонентов  

Уравнение тренда 

Y = 7455+(1386,6*t) 

2021 7455+(1386,6*21)  36573,6 

2022 7455+(1386,6*22)  37960,2    

2023 7455+(1386,6*23)  39346,8 

2024 7455+(1386,6*24)  40733,4 

2025 7455+(1386,6*25) 42120,0 

2026 7455+(1386,6*26)  43506,6 

2027 7455+(1386,6*27)  44893,2 

2028 7455+(1386,6*28)  46279,8 

2029 7455+(1386,6*29)  47666,4 

2030 7455+(1686,6*30)  49053,0 
Источник: рассчитано автором. 
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Таким образом, на основе мультипликативной эконометрической 

модели, учитывая, что уровень показателя валовой добавленной стоимости 

сельского хозяйства зависит от сезонной, случайной и трендовой 

компонентов в соответствии с особенностями процесса производства 

сельскохозяйственных культур рассчитали прогнозные данные, которые 

представлены до 2030 года (табл. 4.3.5.). 

 

 ВЫВОДЫ К IV ГЛАВЕ 

1. Переход к рыночной экономике обусловило переход сельского 

хозяйства к новому международному стандарту расчета макроэкономических 

показателей в соответствии системы национальных счетов. 

Система национальных счетов представляет собой систему 

взаимосвязанных показателей, которые используются для описания и 

анализа, общих результатов экономического процесса на макроуровне, 

которая описывает функционирование на основе рыночных механизмов. 

Большую роль в развитии СНС сыграли зарубежные ученые как Вилям 

Петти, Г. Кинг, Ф Кенэ, Адам Смит, К. Маркс, С Кузнец, К. Кларк, В 

Леонтьев, Иванов Ю.Н и многие другие. 

Для характеристики результатов деятельности сельского хозяйства нами 

построен счет производства сельского хозяйства. Однако построение счета 

производства сельского хозяйства не учитывается субсидии и налоги в 

агрегированной форме, однако эти показатели Министерством финансов для 

отраслей экономики не представляет, а представляет в целом по экономике. 

Счет производства в 2020г. составило 14019,0 и так рассчитано с 2011 по 

2020 гг. в текущих ценах. 

2. Валовая добавленная стоимость (валовая продукция) переведенная 

в сопоставимые цены 2020г. как в целом, так и по растениеводству и 

животноводству динамично растут. 

Закономерность развития этих отрасли выявили выравниванием по 

прямой = а0+а1t и получили следующие функции: 
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- по отрасли: =18047,20+865,27 t, в том числе: по растениеводству: 

=13458,56+ 643,59 t, по животноводству: = 4647,31+21,598 t. 

3. Используя пакеты прикладных программ МS Excel при анализе 

структуры временного ряда, на уровне, которого влияют сезонные, 

случайные и трендовые компоненты и построив мультипликативную модель 

Т*S*E продлили прогноз валовой продукции до 2030 года с учетом влияния 

этих компонентов.  
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

 

1. Исследуя теоретические основы со статистической точки зрения 

земельных ресурсов необходимо обратить особое внимание на соблюдение 

двух условий: 

Необходимость экономико-статистического анализа земельных ресурсов 

сельского хозяйства вызвано, прежде всего, с переходом к рыночной экономике 

и созданием организационно-правовых форм хозяйствования, который 

выражается в его практической полезности, в возможности совершенствования 

механизмов управления и их эффективного использования. [21-А, 29-А]. 

2. На основе проведенного исследования научно-методических основ 

современного состояния управления эффективного использования земельных 

ресурсов: 

- разработана структурная модель организационно-экономического 

механизма использования земельных ресурсов сельского хозяйства, где 

основным компонентом экономического механизма является интенсифика-ция 

процесса производства на основе цыфровизации сельского хозяйства; 

- предоставлено авторское определение понятия земельные ресурсы: 

«Земельные ресурсы, в сельском хозяйстве являясь главным средством и 

фактором производства, который функционирует в сочетании с водными, 

климатическими, биоклиматическим и живым ресурсным потенциалом. При 

этом, земельные ресурсы в сельском хозяйстве имеют специфическую 

особенность обеспечения продовольственную безопасности и в обозримом 

будущем не имеет альтернативы» [8-А]. 

3. Сельское хозяйство в отличии от других отраслей экономики имеет 

свои специфические особенности: 

- в отличии от других отраслей экономики земля являясь базисом 

размещения во всех хозяйствах, а главное – это непосредственный ресурс, как 

средство производства; 
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- несмотря на развитие научно-технического прогресса, развитие 

высокоинтенсивных технологий, при которых меньше зависит от земельного 

фактора, однако земля остается предметом и орудием труда; 

- процесс производства тесно связано с природно-климатическими 

условиями, поэтому результаты производства непредсказуемы даже в 

странах самой высокой аграрной культурой; 

- сельское хозяйство является рискованной отраслью приложения 

капитала, так как наводнение, засуха, болезни животных, вредители 

сельскохозяйственных культур, резко снижают результаты производства, 

кроме того диверсификация продукции сельского хозяйства имеет 

ограниченные возможности, так как несмотря на то что селекционеры 

выведут самые современные сорта сельскохозяйственных культур, однако 

полезность этих продуктов нельзя увеличить для потребителей, так как они 

передают столько сколько им нужно, кроме того в повышении цен 

производители ограничены. [12-А]. 

4. Особенностью производства в сельском хозяйстве и в первую очередь 

в земледелии, где большинство работ продолжаются в течение нескольких 

дней, максимум несколько недель в году, выдвигают новые требования и к 

технике: они должны быть универсальными и способными проводить 

несколько операций за один проход, что повышает ее стоимость. Также важно 

отметить, что с переходом на рыночную экономику образовались большое 

количество мелких и средних хозяйств с многоотраслевым производством, что 

затрудняет получение информационной базы данных для анализа; земля в 

сельском хозяйстве является средством производством и средством труда и оно 

связано с природно-климатическими условиями процесса производства, 

связанный с сезонностью характера [35-А]. 

5. В соответствии со специфическими особенностями сельского 

хозяйства, в частности земельных ресурсов при экономико-статистическом 

анализе, необходимо учесть, что: 



251 

 - при анализе сельскохозяйственного производства сравнение 

необходимо производить на основе среднегодовых данных по пятилетиям, 

или минимум по трехлетиям, не вправе данные отчетного периода 

сопоставлять с предыдущим периодом, или периодом принятой за базу 

сравнения; 

- производство продукции в сельском хозяйстве связано, прежде всего, 

живым организмом, что создает трудности статистического измерения, 

становится очень сложно, необходимо использовать специфические 

показатели отраслей сельского хозяйства; 

- исследование процесса производства с рабочим периодом, поэтому 

показатели результатов производства можно рассчитать только по 

результатам года, а в течении года можно производить в соответствии с 

процессах агротехнических мероприятий по периодам изучения данных; 

- при статистическом анализе необходимо учесть, что в сельском 

хозяйстве объем реализованной продукции всегда ниже объема 

произведенной продукции в связи с тем, что в этой отрасли экономики 

определенная часть производимой продукции используются семена, на 

животных, фураж и другие цели [24-А]. 

6. Реформа сельского хозяйства по переводу крупных хозяйств на мелкие 

средние хозяйства, производящие различные виды сельскохозяйственной 

продукции охватить статистическим учетом при имеющийся материально-

технических ресурсах и потенциала работников становится невозможным, 

поэтому как указано в национальной стратегии развития статистики 

Республики Таджикистан на период 2030 года необходимо: 

-гармонизация международной статистической методологии со 

специфическими условиями Республики Таджикистан; 

-разработку системы секторального анализа статистической информации 

(обследования бюджета домашних хозяйства, составление баланса 

продовольственных товаров); 
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-совершенствование индекса физического объема и цен производителей 

продукции сельского хозяйства; 

- внедрение международных классификаторов. 

Таким образом, при статистическом анализе природно-ресурсного 

потенциала использованы все методы общей теории статистики, вместе с тем 

отмечены некоторые недоработки, что не могут дать полной оценки при 

использовании соответствующего метода при анализе. Основными 

недоработками являются: 

- о необходимости создания информационного пространства для 

статистической оценки, анализа и прогнозирования в соответствии с созданием 

на базе колхозов и совхозов мелких, средних и крупных хозяйств их 

численность достигло 183926 хозяйств всех трёх организационно- правовых 

форм хозяйствования. 

-ввести в метод группировок признаки-основания и признаки-условия 

при группировке на микроуровне; 

-о необходимости математической доработки структурных средних моду 

и медиану. 

-математическая доработка показателя дисперсионного анализа среднего 

линейного отклонения; 

-выборочный метод требует доработки серийно-гнездового вида выборки, 

так как при использовании; обратно возвращаемся к сплошному наблюдению. 

[28-А, 30-А]. 

7. Установлено, что экономико-статистическое исследование 

эффективного использования природно-ресурсного потенциала 

предусматривает применение все статистической методологии организацию 

статистического наблюдения, осуществление сбора, обработки и передачи 

статистической информации более эффективном использовании природно-

ресурсного потенциала в сельском хозяйстве. При этом посредством 

статистических методов как группировка, метод абсолютных и относительных 

величин, средних, дисперсионного анализа, выборочного, динамического 
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включающего экстраполирование и интерполирование динамических рядов, 

индексный метод, корреляционный метод, эконометрическое аддитивное, и 

мультипликативное моделированная можно уточнить уровень тенденцию 

(закономерность) изменения за период рыночной экономики показателей 

уровня, результатов и экономической эффективности природно-ресурсного 

потенциала и прогнозировать их изменения на будущее (2030 г.) [12-А]. 

8. Для выработки объективной оценки ресурсного потенциала автором 

проделана группировка основных ресурсных факторов: земельные ресурсы, 

трудовые ресурсы, водные, биоклиматические, демографическая ситуация, 

инвестиции, материально-техническая база, от качества и количества которых 

зависит уровень интенсификация сельскохозяйственного производства. 

Для статистического изучения процесса интенсификации автор, 

сгруппировав всю систему показателей на две группы: 

-экономическое – статистические; 

-эколого-ландшафтные. 

В свою очередь статистико-экономические показатели характеристики 

процесса интенсификации, сгруппированы на три взаимосвязанных систем 

показателей. 

Первая – достигнутый уровень интенсификации, т.е. процесс вложений 

средств и труда на единицу земельной площади. 

Вторая – результативные показатели интенсификации, т.е. дает 

количественную характеристику результатов сельскохозяйственного 

производства. 

Третья - группа показателей, которые указывают, во что общалось 

результаты сельскохозяйственного производства. 

Схематически можно выразить их взаимосвязь следующим образом: 

 

Объективная необходимость интенсификации сельскохозяйственного 

производства, в частности его отраслей вызвано, прежде всего: 
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- действием экономических законов в условиях рыночной экономики; 

- специфическими особенностями республики, где только 7% её 

территории используется для сельскохозяйственного производства; 

- сложившейся демографической ситуацией, где наблюдается тенденция 

снижения площадей на душу населения. [17-А]. 

9. Статистическое изучение динамики земельных ресурсов как главного 

фактора производства показали, что среднегодовые данные 

сельскохозяйственных угоди по республике за 2016-2020 гг. по сравнению с 

первым пятилетием (1191-1995) снизилось на 13,3%, со вторым 1996-2000 (на 

10,7%, с третьим (2001-2005) на 7,6%, четвертым (2006-2010) на 3% по 

сравнению с пятым возросло на 1,0%, хотя не достигнут до сих пор уровень 

среднегодовых данных 1991-1995 гг. снижение которой составляет по пашне 

самой продуктивной части земельных ресурсов, сенокосам, пастбищам, 

залежам. 

Только многолетние насаждения дали рост. Ежегодно по причине 

засоления и заболачивания, за счет селевых потоков, за счет недоработки 

мелиоративных работ, нехватки воды, неудовлетворительной организации 

производства в среднем 4,3 тыс. га орошаемый пашни остаются 

недоиспользованными [36-А]. 

10. Реформа аграрного сектора и образование новых организационно – 

правовых форм хозяйствования привели к трансформации 

сельскохозяйственных угодий, в том числе и посевных площадей.  

По результатам исследования динамики посевных площадей установили, 

что увеличение посевных площадей происходит по продовольственным 

культурам, при этом увеличение посевных площадей в основном в дехканских 

хозяйствах по зерновым и зернобобовым, в том числе пшеницы, ячменю 

кукурузы на зерно, рису, льну кудряшу, картофелю, овощам, бахчевым, 

фруктам и винограду. Тенденция, выявленная на основании уравнения прямой 

ӯ=а0+а1t по каждой культуре по республике в целом и организационно-

правовым формам, также показала увеличение посевных площадей по 
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продовольственным культурам, а также площади непродовольственных 

культур снижается [38-А]. 

Экономическая эффективность использования земли как ресурсного 

потенциала предполагает располагать для каждого вида сельскохозяйственной 

культуры научно-обоснованным оптимальным размером земельного участка в 

соответствии с технологией производства этих культур в дехканских 

хозяйствах, где более эффективно ведется производство сельскохозяйственной 

продукции [31-А]. 

11. Статистический анализ динамики валовой добавленной стоимости (в 

сопоставимых ценах 2020 г.) по республике рассчитанная соотношением к 

объему продукции в среднем за 2016-2020 гг. по сравнению с первой 

пятилеткой периода рыночной экономики (1991-1995 гг.) возросло более чем в 

2,5 раза и составило 256%, со второй пятилеткой (1996-2000гг.) почти в 3,5 

раза и составило 344,8% , по сравнению см третьей пятилеткой (2001-2005 гг.) 

боле чем в 2 раза и составило 222,7%, с четвертой более чем в 1,5 раза и 

составило 155,1%, с пятой 103,7%. В том числе, по земледелию этот же 

показатель определяется соотношением валовой продукции растениеводства к 

объему посевных площадей. Среднегодовые данные, как в абсолютном, так и 

в относительных величинах динамично растет: среднегодовой показатель 

2016-2020 гг. по сравнению со среднегодовыми показателем первой пятилетки 

(1991-1995 гг.) увеличились до 175,8%, по сравнению со среднегодовыми 

данными второй пятилетки (1996-2000) увеличилось более чем в 2,3 раза и 

составило 230%, по сравнению с третьей пятилеткой более чем в 2 раза и 

составило 260,1% по сравнению с четвертой пятилеткой составило 194,5%, по 

сравнению с пятой пятилетки (2011-2015)148,5% [38-А]. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Исследование статистического анализа земельных ресурсов на основе 

разработанной автором структурной модели организационно-экономического 

механизма использования земельных ресурсов. 

2. Специфика земли, как главный средства производства, связь процесса 

производства с климатическими условиями, которые представляют непредска-

зуемость результатов производства, сезонный характер, что определяет 

неравномерность использования определенной части ресурсного потенциала и 

несовпадение периода производства растений и животных с рабочим 

периодом определяет, прежде всего, при статистическом анализе 

сельскохозяйственного производства, сопоставления производить на основе 

среднегодовых данных по пятилетиям, или минимум по трехлетиям не вправе 

данные отчетного периода сопоставлять с предыдущим периодом или 

периодом взятой за базу сравнения, что требует специфика самой статистики 

сельского хозяйства. 

3. При статистическом анализе земельных ресурсов использован 

разработанный весь инструментарий методологии общей теории статистики, 

методы статистики сельского хозяйства, вместе с тем отмечены некоторые 

недоработки, что не могут дать полной оценки при использовании 

соответствующего метода при анализе. Основными недоработками являются: 

- о необходимости создания информационного пространства для 

статистической оценки, анализа и прогнозирования в соответствии с 

созданием на базе колхозов и совхозов мелких, средних и крупных хозяйств 

их численность достигло 171899 хозяйств всех трёх организационно–

правовых форм хозяйствования. 

- ввести в метод группировок признаки основания и признаки – 

условия при группировке явлений и процессов общественной жизни; 

- о необходимости математической доработки структурных средних – 

моду и медиану. 
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- математическая доработка показателя дисперсионного анализа 

среднего линейного отклонения; 

- выборочный метод требуется доработки серийно - гнездового вида 

выборки; 

- в соответствии с переходом к СНС-2008 адаптировать и 

совершенствовать индекс физического объема производства и цен. 

Эти проблемы должны быть решены в дальнейшем научных 

исследований.  

4. Аналитическое выравнивание по уравнению прямой ӯ= а0+а1t 

урожайности каждой культуры за период 1991-2020гг. показал тенденцию 

изменения урожайности сельскохозяйственных культур как по республике, 

так и его организационно правовым формам хозяйствования и установили, 

что более эффективно используется природно-ресурсный потенциал в 

дехканских хозяйствах так как среднегодовой прирост урожайности всех 

сельскохозяйственных культур выше, чем в других организационно-

правовых формах хозяйствования. 

Однако темпы роста урожайности растут крайне медленными темпами, 

что требует реконструкции оросительных систем, обеспечить средствами 

механизации и замена поверхностного полива дождевыми, капельным 

орошением, улучшение мелиоративного состояния земель [11-А, 13-А]. 

5. На основе дисперсионного анализа урожайности 

сельскохозяйственных культур выявлена колеблемость урожайности по всем 

организационно-правовым формам хозяйствования, используя все методы 

дисперсионного анализа установлено, что имеются достаточно высокие 

резервы в повышении урожайности: 

- в дехканских хозяйствах: зерновых и зернобобовых, пшеницы, 

ячменя, кукурузы на зерно, рис, табака, картошки, фруктов и виноград. 

-в хозяйствах населении имеются более высокие резервы по 

производству ячменя льна- кудряша, табака, овощей и бахчевых 
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- по республике в целом имеются резервы по зерновым и 

зернобобовым, пшенице, кукурузе, рису, картофелю и винограду. 

  Поэтому необходимо:  

- во-первых, выявить хозяйства, где высокая колеблемость 

урожайности; 

- во-вторых, в процессе подготовки к севу провести подбор 

районированных сортов культур равное или выше по урожайности 

стандартных сортов рекомендуемых государственной комиссией по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур и охране сортов; 

- в-третьих, необходимо переходить к инновационной технологии 

производства сельскохозяйственных культур – цифровому земледелию (IT- 

земледелие); 

- в-четвёртых, хозяйствам необходимо выбор оптимального размера 

посевных площадей в соответствии с технологией производства тех или 

возделываемых культур (например, пшеница, хлопок возделываются на 

больших площадях, а другие на более мелких и т.д.) 

- в-пятых, в дехканских хозяйствах: зерновых и зернобобовых, табака, 

картофеля, фруктов и винограда; 

- в-шестых, в хозяйствах населения: по производству ячменя, льна-

кудряша, табака, овощей и бахчевых, что требует инвестиций для 

возделывания по инновационной технологии [6-А]. 

6. На основе индексов переменного фиксированного и структурных 

сдвигов урожайности и индекса валового сбора установлено при этом за 

отчетный период принят период (2006-2020гг.) 15 лет последующих, а за 

базисным период, принят предыдущие 15 лет (1991-2005гг.) Это сделано для 

сопоставимости во времени). 

- наиболее эффективно используется имеющийся природно-ресурсный 

потенциал в дехканских хозяйствах, так как более 55% прироста валового 

сбора сельскохозяйственных культур в отчетном периоде (2006-2020 гг. по 

сравнению с базисным периодом (1991-2005гг.) формируется за счет 
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увеличения урожайности таких культур как: зерновые и зернобобовые, 

пшеница, ячмень, кукуруза на зерно, рис, лен-кудряш, картофель, овощи, 

бахчевые, фрукты и виноград. Этот фактор – интенсивный фактор: 

- эффективно используется также рынок факторов производства в 

хозяйствах населения более 50% прироста валового сбора 

сельскохозяйственных культур в отчетном периоде (2005-2020гг.) по 

сравнению с базисным периодом (1991-2005) формируется за счет увеличения 

урожайности следующих культур: зерновые и зернобобовые, пшеница, 

кукуруза на зерно, лен кудряш, картофель овощи и бахчевые за счет 

интенсивного фактора. В хозяйствах населения не эффективно производство 

ячменя, фруктов и виноград. 

7. В сельскохозяйственных предприятиях также более 50% прироста 

валового сбора формируется по всем сельскохозяйственным культурам за счет 

увеличения урожайности, т.е. интенсивного фактора: зерновые и 

зернобобовые, пшеница, кукуруза на зерно, лен кудряш, картофель овощи и 

бахчевые за счет интенсивного фактора;  

- в хозяйствах населения не эффективно производство ячменя, фруктов 

и виноград. 

Непродовольственные культуры во всех организационно – правовых 

формах хозяйствования ведется не эффективно, такие культуры, как 

хлопчатник, табак. 

Во-первых, необходимо учесть, что на основе сельскохозяйственных 

предприятий создаются дехканские хозяйства, хозяйства населения, поэтому 

постоянное отторжение земельных ресурсов негативно влияет на 

эффективность производства сельскохозяйственной продукции в этих 

хозяйствах. 

Во-вторых, в дехканских хозяйствах и хозяйствах населения необходимо 

применение инновационных технологий возделывания для повышения уровня 

урожайности, так как результаты, полученные в нынешних условиях.не 

соответствуют современным требованиям процесса производства 
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8. Поэтому для повышения удельного веса при формировании валового 

сбора за счет интенсивного фактора необходимо: 

Прежде всего, в соответствии с природно-климатическими условиями 

выбрать районирование сорта отечественных селекционирование мер по 

хлопко-сорта Сорбон, С-65-35, Ориёно, Шарора -1020 и т.д., урожайность, 

которых 30-45 центнеров с гектара, по пшенице также сорта как Сарвар, 

Ормон, Шокири, Зироат – 70 и т.д., урожайность от 50 до 60 центнеров с 

гектара. 

Кроме того, прежде всего, в процессе производства поднять 

организационные работы и правильное проведение агротехнических 

мероприятий. 

В сельскохозяйственных предприятиях также более 50% прироста 

валового сбора формируется по всем сельскохозяйственным культурам за счет 

увеличения урожайности, т.е. интенсивного фактора[18-А]. 

9. Переход к рыночной экономике обусловило переход сельского 

хозяйства к новому международному стандарту расчета макроэкономических 

показателей в соответствии системы национальных счетов. 

Система национальных счетов представляет собой систему 

взаимосвязанных показателей, которые используются для описания и 

анализа, общих результатов экономического процесса на макроуровне, 

которая описывает функционирование на основе рыночных механизмов. 

Большую роль в развитии СНС сыграли зарубежные ученые как Вилям 

Петти, Г. Кинг, Ф Кенэ, Адам Смит, К. Маркс, С Кузнец, К. Кларк, В 

Леонтьев, Иванов Ю.Н и многие другие. 

Для характеристики результатов деятельности сельского хозяйства 

нами построен счет производства сельского хозяйства. Однако построение 

счета производства сельского хозяйства не учитывается субсидии и налоги в 

агрегированной форме, однако эти показатели Министерством финансов для 

отраслей экономики не представляет, а представляет в целом по экономике. 
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Счет производства в 2020г. составило 14019,0 и так рассчитано с 2011 по 

2020 гг. в текущих ценах [23-А]. 

10. Валовая добавленная стоимость (валовая продукция) переведенная 

в сопоставимые цены 2020г. как в целом по сельскому хозяйству, так и по 

растениеводству и животноводству динамично растут. 

Закономерность развития этих отрасли выявили выравниванием по 

прямой = а0+а1t и получили следующие функции: 

- по отрасли: =18047,20+865,27 t, в том числе: по растениеводству: 

=13458,56+ 643,59 t, по животноводству: = 4647,31+21,598 t [8-А]. 

11. Используя пакеты прикладных программ МS Excel при анализе 

структуры временного ряда, на уровне, которого влияют сезонные, 

случайные и трендовые компоненты и построив мультипликативную модель 

Т*S*E продлили прогноз валовой продукции до 2030 года с учетом влияния 

этих компонентов [28-А]. 
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