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МУҚАДДИМА 
Мубрамии мавзуи тањќиќот. Масъалаи рушди устувории соњаи 

чорводорї дар Љумњурии Тољикистон манбаи пурарзиши хўроки чорво 
мањсуб меѐбад. Тараќќї ѐфтани сатњи илмї-техникї њолати чорводориро 
муайян намуда, барои баланд бардоштани самаранокии растанипарварї ва 
кишоварзї таъсири худро мерасонад. Дар робита ба ин, самти тартиб 
додани чорабинињо барои ташкил намудани манбаи мустањками хўроки 
чорво, ин таъсис додани агросенозњои сермањсул мебошад. Њамзамон, кишт 
кардани лўбиѐгињои яксолаи хўроки чорво барои бењтар намудани 
мањсулнокї мусоидат  карда метавонад, чунки ин растанињо аз сафеда бой 
мебошанд [156]. Намуди сафедаи дар таркиби растанињо мављудбуда, яке аз 
арзонтарин ва осонтарин њазмкунанда мебошад ва миќдори зиѐди он дар 
сабзавот алаф ва тухмии лўбиѐгињо мављуд мебошад [156, 158, 159]. Аз ин 
рў, афзалиятнокии стратегияи истењсоли хўроки чорво дар дурнамои наздик 
бо истењсоли ватанї таъмин намудани хўроки чорво бо растанињои аз 
таркиби сафеда бой ба њисоб меравад. 

Дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон яке аз минтаќањои афзалиятнок, 
ки барои зиѐд намудани истењсоли мањсулоти баланди сафедадошта 
имконият дорад минтаќаи Кўлоб, аз љумла, њавзаи дарѐи Яхоб (Ёхсу) ба 
њисоб меравад. 

Дар солњои охир, аз таъсири омилњои гуногун минтаќањои табиии 
лўбиѐгињои худрўйи ин минтаќа якчанд маротиба коњиш ѐфтанд. Дар 
робита ба ин, зарурати тањлили пурраи минтаќањои табиии лўбиѐгињои 
худрўй бо назардошти њалли мушкилоти дар боло зикршуда вуљуд 
дорад.Зиѐд намудани мањсулнокии табиии намудњои лўбиѐгињои худрўйи 
мањаллї дар њавзаи дарѐи Яхоб имкон медињад, ки дараљаи хўроки чорворо 
дар пойгоњ барои чорвопарварї бењтар намояд, зеро намояндагони оилаи 
лўбиѐгињо манбаи арзишноки растанињои дар таркибашон сафеда ва 
аминокислотањои муњимдошта ба њисоб мераванд. Дар ин бора, љињати 
илмї - амалї, инчунин, арзиши њифзи табиат барои маълумоти пурратар 
оид ба хусусиятњои биологию экологї ва захирањои биологии ин намуди 
растанињо дар шароити табиии макони онњо имконияти парвариш кардани 
онњоро медињад. Њалли ин масъалањо омўзиши асосии кори 
диссертатсионии мо мебошад ва барои зиѐдкунии ареали лубўѐгињои 
яксолаи худрўйи минтаќа, такмил додани технологияњои минтаќавї 
тавассути пурзўр кардани омилњои биологї, хосияти мутобиќшавии ин 
растанињо ва баланд бардоштани арзиши биологии фитосенозњо лозим 
меояд. 

Дараҷаи коркарди илмии проблемаи мавриди омӯзиш. Оид ба 
омӯзиши растанињои яксолаи ѐбоии лўбиѐгињо то имрўз иттилооти 
парокандае дар мақолаҳои алоҳидаи илмии И.Т Васильченко (1940а)., Н.М. 
Дудик (1974)., П.П. Вавилов (1983)., С.М Валаматова (1996)., Т.В Воронкова 
(2000)., Ю.Н. Куркина (2002)., Горковенко (2013)., М. М Гафурова, Л.Г 
(2014) ва дигарон оварда шудааст.  

Иттилооти олимони мазкур номукаммал буда, барои ба таври васеъ 
омӯхтани растанињои яксолаи лўбиѐгињо кифоягӣ намекунад. Зеро то ҳол 
кори илмии алоҳидаи роҷеъ ба ин намуди растанињо дар минтаќаи 
Тољикистони љанубї таълиф нагардидааст. Аз ин рӯ, рисолаи мо ҷиҳати 
омӯзиши мавзуи мазкур дар Тоҷикистони љанубї ва њавзаи дарѐи Яхоб аз 
иқдомоти нахустин маҳсуб мешавад.  
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Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Мазмун ва 
мундариҷаи рисола бо назардошти санадҳои меъѐриву ҳуқуқӣ чун қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2010, № 8 «Барномаи 
рушди илмҳои табиатшиносӣ, риѐзӣ ва дақиқ барои солҳои 2010-2020», 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2011, № 114 
«Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм ва технология барои 
солҳои 2011 - 2015», қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри 
соли 2014, № 765 «Самтҳои афзалиятноки рушди илм, техника ва 
технология дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015 - 2020» ва 
мавзўи озмоишгоњи экология ва захираи растанињои институти ботаника, 
физиология ва генетикаи растании АМИТ «Арзѐбии захирањои 
растанињои лўбиѐгии хўроки чорвои Тољикистон дар шароити гуногуни 
экологї»№ 0119ТJ00959 робитаи бевосита дорад. 

Тавсифи умумии таҳқиқот 
Маќсади таҳқиқот. Асоснок намудан ва имконияти баланд 

бардоштани њосилнокии алафзорњои табиии њавзаи дарѐи Яхоб ба сифати 
растанињои афзалиятноки хўроки чорво мебошад. Барои гирифтани њосили 
баланди хўроки чорвои босифат бо камтарин харољот ва воситањои мењнат, 
хусусиятњои биологию экологї ва захирањои биологии растанињои 
лўбиѐгињои худрўй омўхта мешаванд.  

Вазифаҳои таҳқиқот:  
- Омўхтани хусусиятњои муњимтарини биологию экологии растанињои 
лўбиѐгињои худрўйи яксолаи хўроки чорво.  
- Омўхтани хусусиятњои нашъунамо ва инкишофи баъзе растанињои 
лўбиѐгињои яксолаи худрўйи хўроки чорво дар шароити парвариш;  
- Гузаронидани тањќиќот барои ќобилияти интродуксионї дар шароити 
кишт ва парвариш намудан; 
- Муайян намудани нашъунамои тухмињо, хусусиятњои афзоиш ва 
инкишоф дар шароити парвариш кардан;  
- Тавсияњо оид ба њифз ва оќилона истифодабарии захирањои биологии 
растанињои лўбиѐгињои худрўйи яксолаи хўроки чорво дар њавзаи дарѐи 
Яхоб. 

Объекти таҳқиқот. Мавзеъњои табиии Тољикистони љанубї, 
бањодињї, таркиб, њосилнокї ва њолати гуногуни биологии растанињои 
яксолаи лўбиѐгии минтаќаи тањќиќотї ва таснифи онњо.  

Мавзуи таҳқиқот. Хусусиятњои биоэкологї ва захирањои биологии 
баъзе растанињои яксолаи лўбиѐгии худрўйи њавзаи дарѐи Яхоб (Яхоб).  

Навоварии илмии тањќиќот. Дар шароити минтаќаи Кўлоб бори аввал 
бо назардошти бањодињї аз љињати экологї, хусусияти биологї, сифати 
хўроки чорво, аз љињати хољагидорї аломатњои пурарзиши растанињо, 
талаботи бештар ба шароити нашъунамо, ба омилњои номусоид тобовар, 
инчунин, дар сурати таѓйирѐбии иќлим, бањогузории њосилнокї ва сифати 
њосил дода шудааст. Инчунин, дар њавзаи дарѐи Яхоб омўзиши 
њаматарафаи растанињои лўбиѐгињои худрўйи яксолаи хўроки чорво 
гузаронида шуда, хусусиятњои нашъунамо ва инкишоф, њосилнокии 
биологї, пањншавии растанињои лўбиѐгињои худрўйи яксолаи хўроки чорво 
дар шароити табиї ва шароити парвариш, диапазони экологї ва оптимуми 
нашъунамои онњо дар табиат муайян карда шудааст. Аввалин маротиба 
муќаррар карда шуд, ки алоќаи онњо бо омилњои муњити зист ба 
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њосилнокии тухмї таъсир мерасонанд. Инчунин, зоњир гардидани 
мушкилоти асосї ва њал намудани онњо стратегияи илмї барои њифз ва 
оќилона истифодабарии захирањои биологии растанињои лўбиѐгињои 
яксолаи худрўйи хўроки чорвои њавзаи дарѐи Яхоб тањия шудааст.  

Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот. Арзиши амалии кор дар 
он аст, ки дар натиљаи тањќиќот, асосњои илмї - методии њифз ва истифодаи 
оќилонаи захирањои биологии растанињои лўбиѐгињои худрўйи яксолаи хўроки 
чорво дар сохтори љамоаи растанињои табиии заминњои њавзаи дарѐи Яхоб кор 
карда баромада шудааст, ки истифодаи он самаранокии истифодабарии неруи 
иќлимию хокии минтаќаро баланд бардошта, норасоии мављудаи сафедаро дар 
соњаи чорводории минтаќа њаллу фасл менамояд. Маводњои ба дастовардашуда, 
њамчун стратегияи илмї барои њифз ва оќилона истифодабарии захирањои 
биологии растанињои лўбиѐгињои яксолаи худрўйи хўроки чорвои њавзаи дарѐи 
Яхоб мањсуб меѐбанд. 

Маводњои тањќиќот дар раванди таълим ва барои њавасманд намудани 
агрономњо, агроэкологњо, агроботаникњо, инчунин, барои гузаронидани 
дарсњои лексионї ва амалї аз фанњои «Биоэкология», «Истењсоли хўроки 
чорво», «Агрофитосенология» тавсия карда мешаванд. 

Нуќтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. 
1 Таснифоти биологии растанињои лўбиѐгї ва ањамияти экологию 
иќтисодии онњо. 
2 Омўзиши баъзе растаниҳои худрӯи яксолаи лӯбиѐгии хӯроки чорвои 
њавзаи дарѐи Яхоб. 
3 Натиљањои рушд ва ҳосилнокии баъзе растаниҳои яксолаи худрўи 
серњосили лӯбиѐгињо дар шароити маданї. 
4 Масъалаи њифз ва истифодаи оќилонаи захирањои биологии растанињои 
лўбиѐгињои яксолаи хўроки чорво дар њавзаи дарѐи Яхоб. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањо. Эътимоднокии натиљањои тањќиќоти 
гузаронидашуда бо њаљми зиѐди маълумоти коркардашуда бо истифода аз 
дастурамалњои методї-илмии эътирофшуда ба даст оварда шудааст. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 
Диссертатсия ба якчанд банди шиносномаи ихтисоси 

03.02.01«Ботаника» мутобиқат мекунад: 
Мувофиќи банди 1. Тањлили таркиби таснифотї умумии 8 – намуди 

растанињои яксолаи лўбиѐгињои њавзаи дарѐи Яхоб гузаронида шуд – 
зеобоби 3.1 – 3.8.  

Мувофиќи банди 2. Њосилнокии баъзе растанињои яксолаи худрўи 
лубиѐгињо дар заминњои лалмї ва обї гузаронида шуд – зербоби 4.2.  

Мувофиќи банди 5. Таъсири омилњои экологї ба сабзиши тухм, рушд 
ва афзоиши растанињои гўбиѐгї дар заминњои лалмї ва обї гузаронида шуд 
зербоби 4.1. 

Мувофиќи банди 8. Истифодаи оќилонаи захирањои биологии 
растанињои яксолаи лўбиѐгї дар шароити њавзаи дарѐи Яхоб муайян карда 
шуд – зербоби 4.3.  

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Довталаб дар 
якљоягї бо роњбари илмї самт, маќсад, вазифањоро муайян намуда, 
равишњо ва роњњои њалли вазифањои ба миѐнгузоштаро тањия намудаанд. 
Шахсан дар тањќиќоти сањрої, љамъоварї ва тањлил, коркарди маълумоти 
статикї, љамъбасти натиљањои тањќиќот, тартиб додани хулосањо ва 
тавсияњои амалї иштирок намудааст.  
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Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосии 
таҳқиқот дар конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ: Маљмўаи 
илмии маводи конференсияи илмї – назариявї «Наќши Донишгоњи 
давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї дар тайѐр намудани 
мутахассисон» бахшида ба 70-солагии Донишгоњ (Ќисми 2), 
конференсияҳои байналмилалии «Хусусиятҳои экологии гуногунии 
биологӣ» (Душанбе, 2015; Душанбе 2017; Хуҷанд, 2019; Кўлоб, 2021), 
конференсияи ҷумҳуриявии илмии «Гуногуннамудии биологии 
экосистемаҳои кўҳии Помир вобаста ба тағйирѐбии иқлим» (Хоруғ, 2021) ва 
дар конференсияҳои илмӣ анъанавии апрелии Донишгоҳи давлатии Кўлоб 
ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї (2014-2022) маърузаҳои илмӣ карда шуд. 
Инчунин дар конференсияи кормандон ва ҳайати профессорон - омўзгорони 
Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї (2019, 2021), дар 
ҷаласаи васеи шуъбаи флора ва систематикаи растаниҳои Институти 
ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон (2023), ҷаласаи умумилаборатории Институти ботаника, 
физиология ва генетикаи растаниҳои Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон (2023) пешниҳод ва муҳокима шудааст. 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Натиљањои тањќиќоти 
диссертатсионї дар 10 кори илмї, аз љумла 5 маќола дар маљаллањое, ки аз 
љониби КОА-и назди Президенти Љумњурии Тољикистон тавсия дода 
шудааст, нашр гардидаанд.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Кор аз муќаддима, панљ боб, хулоса, 
тавсия барои истењсолот ва рўйхати адабиѐт иборат аст. Рисолаи мазкур дар 
њаљми 140 сањифа пешнињод шудааст, он аз 59 љадвал, 11 - расм, 1- 
диаграмма иборат мебошад. Дар кори дисертатсионї 166 адабиѐт истифода 
шудааст, ки 20 - адади онњо ба забони хориљї мебошанд. 

ЌИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ  
Боби 1. Њолати омўзиши растанињои яксолаи лўбиѐгињо. Дар боби мазкур  
дар асоси тањлили  шумораи зиѐди адабиѐт ватанию хориљї муфассал чунин 
масъалањо, ба монанди: гуногунии биологии растанињои лўбиѐгї ва 
ањамияти экологию иќтисодии онњо; таърихи омўзиши растанињои 
лўбиѐгињои худрўй дар Тољикистон; ва оиди баъзе намояндагони 
растаниҳои худрӯи яксолаи лӯбиѐгии хӯроки чорвои њавзаи дарѐи Яхоб 

маълумот оварда шудааст. 
Боби 2. Шароит, объект ва усулњои тањќиќот. 
Боби мазкур аз ду ќисмат иборат аст. 
2.1 Тавсифи хусусиятњои шароити табиии 
минтаќаи тањќиќотї. Ќайд карда мешавад, ки 
хусусиятњои табиию иќлимии њавзаи дарѐи 
Яхоб (Ёхсу) шароити муњаѐ барои ташаккули 
мањсулнокии намудњои растанињои 
тадќиќшаванда, њосилнокї, сифати мањсулот 
ва дигар хусусиятњои муњими биологиро бо 
мутобиќшавии растанињои лўбиѐгињое, ки дар  

Расми 1. Мавќеи љойгиршавии  
њавзаи дарёи Яхоб 
ин мавзеъ мерўянд, муайян мекунанд. Њавзаи дарѐи Яхоб  дар баландии аз 600 
то 2200 м аз сатњи бањр љойгир буда, барои он иќлими мўътадил ва иќлими 
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гарму мўътадил хос мебошад. њарорати миѐнаи моњи январ -14-17оС, ва 
њарорати моњи июл ба  њисоби миѐна+26оС - ро ташкил медињад.Миќдори 
максималии боришот дар ин мавзеъ дар моњи март (42.8 то 215.9 мм) ва 
минималї бошад, дар моњи август (аз 0 то 3.8 мм) мушоњида мешавад. 
2.2. Объект ва усулњои тањќиќот. Объекти тањќиќот растанињои яксолаи 
лўбиѐгї аз ќабили: астрагали ољингмева (Astragalus rytilobus Bunge), мунљи 
муќарарї (Vicia sativaL.), юнучќаи хурд (Medicago minima (L.) Grufb), 
сидирки бебаргча (Lathyrus aphaca L.), ќатраборони зебо (Onobrychis 
pуlchella Schrenk), юнучќаи лўндашакл (Medicago orbicularis (L.) Bart.), 
себаргаи ќаратоѓї (Trifolium karatavicum Pavl.) ва мунљи сермўйяк (Vicia 
villosa Roth.) буданд. 
Тањќиќот дар шароити чарогоњњои табиї, заминњои лалмї ва 
обѐришавандаи минтаќањои Муъминобод, Ховалинг, Кўлоб ва Восеъ 
гузаронида шуданд. 
Омўзиши нашъунамо, инкишоф ва њосилнокии навъњои лўбиѐгињои яксола 
дар шароити табиї ва кишту кор дар заминњои лалмї ва обї се ќитъаи 
таљрибавї: 1. Љамоаи юнучќаи хурд (Medicago minima (L.) Grufb, Taraxacum 
logirostre, Carex pacpystylis)., 2. Љамоаи астрагали ољингмева (Astragalus 
rytilobus Bunge, Avena trichophylla, Poa bulbosa)., 3. Љамоаи себаргаи ќаратоѓї 
(Trifolium karatavicum Pavl Dactylis glomerata, Hordeum spontaneum) 
гузаронида шуданд. Њангоми мушоњидаи нашъунамо, инкишофи растанињо 
ва бањодињии њамаљониба, аз усулњои аз љониби умум эътирофшудаи И.Н. 
Бейдеман (1954), А.П.Пономарева (1960), В.Ф.Шамурина (1961), 
П.А.Вощинин (1961), В.М. Л.П.Синьковский (1963), Понятовский (1964) 
истифода бурда шуд. 

 
Расми растанињои яксолаи лўбиѐгињо. 

 
Vicia sativa.     Astragalus rutilobus.   Medicago minima.     Lathyrus aphaca. 
 

 
Onobrychis 
pylchella. 

Medicago 
orbicularis,     

Trifolium 
кaratavicum.          

Vicia villosa 
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БОБИ III. Хусусиятњои экологї - фитосенологии баъзе растанињои лўбиѐгии 
худрўйи яксола дар шароити табиї. 

Шароити табиӣ –иқлимии њавзаи дарѐи Яхоб минтақаи Кӯлоб барои рушди 
чорводорӣ хеле мусоид буда, захираҳои хўрокии ин љо барои ривољ додани 
сохтори чарогоњў нигоњдории ҳайвонотҳо хеле мувофиқ мебошад. 
 Дар њавзаи дарѐи Яхоб растаниҳои яксолаи лӯбиѐгӣ дар шароити гуногуни 
экологӣ–географӣ ва фитосенотикӣ паҳн шудаанд. Дар натиљаи корњои 
тањќиќотї маълум гардид, ки дар миѐни растанињои лӯбиѐгиҳои яксолаи 
ѐбоии њавзаи дарѐи Яхоб астрагали ољингмева (Astragalus rutilobus Bunge); 
сидирки бебаргча (Lathyrus aphaca), Қатраборони зебо (Onobrychis pylchella), 
юнучқаи лундашакл (Medicago orbicularis), юнучќаи хурд (Medicago minima 
(L.) Grufb), мунљи сермўяк (Vicia villosa Roth.) мунљи муќарарї (Vicia sativa 
L.)  себаргаи қаратоғї (Trifolium кaratavicum) бартарияти бештар доранд. 

 
3.1. Астрагали ољингмева (Astragalus rutilobus Bunge.). Астрагали ољингмева 
растании яксола, эфемер, 15-50 (80) см баландї дорад. Давраи шукуфоиаш 
дар охири моњи апрел оѓоз меѐбад, дар дањаи аввали моњи май гул мекунад. 
Гулњо дар гирењи 3 - юм пайдо мешаванд. Ғилофак  дар нимаи моњи май 
афзоиш карда то пухта расидан 20 - 25 рўз мегузарад. Ин растанї дар 
алафзорњои наздикўњї ва миѐнакўњии ноњияњои Ховалинг, Балљўвон, Ш 
Шоњин. Муъминобод (бахусус дењаи Сангдара), дар баландињои 600 - 1200 м 
аз сатњи бањр афзоиш мекунад ва хўроки хуби њамаи намуди њайвонњо 
мањсуб меѐбанд.  

Бо маќсади омӯзиши хусусиятҳои биологии ин растанї дар навбати 
аввал мо 3 қитъаи таљрибавии астрагали оҷингмеваро интихоб намудем: 1 - 
астрагали оҷингмева, 2 - юнучқаи хурд, 3 - себаргаи қаратоғї.  
Аз натиљањои ба даст овардаи мо маълум гардид, ки ин растанї дар њар як 
минтаќа афзоиши гуногун дорад. Масалан: миќдори растанї дар ќитъаи 
таљрибавии юнучќаи хурд дар солњои 2015 ва 2016 тамоман ба назар 
нарасида, танњо соли 2017 дар 1 м2 18 - растаниро ташкил дод, ки њосили 
вазни хушкаш 7 г/м2 ва 1,2 % - вазни умумии њосили алафзорро дар бар 
гирифт. Ќади растанї бошад, то 68 см мерасид. Дар ќитъаи таљрибавии 
астрагали ољингмева миќдори умумии ин растанї дар соли 2015 дар 1 м2165 
- растанї, ки ин мутаносибан ба 51 г/м2 расида 7,2 %- вазни умумиро 
њосилро дар бар гирифт. Ќади растанї бошад то ба 75 см мерасад. Дар соли 
2016 дар 1 м2 миќдори растанї нисбат ба соли 2015 кам буда то 120 растанї 
расида вазни хушкаш 32 г/м2 ро ташкил медињад, ки ин ба 6,5% њосили 
умумї баробар мебошад. Ќадаш то 62 см мерасад. Дар соли 2017 бошад, дар 
1 м2 то 96 растанї расида, вазни хушкаш 20 г/м2- ро ташкил медињад, ки ин 
ба 5,3 % - њосили умумї баробар мебошад. (љадвали 1.) Аз натиљањои ба 
дастомада ба хулосае омадан мумкин аст, ки астрагал дар минтаќаи 
нисбатан хушк афзоиши хуб менамояд, чунки ба намнокї онќадар эњтиѐљи 
зиѐд надорад. Дар шароити сернам папулятсия бо растанињои мезофитї 
(юнучќаи хурд, сидирки бебаргча, љави миѐзакдор ва диг.) роќобат карда 
наметавонад. Аз ин сабаб астрагал дар заминњои њамвори теппањо бештар 
афзоиш намуда њосили хуб медињад. 

3.2. Мунљи муќарарї (Vicia sativa L.). Ин растани яксола мебошад. 
Ќадаш то 20 – 80 (100) см баланд шуда,дорои пояњои рости шохадор 
мешанд. Баргњояшон 4 – 10 см дарозї дошта, дорои 3 - 8 љуфт барг 
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мебошанд. Гулњояшон рангњои гуногун доранд. Лўндаашон дарозрўя ва 
рахдор мебошанд. Дар моњњои апрел-май гул мекунад, дар моњњои май-июн 
мева медињад. Дар доманакўњњо ва кўњњои паст, дар ќамарбандњои алафњои 
паст ва полусаваннњои ѓалладонигињои калон ва шибляк, њамчун алафи 
бегона дар зироатњои гандум, љав, љавдор, дар баландии 1000 - 2000 м 
вомехўранд. Дар ќитъаи таљрибавии ҷамоаи растаниҳои астрагали 
оҷингмева соли 2015 ин растанї дар 1м2 њамагї 2 дона рӯид, ќадаш то 60 см 
мерасад. Соли 2016 миќдори растанї ба 36 расида, ќадаш 65 см, вазни хушк 5 
г/м2 - ро ташкил дод, ки 1,2 % аз њосили умумиро баробар аст. Дар соли 2017 
бошад миќдори растанї ба 66 расида 3 г/м2 - ро дар бар мегирад ки 0,8 % аз 
њосили умумиро ташкил дедињад. Ќадаш то 58 см мерасад. Дар ќитъаи 
таљрибавии юнучқаи хурд миќдори умумии растанї соли 2015 дар 1м2 40, 
соли 2016 - 57, 2017- 16 - растаниро ташкил медињад. Вазни хушки растанї 
дар соли 2015 - 8 дар 1м2 ки 1,6 % - аз њосили умумї, 2016 - 6 г/м2 аз ин 1.4 % 
њосили умумї ва соли 2017- 16 растанї бо вазни 3 г/м2 ки ин 0,9% - аз њосили 
иборат аст. Ќади растанї дар соли 2015 - 39 см, 2016 - 85 см ва 2017 - 82 см - 
ро дар ин ќитъа ташкил медињад. (љадвали 1) 
  

Љадвалї 1. - Сохтор ва њосилнокии растанињои яксолаи худрўи лубиѐгї 
дар љамоаи растанињои набототи савванамонанд 
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Астрагали ољингмева 
Мedicago minima - - -      18 68 7 1,2 
Astragalus 
rutilobus 

16
5 

75 51 7,6 12
0 

62 32 6,5 96 70 20 5,3 

Trifolium 
Karatavicum 

62 70 18 2,7 24 65 5 1,3 53 64 12 1,3 

Мунљи муќарарї 
Мedicago minima 2 60 - - 36 65 5 1,2 26 58 3 0,8 
Astragalus 
rutilobus 

40 90 8 1,6 57 85 6 1,4 16 64 3 0,9 

Trifolium 
Karatavicum 

15 108 4 1,2 16 90 5 1,3 10 82 3 0,7 

Юнучќаи хурд 
Мedicago minima 69

8 
120 28

1 
35,
7 

37
7 

90 106 16,
6 

159 85 60 13,
4 

Astragalus 
rutilobus 

78 80 52 7,8 63 92 41 10,
3 

142 79 45 14,
3 

Trifolium 
Karatavicum 

73 82 37 6,8 35 82 6 1,6 75 80 33 10,
2 
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Чи тавре, ки натиљаи тањќиќот нишон дод, муҳимтарин шароити 
экологӣ барои рӯшди мунљи муќарарї дар ҳудуди њавзаи дарѐи Ёхсу: 
пуршиддатии равшанӣ, ҳарорат ва дараҷаи намӣ мебошанд. Чунин 
нишондиҳандаҳои экологӣ, ба монанди таркиби механикии хок ва боигарии 
маъдании он (фосфор, калий) яке аз шартҳои асосии рӯшди муваффақонаи 
мунљи муќаррарї ба њисоб меравад. 

3.3. Юнучќаи хурд (Medicago minima (L.)Grufb) – растании яксола, 
қадаш 10 - 50 (100) см мерасад. Баргаш дандонадор, гулаш зарди майда, 
ғилофакаш тубмонанд, хордор, тухмаш мухчашакл мебошад. Ин растанї ба 
шароитњои гуногуни экологї мутобиќати хуб дошта, дар њамаи шароит 
метавонад афзоиш намояд. Дар ќитъаи таљрибавии љамоаи ючучќаи хурд 
њосили форовон дорад. Аз натиљањои бадастовардаи мо маълум гардид, ки 
дар соли 2015 дар 1 м2 миќдори растанї то ба 480 расид ва он 281 г/м2 вазни 
хушкро ташкил медињад, ки 35,7 % њосили алафзорро ташкил дод. Ќади 
растанї то ба 120 см мерасад. Соли 2016 миќдори умумии растанї ба 377 
расида 106 г/м2 вазни хушкро ташкил дод, ки 16,6 % - аз њосили умумиро дар 
бар мегирад.  Ќадаш бошад то ба 90 см мерасад (ҷадвали1). Ин растанї дар 
ќитъаи таљрибавии астрагали ољингмева ба миќдори 78 - растанї (2015), 63- 
растанї (2016), 142 - растанї (2017) вомехурад, ки њосили нисбатан камро 
доро мебошад. Дар ќитъаи таљрибавии себаргаи ќаратоѓї низ ин растанї 
дида мешавад. Дар ин ќитъа соли 2015 дар 1 м2 78 - растанї, 2016 -35 
растанї ва соли 2017 - 75 - растаниро ташкил медињад.  

Њангоми омўхтани нашъунамо ва инкишофи юнучқаи хурд, маълум 
гардид, ки баъди нашъунамо, таќрибан 15 - 20 рўз дар онњо марњилаи 
поябарорї, баъди 30-35 рўз давраи шукуфтан – оѓози гулкунї, яъне дарав 
намудани растанї оѓоз меѐбад. Қайд кардан зарур аст, ки паст шудани 
њосилнокии растанињо дар давоми сол бо баланд шудани сатњи минтаќа 
вобаста аст.  

3.4. Сидирки бебаргча (Lathyrus aphaca L.) Сидирги бебагча растании 
яксолаи эфемерӣ, 15 – 85 см баландӣ дошта, риштањои часпида, бо пояњои 
чортарафаи барљаста иборат мебошанд. Баргњо 3 – 6 см дароз, муякдор аст. 
Гулбарг 3 – 4,5 см дароз мешавад, бо мўйњои сафеди борик пушонда 
шудааст, гулаш  то 1 см дарози зангўламонанд буда, мўйякњои парешон 
дорад. Ѓилофак 2 – 4 см дароз мешавад, Тухми сурху сиѐњ дорад. Ин растанї 
дар баландии 700 - 2500 м аз сатњи бањр мерўяд. 
 Дар таркиби растанињои лўбиѐгињои яксолаи худрўйи хўроки чорвои 
њавзаи дарѐи Яхоб, љойи муайянро сидирки бебаргча ишѓол мекунад. 
Тањќиќот нишон дод, ки дар шароити табиї њосилнокии массаи сабз ва 
истифодаи захирањои сидирк дар умум паст аст, бинобар ин, мушоњида 
кардани нишондињандањои њосилнокии растанињо, њангоми парвариши 
онњо таваљљўњи калонро дар бар мегирад. Тавре ки аз натиҷаҳои таҳқиқот 
маълум гардид, шароити нисбатан мусоид барои сабзиши сидирки бебаргча 
мавзеъҳое мебошанд, ки дар он ҷо растанӣ дар ќитъаи таљрибавии юнучќаи 
хурд, астрагали ољингмева ва себаргаи ќаратоѓї мерӯяд. Растаниҳои дар ин 
ҷо мерўидагї бо нишондиҳандаҳои беҳтарини равандҳои афзоишѐбӣ ва 
ҳосилнокии умумӣ фарқ мекунанд.  

3.5. Ќатраборони зебо (Onobrychis pylchella) Дар шароити табиї 
нашъунамои растанињо дар семоњаи аввали моњи март (03 III) мушоњида 
карда мешавад. Растанї 5 баргњои гуногунро бо андозаи воќеї ташкил 
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медињад. Дар ин давра дарозии решаи асосї ба 18 - 19 см мерасад, тартиби 
якум ва дуюми реша бо лўндањо ва решачањои 0,5 - 1 см дарозї доранд. 
Мевааш ѓилофаки мудавваршакл мебошад. Анбӯҳи 1000 дона 9 – 13 грамро 
ташкил дода, дар таркибаш тухмиҳои лӯбиѐшакли қаҳваранг ѐ сабзи 
бӯррангро бо пӯсти ҳамвор дорад. Ќатраборони зебо растании рӯшноидӯст 
буда, ба растаниҳои рӯздароз мансуб аст. дар ҳудуди њавзаи дарѐи Яхоб ин 
растанӣ бо пӯшиш тобоварии хуб, суръатнокии сабзиш фарқ мекунад. Ин ба 
он имконият медиҳад, ки майдони васеъро зуд фатҳ намуда, худро бо намӣ 
таъмин кунад. Ҳарорати беҳтарин барои афзоиши ќатраборони зебо 
+15.+20оС мебошад. Ҳисоб карда шудааст, ки давраи аз сабзиш сар карда, 
то оғози гулкунии растаниҳо 20 – 30 рӯз, ва то пухта расидани тухмиҳо 
бошад, – 40 –60 рӯз тӯл мекашад. Ба туфайли низоми пуриқтидори решагии 
худ, он метавонад обро аз чуқурии зиѐда аз як метр истифода баранд. 
Бинобар ин, дар минтақаҳои камоб ин растанӣ аз ҳосили алафи хушк ва 
юнучқа бартарӣ дорад. 

Ҳамин тариқ, аз рӯйи маҷмӯи нишонаҳои экологӣ –хоҷагидорӣ 
ќатраборони зебо барои ҷорикунии васеъ дар хоҷагиҳои минтақаи Кӯлоб 
мувофиқ мебошад. Дар ин ҷо он ҳосили хуб дода, бо хунукї ва хушки 
тобоварӣ, бо сабзиши барвақти баҳорӣ фарқ карда, барои ҳосилхезї аз хок 
талаботи кам дорад. Бо вуҷуди ин, бароҳмонии корҳои махсуси илмӣ –
таҳқиқотӣ оид ба хусусиятҳои биологӣ –агротехникии ин растанӣ имкон 
медињад, ки имкониятҳои эҳтимолии растанӣ дар ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб 
пурра истифода шавад. 

3.6. Юнучќаи лўндашакл (Medicago orbicularis (L.) Bart.) Қади растанї 
10 – 100 см дарозї дорад. Пояњои хобида ѐ баландбароянда, сернавдаи 
борик, бо муякњои пањншуда сафед мебошад. Баргњо 1 – 4 см дарозї, аз 
баргчаҳо иборатанд. Ѓўракњо дар дањаи дуюми моњи апрел афзоиш меѐбанд. 
Гулкунї бошад, дар дањаи сеюми моњи апрел мушоњида карда мешавад. 
Меваҳои юнучќаи лундашакл ѓилофаки сертухм буда, ранги қаҳваранг ѐ 
бурранг доранд, ки одатан ба як ѐ 2–5 гардиш ба таври ҳалқапеч тоб 
хӯрдаанд. 
 Ѓилофаки он гирдакмонанд буда диаметраш 1 - 1,5 см мешавад, ки бо 
таври спиралї печида аз (3) 4 – 6 (7) гардишњои зич басташуда мављуд аст. 
Дар њар як печ (2) 4 – 5 тухм, дорад. Миќдори ѓилофак дар як растанї аз 30 
то 125 дона мебошад. Тухмаш лунда ѐ байзавї мебошад. Як ғилофак 10 – 18 
тухм дорад. Тухмашон хурд, лӯбиѐшакл, байзамонанд буда, ранги зард, 
сафеди бӯрранг дорад. Вазни1000 дона тухмӣ 1,5–3 гр – ро ташкил медиҳад, 
вазни 1000 тухмї – 3 г мебошад. Њосилнокии тухмии як растани 726 донаро 
ташкил медињанд. Шохаҳо аз навдаҳои поягӣ, ки дар бағалҳои баргҳои 
пояҳои асосӣ ҷойгиранд, ташаккул меѐбанд. Низоми реша дар юнучқаи 
лундашакл дар асоси решаи ҷанинии тухм афзоиш ѐфта, чуқур ба хок ворид 
мешавад. Дар айни замон, решаи асосӣ бо решаҳои паҳлуии шохадор ба хок 
то чуқурии 5 метр ва аз он зиѐдтар ворид мешавад.Пояҳои юнучќаи 
лундашакл шохадор буда, метавонад ҳосили зиѐд диҳанд.  

Юнучқаи лўндашакл растании пурарзиши алафдарав ва чарогоҳӣ, ба 
хушкӣ тобовар буда, барои афзоиши пуршиддат намии зиѐдро талаб 
мекунад. Дар шароити табиӣ ин растанӣ дар хокҳои ҳосилхез ва хушк хуб 
мерӯяд. Суръати аз нав сабзиши он баланд мебошад.  
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3.7. Себаргаи ќаратоѓї (Trifolium karatavicum Pavl.) Ин растанї аз 5 то 
30 см баландї дорад. Пояњои рост истода ѐ баландшаванда, мустањкам ва 
сернавдаи ѐзанда, бо фишурдаи кўтоњ пўшонида шудаанд. Баргњо то 2 см 
дарозї дошта баргчањо 0,5 – 1,5 см дарозї дорад. Сарпўши бисѐргулњо (то 
30 барг), мудаввар ѐ нимкурамонанд мешавад. Баргакњои зери гул инкишоф 
наѐфтаанд. Гулњо ќањваранг, зарди тиллоранг буда, дертар сурх мешаванд, 
нишаста мебошанд. Ѓилофак то 1 мм дарозї, яктухмї, эллептикї ѐ 
тухмшакланд. Дар поя то 1 мм дарозї, ба осони кушода буда, луч 
мебошанд. Тухми хеле хурд буда, зарди – ќањваранг, њамвор, тухммонанд 
мебошад. Дар баландии 700 - 1850 м аз сатњи бањр афзоиш мекунад.  

Себаргаи қаратоғї дар байни мардуми тољик аз қадим ҳамчун 
растании пурарзиши хӯроки чорво бо навъҳои гуногун шинохта шудааст. 
Дар ҳудуди њавзаи дарѐи Яхоб чун бедаи марғзор васеъ паҳн шуда, ба 
шароити маҳаллии экологӣ хуб мутобиқ шудааст. Бо вуҷуди ин, то айни 
замон норасоӣ ва сифати пасти хӯроки чорво вуҷуд дорад. Ҳосили алафи 
љамоаи он хеле кам буда, 60 – 65 с/га – ро ташкил медиҳад. Дар ҳоле ки 
иқтидори биологии ҳосилнокии тухмии себарга 15 – 18 с/га-ро ташкил 
медиҳад. Дар ҳудуди њавзаи дарѐи Ёхсу ҳосилнокии ин растанӣ ҳатто дар 
ҳамон як саҳро дар қитъаҳои гуногун нобаробар аст. Ин асосан ба шароити 
афзоиши онҳо, бо микрорелефи маҳал, сатҳи ҳосилхезии хок, мавҷудияти 
намӣ ва ғайра вобаста мебошад. Вобаста аз ин омилҳо, намояндагони он аз 
якдигар бо як қатор хусусиятҳои морфологӣ ва биологӣ фарқ 
мекунанд.Вобаста аз шароити маҳал, баландии растаниҳо ба 60 – 70 см 
мерасад. Аз рӯйи табиати худ ба намояндагони он пояҳои сершохаи 
болораванда хос мебошанд. Баргҳои онҳо сегона, бо паллаҳои васеи 
байзашакли резадандон мебошанд. Дар хӯшагулҳо саракҳо ковок, 
курашакл ва дар шакли нишаста буда, баъзан бо ду барги болоӣ пӯшонида 
шудаанд. Тоҷгул асосан сурхранг буда, аммо баъзан онро бо гулҳои сафед 
вохӯрдан мумкин аст. Сараки себарга аз гулчаҳои алоҳида иборат аст. Онҳо 
ҳамзамон гул накарда, канориҳо барвақттар гул карда, баъзан дар сараки 
пурра шукуфта 1 – 2 гулро дидан мумкин аст. Меваи он ѓилофаки яктухмаи 
байзашакл мебошад. Тухмиҳо шакли мудаввар, ранги зарди сурхчатоб 
дошта, баъзан бо ранги бунафш пайдо мешаванд. Дар шароити њавзаи 
дарѐи Яхоб он дар моҳҳои апрел - май гул карда, меваҳо дар моҳҳои июн -. 
июл пухта мерасанд. 
 
БОБИ 4. Хусусияти рушд ва ҳосилнокии баъзе растаниҳои яксолаи худрӯи 
лӯбиѐгї дар шароити маданї. 

4.1. Астрагали оҷингмева. Тавре ки натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, 
бидуни скарификатсияи пешакӣ, қобилияти сабзиш дар тухмии 
навҷамъовардашуда, ҳам захирашуда аз 7–10% зиѐд набуда, пас аз гузашти 
10 рӯз тухмиҳо, чун қоида, ба вайрон шудан шурӯъ мекарданд. Пас аз 
гузаронидани скарификатсия он вобаста ба ҳарорати муқарраршуда дар 
ҳудуди аз 25 то 95% ба афзоиш шўруъ намуданд. 

Таҳлили таъсири омили ҳарорат ба суръати нешзании тухмиҳои 
астрагали оҷингмева мавриди омӯзиш нишон дод, ки ҳарорати беҳтарин +25оC 
буда, дар он нешҳо аллакай дар шабонарӯзи аввал ѐ дуюми пас аз ташкили 
таҷриба пайдо шуда, амалан ба ҳисоби миѐна дар шабонарӯзҳои 5 – 7 – ум 
пурра неш зада баромаданд. Дар ҳарорати +15 оС нешҳо ба ҳисоби миѐна дар 
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шабонарӯзҳои 3 – 4 –ум рӯз пайдо шуда, сабзиши тухмиҳо дар тӯли 10 рӯз на 
бештар аз 67% –ро ташкил дод.  

Натиҷаҳои беҳтарини қобилияти ҳаѐтиро тухмиҳо бо муҳлати 
нигаҳдории 8–9 моҳ ва реҷаи ҳароратии +20°С нишон доданд. Дар чунин 
шароит сабзиши тухмиҳо аз 61 то 72% –ро ташкил медод. Нишондиҳандаи 
ҳадди аксари сабзиш дар тухмиҳое, ки дар қисми миѐнаи водӣ (гирду 
атрофи деҳаи Сангдараи ноҳияи Муъминобод, 2100 м) ҷамъоварӣ ва ба қайд 
гирифта шуданд. 

4.2. Мунҷи муқаррарӣ. Натиљаи таҳқиқоти мо нишон доданд, ки дар 
ҳолати табиӣ (бидуни скарификация) сатҳи сабзиши тухмиҳои мунљи муќарарї 
паст буда, ҳудуди аз 35 то 54% – ро ташкил медиҳад. Ҳамзамон, барои баланд 
бардоштани суръати сабзиши тухмиҳо таъсири мусбат ва беҳтар кардани 
шароити реҷаи ҳароратӣ зарур мебошад.  

Омӯзиши давомнокии давраи нашъунамо дар давраи омӯзиш (солҳои 
2016-2018) нишон дод, ки давомнокии давраи сабзиш–гулкунӣ – 36,5 – 41,0 
шабонарӯз, гулкунӣ – пухтарасӣ – 37,2 - 39,5 шабонарӯз ва давомнокии 
давраи сабзиш – пухтарасӣ дар ҳудуди 76,5 - 79,5 шабонарӯз қарор дошт.  
Дар натиљаи озмоиши сабзиши тухмиҳои скарификатсияшудаи мунљи 
муќаррарї зери таъсири реҷаи ҳароратӣ аѐн гардид, ки  тухмиҳои мунљи 
муќаррарї ба тобоварии пешазкиштии ҳарорат ба тарзи гуногун аксуламал 
нишон медиҳанд  

4.3. Қатраборони зебо. Дар раванди таҷрибаҳо, ҳангоми коркарди 
пешазкиштии ќатраборони зебо, ки нешзании он зери таъсири реҷаи 
гуногуни ҳароратӣ муайян карда шуд, маълум гардид, ки қобилияти 
беҳтарини нешзаниро тухмиҳои ќатраборони зебо дар њарорати + 4 + 8°С ба 
даст меоранд. Ҳангоми чунин коркард сатҳи сабзиши тухмиҳо ба ҳадди 
аксар –84% дар рӯзи 12-ум мерасад.  

Мушоҳидаҳои фенологӣ нишон доданд, ки сабзиши ќатраборони зебо 
28 апрел оғоз ѐфта, сабзиши пурра рӯзи 2 юми май ба қайд гирифта шуд. 
Оғози гулкунӣ аз 5 июл сар шуда, 11 июл дарави 1 гузаронида шуд, ки ин 
нисбат ба алафзорҳои ќатраборони зебо солҳои қаблии таҳқиқот 2–3 ҳафта 
дертар аст. Сабзиш пас аз дарави аввал аз дигарҳо пештар баъди 10 рӯз– 21 
июл ба қайд гирифта шуд. Оғози гулкунӣ дар дарави дуюм 10-11.09 ба қайд 
гирифта шуд  

4.4. Юнучқаи лўндашакл. Сабзиши растани дар кишти юнучқаи 
лундашакл дар ҳамаи даврњои таҷриба тақрибан якхела буданд. 
Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки дар охири давраи нашъунамо миқдори 
пояҳои репродуктивӣ аз 11 то 20 дона таѓйир ѐфта, миқдори пояҳои 
репродуктивӣ ва миқдори хӯшаҳо дар охири нашъунамо аз 60 то 92 дона, 
вобаста ба соли таҳқиқот ташкил медиҳад.  

Ҳангоми мушоҳидаҳои минбаъдаи рушди растанӣ маълум карда шуд, 
ки вазни растанӣ, вазни баргҳо ва фоизи сербаргӣ низ вобаста ба шароити 
иқлимии сол тағйир меѐбанд. Ҳамин тавр, вазни як растанӣ аз 32,2 то 49,3 г, 
вазни баргҳо дар як растанӣ –аз 16 то 28,4 г ва фоизи сербаргии растанӣ аз 
51 то 58 –ро ташкил медиҳанд. 

4.5.Сидирки бебаргча. Ҳангоми омӯхтани сатҳи сабзиши тухмиҳои 
сидирки бебаргча бо истифода аз реҷаи гуногуни ҳарорат маълум шуд, ки 
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тухми сидирки баргчагӣ низ ба таъсири реҷаи ҳарорат аксуламали гуногун 
нишон медиҳад (Љадвали 2). 

Натиҷаҳои таҳқиқот (ҷадвали 2) нишон медиҳанд, ки ба нешзании 
тухмиҳои сидирки бебаргча ҳарорати тағйирѐбанда мусоидат мекунад. Агар 
дар реҷаи ҳароратии + 4 + 8°С ва + 20 + 25°С нишондиҳандаҳои ҳадди 
аксари сабзиш дар рӯзҳои 15 ва 16 мутаносибан ба 70% расанд, пас дар 
ҳарорати тағйирѐбанда сатҳи сабзиши тухмиҳои сидирки бебаргча то 85% 
дар рӯзи 19 – ум мерасад. 

Љадвали 2 – Ҳосилнокии тухмии сидирки бебаргча ҳангоми парвариш дар 
шароити кишт 
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2016 250,6 49 14,2 1301 552 619 1832,7 

2017 323 35 11 3215 299 825 955,4 

2018 339 63 9 2703 397 675 1379 

2019 380 46 13 3409 487 569 1938 

2020 256 29 10 2790 218 311 821,7 

Ҳангоми парвариши ин растанӣ дар шароити статсионарӣ маълум 
карда шуд, ки дар фасли баҳор равандҳои нашъунамоѐбӣ дар растанӣ хеле 
барвақт ба мушоҳида мерасанд.  

4.6. Мунљи сермўяк - растании яксола, қадаш  ба 50 - 250 см мерасад. 
Системаи решањои асосї тирреша буда, дар самти амудї инкишоф ѐфта, бе 
решањои пањлўї то чуќурии 70 - 100 см ба хок ворид мешавад. Поя суст, 
хазанда, љўякдори сахт, мўйњои љафс ѐ ќариб ки луч мебошанд. Баргњо 
мураккаб буда, бо мўйњои шохадор ба анљом мерасанд, ки бо ѐрии он 
растанї ба такягоњ часпида мешавад; Гулњо кабудранг, каме паст, дар 
пойњои кўтоњи думчаи гул мерўянд. Мевањо ѓилофак буда, 2,5 – 3 см дарозї, 
ромбї, луч, дар пањлўњо ќамарњо бо торњои нозук, хамвор, 4 – 8 тухмї, 
њангоми пухтани онњо фавран шикаста намешаванд. Пухтани мевањо, ба 
монанди гулкунї, аз поѐн ба боло меравад. Дар ваќти пухтани ѓилофаки 
болої, ѓилофаки поѐнї њанўз кушода нашудааст. Тухмињо доманшакл, 
хокистарранг, таќрибан 0,5 см диаметр доранд. Вазни 1000 тухмї 30 – 32 г 
мебошад. Ин растанї хўроки арзандаи чорво мебошад. Дар марњилаи 
гулкунї массаи болоии мунљи сермуйяк дорои сафеда 18,1%, равѓан 2.8, нах 
26.6, хокистар 12.1 ва моддањои фаъолии биологї 40,4% вазни хушк 
мебошад. Дар мавзеи Сангдараи ноњияи Муъминобод дар кишти гандуми 
хољагии дењќонии Мусо дар марњилаи гулкунї баландии миѐнаи мунљи 
сермуяк ба 189 см баробар буд. Шумораи баргњо дар фард ба 80 ва мевањо 
85 ададро дар бар мегирад. Дар вазни хушк дар болои замин њиссаи навдањо 
44,6 баргњо 33,9 см мевањо 21,5% – ро ташкил дод. 
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Шашуми феврали соли 2018 тухмињои мунљи сермўйяк дар алафњои љамоаи 
гуногуналафи – эгилопс бо тухмињои ѓалладонагињои дар кишт љамъоваришуда 
дар атрофи дењаи Сангдара тобистони соли 2017 кишт карда шуданд. 

Назорати афзоиш ва рушди растанињои дар давоми таљриба дар давраи 
гулкунї аксари намудњои алафњо (25.05.2018с.) таѓйирѐбии сохтори 
эгилопсникњоро њангоми љорї кардани мунљи сермўяк дар њайати љамоаи 
онњо, нишон медињад. Тавре ки аз натиљањои тањќиќот – дида мешавад, дар 
дашти Балхї, дар шароити табии дар њайати љамоаи омехтаи алафњои эгилопс 
аз рўи миќѐси Друде бисѐр фаровон (сop2) як намуд - эгилопси седюйма 
Aegilops triuncialisи, хеле фаровон (сop1) –се намуд Avena trichophylla, Cynodon 
dactylon, Vicia sativa вомехўранд. Шумораи зиѐди намудњо дар шумораи кам 
(sp) ва намунањои ягона (sol) вомехўранд. Њангоми кишти тухмњо дар 
эгилопсник фаровонии мунљи сермўйяк (сop3) хеле афзуд ва дар муќоиса бо 
назорат фаровонии Aegilops triuncialis, Avena trichophylla, Vicia sativa, Vicia 
hyrcanica, Bromus oxyodon, Eminium albertii ва дигарон коњиш ѐфт. Дар ин њолат 
дар таркиби алафњо рушди љави пиѐзакдор Hordeum bulbosum нитрофили 
калон мушоњида карда шуд. Ин аз афзоиши нироген дар хок шањодат 
медињад. Баландшавии баландии алаф дар ќитъаи таљрибавї бо кишти мунд 
аз њисоби алафњои баланд: мунљи сермўйяк, љави пиѐзакдор ва ќатраборони 
зебо Onobrychis pulchella ба амал омад. Дар айни замон, афзоиш ва фаровонии 
намудњои алоњида коњиш ѐфтааст. Дар баробари ин, дар баъзе намудњо 
нашъунамо ва фаровонњосилї кам шуд. 

Дар њудуди Балхи ноњияи Данѓара, дар давраи афзоиши максималии 
навъњои асосї, 25.05.2018 с. њосили умумии љамоаи алафњои гуногуни эголопс 
33,0 с/га массаи хушкро ташкил дод. Њиссаи алафзорњои домитантї (зиѐда аз 
5% аз њосили умумї зиѐдтар аст – Aegilops triuncialis, Cynodon dactylon, Avena 
trichophylla ва Lolium trulentum, Galium transcaucasicum,Vicia sativa, дар умум 
њосилнокї 82,5%-ро ташкил дод. Vicia villosa бо тарзи кишти тухмии он 
комилан доминанти љамоа (зиѐда аз 50%-и њосили умумї) мегардад. Зери 
таъсири афзоиши зиѐд ва фаровонњосилии мунд њосили доминантњо Aegilop 
striuncialis, Avena trichophylla ва баъзе намудњои камшумор хеле кам шуданд. 
Дар маљмўъ, кишти мунљи сермўйяк њосилнокии эгилопсисњоро то 42,3 с/га ѐ 
28,1% зиѐд мекунад. Дар баробари ин, њиссаи растанињои лўбиѐгињо дар 
њосили умумї аз 19,4 то 69,1% меафзояд ва дар ѓалладонагињо бошад аз 72,8 то 
25% кам мешавад (расми 2). 

Расми 2. Таѓйироти сохторї дар љамоаи алафњои гуногуни љамоаи эгилопс 
њангоми бар иловаи коштани мунљи сермўяк. Балхи 29.05.2018 с. 

Эзоњ: Навъњои таљриба (озмоиш): 1- Назоратї, 2- Назоратї+бар иловаи 
коштани мунљ. Дар мењвари абсисс – навъњои таљриба; дар мењвари ординат – 
њосили массаи  хушк, % 
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4.3. Масъалаи њифз ва оќилона истифодабарии захирањои биологии 
растанињои лўбиѐгии яксолаи хўроки чорво дар њавзаи дарѐи Яхоб (Ёхсу). 

Мушкилоти њифзи захирањои биологии растанињои лўбиѐгињои яксолаи 
хўроки чорво дар њавзаи дарѐи Яхоб ањамияти муњим дорад. Дар солњои 
охир дар минтаќањои њавзаи дарѐи Яхоб, вобаста ба афзоиши шумораи 
ањолї, ба истењсолоти хољагии ќишлоќ љалб намудани заминњои нав, 
афзоиши босуръати истењсолоти саноатї ва мањсулоти озуќаворї ва ѓайра 
боиси таѓйироти гуногун гардид. 

Тањќиќотњо нишон доданд, ки ба омилњои асосии интенсивие, ки ба 
афзоиш ва инкишофи растанињои лўбиѐгињои яксолаи худрўйи хўроки 
чорвои њавзаи дарѐи Яхоб таъсир мерасонанд. Ин таѓйирѐбии њосилнокии 
заминњои хўроки чорво мебошад. Ба омилњои экстенсивї бошад, 
таѓйирѐбии фитосенозњои табиї ва миқдори чорво тааллуќ дорад.  

Самти афзалиятноки њифзи растанињои лўбиѐгињои яксолаи худрўйи 
хўроки чорвои њавзаи дарѐи Яхоб ин тадбирњо ба мисли њифзи муњити зисти 
мављуда, назорати њолати сенопопулятсияњои маълум, муайян намудани 
омилњои мањдудкунандае, ки ба афзоиш ва рушди популятсияњои 
растанињои мањаллї таъсир мерасонанд, мебошад. Барои нигоњ доштани 
муњити табиї ва намояндагони гуногуни биологии дар он љо рўѐндашуда, 
дар ин маврид растанињои лўбиѐгињои яксолаи худрўйи хўроки чорвои дар 
њавзањои дарѐи Яхоб, зарур аст, ки ин гурўњи растанињоро дар шароити 
сунъї сабзонида мавриди истифода қарор гирад.  

Њамин тавр, ташкили тадбирњои амалї ва таъхирнопазир оид ба 
њифзи генофонди растанињои лўбиѐгињои яксолаи худрўйи хўроки чорвои 
њавзаи дарѐи Яхоб бо роњи њифзи маљмўи муњити зисти онњо, инчунин 
тавассути ex situ, ки усули самарабахш мебошад, метавон бо ин усул 
навъњои растанињои тадќиќшударо нигоњдорї ва барќарор намуд.   

ХУЛОСА 
1. Растанињои лўбиѐгии худрўйи њавзаи дарѐи Яхоб дорои арзиши баланди 
хўроки чорво ва захирањои биологї мебошанд. Таваљљуњи бештар дар 
идоракунии истифодаи захирањои флора (истифодаи популятсияњои табиї, 
васеъ кардани пањншавї, интихоби шаклњои истењсолї, ворид намудан дар 
парвариш барои истифодаи селексия) чунин навъњоро, ба монанди 
астрагали ољингмева, мунљи муќаррарї, юнучќаи майда, сидирки бебаргча, 
ќатраборони зебо, юнучќаи лундашакл, себаргаи ќаратоѓї пешнињод 
мекунад. [6-М]. 
2. Муносибати комплексї ба омўзиши захирањои биологии намудњои 
тањќиќшаванда имкон доданд, ки омилњои аввалиндараљае, ки ба афзоиш, 
инкишоф, њосилнокї ва хусусияти миќдорї ва сифатии захирањо таъсир 
мерасонанд, ошкор карда шаванд [2-М]. 
3. Омилњои асосии мањдудкунанда, ки ба рушд ва њосилнокии биологии 
растанињо таъсир мерасонанд, инњоянд: миќдори рўшної, ки бо пуррагии 
нисбии макони зист, њарорати њаво ва намии хок, таркиб ва сатњи туршии 
хок, инчунин, хусусияти афзоиш ва њолати инкишофи худи растанињо, ки 
сабабњои асосии сатњи њосилнокии биосенозњо бо иштироки намудњои 
растанињои тањќиќшаванда (астрагали ољингмева, сидирки бебаргча , 
Қатраборони зебо, юнучқаи лундашакл, юнучќаи хурд, мунљи сермўяк, 
себаргаи қаратоғї) мебошанд. Сохтори сенопопулятсияњо ва арзиши 
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таносуби гармї бо боришот дар минтаќаи зисти онњо, таносуби гармї ва 
намї дар давраи вегетатсионї ва навъи фитосенозњо, афзоиши миќдори 
муайяни фардњоро дар як минтаќа ва њаљми мањдуди њосилнокии биологии 
растанињоро таъмин мекунад. Хушкии минтаќа ба норасоии намї ба 
растанињо ба њосили ашѐи хом пас аз хушккунї таъсири манфї мерасонад. 
Аз ин рў, ќонунияти таъсири омилњои экологї ва фитосенотикї ба 
њосилнокии навъњои растанињои тањќиќшаванда ошкор карда шуданд [4-М, 
5-М].  
4. Арзишњои миќдорї ва сифатии омилњои мањдудкунанда, инчунин, бо 
сабаби паст будани зичии ањолї ва миќдори ночизи саноатї имкон 
медињанд, ки њудуди њавзаи дарѐи Яхоб (Ёхсу) ба категорияи заминњои 
дорои арзишњои баланди хўроки чорво барои истењсоли захирањои хўроки 
чорво ва бењтар кардани чарогоњњои минтаќа дохил карда шаванд [1-М]. 
5. Массивњои алоњидаи растанињои аз љониби мо омўхташуда, дуртар аз 
мањалњои ањолинишин дар љойњое, ки фаъолияти хољагидорї гузаронида 
намешавад, таъсири манфии омилњои антропогенї ба динамикаи захирањои 
биологї ва сифати ашѐи хоми истењсолшаванда ќариб ба ќайд гирифта 
намешавад [9-М]. 
6. Дар љойњое, ки захирањои растанињои тањќиќшаванда дар наздикии 
манбаъњои антропогенї, мањалњои ањолинишин ва роњњои серодами 
автомобилї љойгиранд, таъсири манфии омилњои антропогенї ба 
динамикаи захирањои биологї ва сифати ашѐи хоми њосилшуда баръало 
мушоњида карда мешаванд [8-М]. 
7. Барномаи мукаммали истифодаи оќилонаи ашѐи хоми намуди растанињои 
тањќиќшаванда (астрагали ољингмева, сидирки бебаргча , Қатраборони 
зебо, юнучқаи лундашакл, юнучќаи хурд, мунљи сермўяк, себаргаи қаратоғї) 
дар минтаќаи њавзаи дарѐи Яхоб (Ёхсу) бо назардошти тамоми маълумоти 
мављуда дар бораи њолати умумї ва њолати захирањои онњо маълумот оид 
ба омўзиши популятсияњои онњо, муайян кардани меъѐри оптималии 
истифода ва љустуљў, инчунин, њифз ва истифодаи оќилона зарурати тањия 
намуданро пайдо намудааст [10-М]. 
 

ТАВСИЯ ВА ПЕШНИҲОД 
Дар асоси натиљањои тањќиќоти анљомдодашуда тавсияњои зеринро ба 
хољагињои кишоварзї пешнињод менамоем  
1. Барои такмили пойгоњи хўроки чорво дар минтаќаи Кўлоб растании 
лўбиѐгињои худрўйи яксола дар њавзаи дарѐи Яхоб (Ёхсу) пешниход  карда 
мешавад. Ба монанди астрагали ољингмева, мунљи сермўяк юнучќаи хурд, 
сидирки бебаргча, ќатраборони зебо, юнучќаи лўндашакл, себаргаи 
сермўяк, ки бо хусусияти симбиотикї ва экологї фарќ мекунанд [1-М, 8-М]. 
2. Бо роњи ташкили омўзишњо, дар байни чорводорон технологияи 
киштукор ва истењсоли тухмии ин растанињо  нишон дода мешавад [2-М, 6-
М]. 
3. Растанињои яксолаи худрўи лўбиѐгї барои њосилхез кардани чарогоњњои 
таназзулѐфта ва хокњои дучори эрозия гашта васеъ истифода бурда 
мешаванд [5-М, 9-М]. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДА: 
1. Барои такмили пойгоњи хўроки чорво дар минтаќаи Кўлоб, бояд 
растанињои лўбиѐгињои худрўйи яксолаи хўроки чорво дар њавзаи дарѐи 
Яхоб (Ёхсу) парвариш карда шаванд. Ба монанди астрагали ољингмева, 
мунљи сермўяк, юнучќаи хурд, сидирки бебаргча, ќатраборони зебо, 
юнучќаи лундашакл себаргаи сермўяк, ки бо захираи истењсолї ва 
симбиотикї ва зебогии экологї фарќ мекунанд [1-М, 6-М]. 
2. Гузаронидани корњои фањмондадињї бо ањолї, ки фаъолияти онњо пеш аз 
њама бо чорводорї алоќаманд аст [2-М, 4-М]. 
3. Муассисањое, ки бо интродуксияи растанињо (пеш аз њама боѓњои 
ботаникї) машѓуланд, зарур аст, ин гурўњи растанињоро барои парвариш, аз 
љумла, дар заминњои гуногуни номусоид, бекорхобида ва барои дигар 
зироатњои номувофиќ љорї намоянд [3-М, 5-М]. 
Соҳаи истифодабарӣ: Натиҷаҳои тадқиқот барои истифодаи оқилонаи 
чарогоҳҳои пастпояи саваннамонанд дар хоҷагиҳои фермерӣ ва дигар 
хоҷагиҳои ноҳияҳои њавзаи дарѐи Яхоб (Ёхсу), ки ба соҳаи чорводорӣ 
алоқаманд мебошанд, барои дар амал истифода бурдан ҷорӣ ва тавсия 
карда шуданд [8-М, 10-М]. 
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Км 2  –  километрї квадратї  
Кг / г а  –  килограмм аз гектар  
М –  метр  
М2  –  метри квадратї  
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ФАО –  Фонди амнияти озуќаворї  
С м  –  сантиметр  
С / га –  сантиметр аз гектар  
Т / га –  тонна аз гектар  
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. В вопросе устойчивого развития 

сектора животноводства в Республике Таджикистан особенно значимыми 
являются проблемы кормов для животных. Развитие научно-технического 
уровня определяя состояние животноводства, оказывает влияет на 
повышение эффективности растениеводства и сельского хозяйства. В связи с 
этим, в направлении организации мероприятий по созданию устойчивой 
кормовой базы животных, является создание продуктивных агроценозов. В 
то же время посев однолетних бобовых для корма животных может 
способствовать повышению их продуктивности, поскольку эти растения 
богаты белком [156]. Вид белка, обнаруженный в растениях, является одним 
из самых дешевых и легкоусвояемых, а наибольшее его количество 
содержится в овощах, травах и зернах бобовых [156, 158, 159]. Поэтому 
приоритетом стратегии производства кормов для животных, на ближайшую 
перспективу, является обеспечение животных кормами отечественного 
производства из растений богатыми белками.  

На территории Республики Таджикистан одним из приоритетных 
регионов, обладающих потенциалом увеличения производства 
высокобелковой продукции, является Кулябский район, включая бассейн 
реки Яхоб (Яхсу). 

За последние годы, из-за влияния различных факторов, естественные 
площади дикорастущих бобовых растений в этом регионе сократились в 
несколько раз. В связи с этим, возникает необходимость полного анализа 
природных ареалов дикорастущих бобовых культур, с учетом решения 
вышеперечисленных задач. Повышение естественной продуктивности 
местных видов дикобобовых растений в бассейне реки Яхоб позволит 
улучшить уровень кормления животных на базе племенного 
животноводства, поскольку представители растений семейства бобовых 
являются ценным источником, содержащим белок и незаменимые 
аминокислоты. В этой связи, научно-практический аспект, а также значение 
охраны природы, более полные сведения о биологических и экологических 
характеристиках, и биологических ресурсах этого вида растений в местах 
естественного произрастания, дает возможность их выращивания.  Решение 
этих вопросов лежит в основе исследований нашей диссертационной 
работы. Для увеличения площадей однолетних дикорастущих бобовых 
растений в регионе, необходимо за счет усиления биологических факторов, 
адаптационных свойств этих растений, повышения значения ценности 
биологических фитоценозов совершенствовать региональные технологии. 

Степень научной разработки исследуемой проблемы. Об изучении 
однолетних дикорастущих бобовых растениях имеются разрозненные 
сведения в отдельных научных статьях таких исследователей, как: И. Т. 
Васильченко (1940а), Н.М. Дудик (1974), ПП. Вавилов (1983), С.М. 
Валаматова (1996), Т.В. Воронкова (2000), Ю.Н. Куркина (2002), 
Горковенко (2013), М. М. Гафурова, Л.Г. (2014) и других. 

Сведения этих ученых неполные и недостаточные для широкого 
изучения однолетних бобовых растений. Потому, что в регионе южного 
Таджикистана отдельной научной работы по этому виду растений не 
проводилось. Поэтому, наши исследования являются одними из первых 
шагов по изучению этой темы на юге Таджикистана и в бассейне реки Яхоб. 
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Связь исследований с программами и научными темами. Суть и 
содержание диссертации имеют тесную связь с нормативно-правовыми 
документами, такими как: постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 27 февраля 2010 года №8 «Программа развития 
естественных, математических и точных наук, на 2010-2020 годы»; 
постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2011 
года №114 «Стратегия Республики Таджикистан в области науки и 
технологий на 2011-2015 годы»; Постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 4 декабря 2014 года №765 «Приоритетные направления 
развития науки, техники и технологий в Республике Таджикистан на 2015 – 
2020 годы», соответствуют научной теме лаборатории экологии и ресурсов 
растениеводства Института ботаники, физиологии и генетики растений 
НАНТ «Оценка ресурсов зернобобовых растений «Корма животноводства 
Таджикистана в различных природных условиях» № 0119ТJ00959. 

Общая характеристика исследования 
Цель исследования. Обосновать и повысить продуктивность 

естественных лугов бассейна реки Яхоб, как приоритетных растений для 
животных кормов. Для получения высокого урожая качественных кормов 
при наименьших затратах и средств труда, изучаются биологические и 
экологические характеристики и биологические ресурсы дикорастущих 
бобовых растений. 

Задачи исследования: 
- Изучение важнейших биологических и экологических особенностей 
однолетних дикорастущих бобовых растений. 
- Изучение особенностей роста и развития некоторых однолетних 
дикорастущих кормовых бобовых растений в условиях выращивания; 
- Проведение исследований интродукционного потенциала в условиях 
посева и выращивания; 
- Определение всхожести семян, особенностей роста и развития в условиях 
выращивания; 
- Рекомендации по охране и рациональному использованию биологических 
ресурсов однолетних дикорастущих бобовых растений как кормов 
животным в бассейне реки Яхоб. 

Объект исследования. Природные объекты южного Таджикистана, 
оценка, состав, продуктивность и различное биологическое состояние 
однолетних бобовых растений района исследований и их классификация. 

Предмет исследования. Биоэкологическая характеристика и 
биологические ресурсы некоторых однолетних дикорастущих бобовых 
растений бассейна реки Яхоб. 

Научная новизна исследований. В условиях Кулябской области 
впервые дается оценка: с экологической точки зрения, с учетом 
биологических характеристик, качества кормов для животных, с точки 
зрения хозяйственно-ценных признаков растений, повышенных требований 
к условиям роста, устойчивости к неблагоприятным факторам, а также, в 
случае изменения климата, оценка урожайности и качества урожая. Также, в 
бассейне реки Яхоб  проведено комплексное изучение однолетних 
дикорастущих бобовых кормовых растений, особенностей роста и развития, 
биологической продуктивности, распространения однолетних 
дикорастущих бобовых кормовых растений в природных условиях и 
условиях выращивания, был определен экологический диапазон и оптимум 
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их роста и развития в природе. Впервые установленна их связь с факторами 
внешней среды, влияющих на семенную продуктивность. Также, при 
возникновении основных проблем и для их решения, разработана научная 
стратегия по сохранению и рациональному использованию биологических 
ресурсов однолетних дикорастущих кормовых бобовых растений в бассейне 
реки Яхоб . 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. 
Практическая ценность работы заключается в том, что в результате 
исследования на научной основе выработан метод по сохранению и 
рациональному использованию биологических ресурсов однолетних 
дикорастущих кормовых бобовых растений в структуре естественного 
растительного сообщества земель бассейна реки Яхоб, применение 
которого повышает эффективность использования климатической и 
почвенной энергии региона, и решает проблему текущей нехватки белка в 
животноводческом секторе региона. Полученные материалы 
рассматриваются в качестве научной стратегии по охране и рациональному 
использованию биологических ресурсов однолетних дикорастущих 
кормовых бобовых растений бассейна реки Яхоб. 

Материалы исследования рекомендуется использовать в учебном 
процессе и для мотивации агрономов, агроэкологов, агроботаников, а 
также для чтения лекций и при проведении практических занятий по 
предметам: «Биоэкология», «Кормопроизводство», «Агрофитоценология». 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Биологическая классификация бобовых растений и их эколого-
экономическое значение. 
2. Изучение некоторых однолетних дикорастущих бобовых кормовых 
растений бассейна реки Яхоб. 
3. Результаты развития и продуктивности некоторых высокоурожайных 
дикорастущих однолетних бобовых растений в естественных условиях. 
4. Проблема охраны и рационального использования биологических 
ресурсов однолетних бобовых кормовых растений бассейна реки Яхоб. 
  Степень достоверности результатов. Достоверность результатов 
проведенных исследований была доказана за счет большого объема 
обработанных данных с использованием признанных методических и 
научных указаний. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертация соответствует нескольким пунктам паспорта 

специальности 03.02.01 -  Ботаника: 
Согласно пункту 1. Проведен анализ состава общей классификации 8 

видов однолетних бобовых растений бассейна реки Яхоб – подраздел 3.1. - 
3,8. 

По пункту 2. Изучена продуктивность некоторых однолетних 
дикорастущих бобовых растений в условиях засушливых и орошаемых 
земель - подраздел 4.2. 

Согласно пункту 5. Определено влияние факторов внешней среды на 
прорастание семян, развитие и рост бобовых растений в условиях 
засушливых и влажных земель - подраздел 4.1. 

Согласно пункту 8. Изучено рациональное использование 
биологических ресурсов однолетних бобовых растений в условиях бассейна 
реки Яхоб – подраздел 4.3. 
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Личный вклад соискателя научной степени. Соискатель, совместно с 
научным руководителем, определили направление, цель, задачи, и 
разработали подходы и пути решения поставленных задач. Он лично 
участвовал в полевых исследованиях, сборе и анализе, обработке 
статических данных, обобщении результатов исследований, составлении 
выводов и практических рекомендаций. 

Апробация и внедрение результатов диссертации. Основные результаты 
исследований были доложены на международных и республиканских 
конференциях: научный сборник материалов научно-теоретической 
конференции: «Роль Кулябского государственного университета имени 
Абуабдуллахи Рудаки в подготовке специалистов», посвященной 70-летию 
университета (Часть 2); международных конференциях: «Экологическая 
характеристика биологического разнообразия» (Душанбе, 2015 г.; Душанбе 
2017 г.; Худжанд, 2019 г.; Куляб, 2021 г.); республиканской научной 
конференции: «Биологическое разнообразие горных экосистем Памира в 
связи с изменением климата» (Хоруг, 2021 г.); и на традиционных 
апрельских научных конференциях Кулябского государственного 
университета имени Абуабдуллахи Рудаки (2014-2022). Также научные 
доклады были представлены и обсуждены на конференциях сотрудников и 
профессоров-преподавателей Кулябского государственного университета 
имени Абу Абдуллахи Рудаки (2019, 2021 гг.), на совместном заседании 
кафедры флоры и систематики растений Института ботаники, физиологии и 
генетики НАНТ (2023 г.). 

Публикации по теме диссертации. Результаты диссертационного 
исследования опубликованы в 11 научных работах, в том числе 5 статей в 
журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, 
заключения, рекомендаций к производству и списка литературы. 
Диссертация представлена объемом 142 страницы, состоит из 59 таблиц, 11 - 
рисунков, 1 - схемы. В работе использовано 166 литературных источников, 
из них 20 на иностранных языках. 

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГЛАВА 1. Состояние изученности однолетних бобовых растений. В данной 

главе на основе анализа большого 
количества отечественной и зарубежной 
литературы рассмотрены такие вопросы, 
как: биологическое разнообразие 
бобовых растений и их эколого-
экономическое значение; история 
изучения дикорастущих бобовых 
растений в Таджикистане; и некоторых 
представителей однолетних бобовых 
кормовых растений бассейна реки Яхоб. 
ГЛАВА 2. Условия, объекты и методы 
исследования. Эта глава состоит из двух 
частей. 
 

Рисунок 1. Расположение  
    басейна реки Яхоб                           
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2.1 Описание особенностей природных условий района исследований.  
Отмечается, что природно-климатические условия бассейна реки Яхоб 
являются благоприятными для формирования продуктивности исследуемых 
видов растений, качества продукции и других важных биологических 
характеристик, которые определяются адаптацией бобовых растений, 
произрастающих на данной территории. Басейна реки Яхоб расположена на 
высоте от 600 до 2200 м над уровнем моря и отличается умеренным и 
теплоумеренным климатом, средняя температура января составляет – 14 - 
17оС, июля - +26оС.  
.Максимальное количество осадков в этом районе наблюдается в марте (от 
42,8 до 215,9 мм), минимальное — в августе (от 0 до 3,8 мм). 
  2.2. Объект и методы исследования. Объектом исследования являются 
однолетние бобовые растения, такие как: астрагал морщинистоплодный 
(Astragalus rytilobus Bunge), вика посевная (Vicia sativa L.), люцерна маленькая 
(Medicago minima (L.) Grufb), чина луговая безлистная (Lathyrus aphaca L.), 
эспарцет красивый (Onobrychis pulchella Schrenk ), люцерна округлая (Medicago 
orbcularis (L.) Bart.), клевер каратавский (Trifolium karatavicum Pavl.) и вика 
мохнатая  (Vicia villosa Roth.).  

Исследования проводились в условиях естественных пастбищ, 
засушливых и орошаемых земель Муминабадского, Ховалингского, 
Кулябского и Восейского районов. 

Изучение роста, развития и продуктивности однолетних видов 
бобовых в естественных условиях и выращивания в засушливых и 
орошаемых землях проводилось на трех опытных площадях: 1. Сообщество 
люцерны (Medicago minima (L.) Grufb, Taraxacum logirostre, Carex 
pacpystylis)., 2. Сообщество астрагалов (Astragalus rytilobus Bunge, Avena 
trichophylla, Poa Bulbosa). 3. Сообщество клевера каратавского (Trifolium 
karatavicum Pavl Dactylis glomerata, Hordeum spontaneum). В процессе 
наблюдения за ростом, развитием растений и комплексной оценке 
использовали общепризнанные методы: И.Н. Бейдемана (1954), 
А.П.Пономарева (1960), В.Ф.Шамурина (1961), П.А.Вощинина (1961), В.П. 
Синьковского (1963), Л. П. Понятовского (1964). 

ГЛАВА III. Эколого-фитосенологическая характеристика некоторых 
однолетних дикорастущих бобовых растений в природных условиях. 
Природно-климатические условия бассейна реки Яхоб (Яхсу) в Кулябском 
районе очень благоприятны для развития животноводства, а кормовые 
ресурсы способствуют развитию структуры пастбищ и содержанию 
животных. 
  Однолетние бобовые растения бассейна реки Яхоб распространены в 
различных эколого-географических и фитоценотических условиях. В 
результате исследовательской работы установлено, что среди однолетних 
дикорастущих бобовых растений бассейна реки Яхсу преобладают: астрагал 
морщинистоплодный (Astragalus rutilobus Bunge); чина луговая безлистная 
(Lathyrus aphaca), эспарцет красивый (Onobrychis pulchella), люцерна 
округлая (Medicago orbcularis), люцерна маленькая (Medicago minima (L.) 
Grufb), вика мохнатая (Vicia villosa Roth.),  вика обыкновенная (Vicia sativa 
L.) и клевер каратавский (Trifolium кaratavicum) . 
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Фото однолетних бобовых растений  

 
 Vicia sativa.     Astragalus rutilobus.   Medicago minima.     Lathyrus aphaca. 

 
Onobrychis 
pylchella. 

Medicago 
orbicularis,     

Trifolium 
кaratavicum.          

Vicia villosa 

 
3.1. Астрагал морщинистоплодный (Astragalus rutilobus Bunge.)  — однолетнее, 
эфемерное растение, высотой 15-50 (80) см. Период его цветения начинается в 
конце апреля, зацветает в первой декаде мая. Цветки появляются в 3-м узле. 
Стручок вырастает в середине мая и созревает через 20-25 дней. Это растение 
произрастает на предгорных и среднегорных лугах Ховалингского, 
Балджованского, Шахинского районов. В Муминабаде (особенно поселке 
Сангдара) растет на высоте 600 – 1200 м над уровнем моря и считается 
хорошим кормом для всех видов животных. 
С целью изучения биологических особенностей данных растений, в первую 
очередь мы выбрали 3 опытных участка с группой, всеообшество астрагала: 1 
– астрагал, 2 - люцерна маленькая, 3 – клевер каратавский. 

По результатам наших исследований, стало ясно, что в каждом регионе 
данные растения произрастают по-разному. Например, на опытном участке, 
растения люцерны маленькой в 2015 и 2016 годах не наблюдались вообще, только 
в 2017 году они появились в количестве 18 растений на 1 м2 при урожайности 
сухой массы 7 г/м2, или 1,2% от общего урожая, при этом высота растений 
достигала до 68 см. В 2015 г. на опытном участке общее количество  растений 
астрагала равнялось на 1 м2 - 165 растений, что примерно составило 51 г/м2, или  
7,2% от общего урожая. Высота растений составила 75 см. В 2016 г. количество 
растений 120 растений на 1 м2, сухая масса которых составляет 32 г/м2, что 
соответствует 6,5% от общего урожая, что меньше, чем в 2015 г. Высота растений 
достигала 62 см. В 2017 году на 1 м2 приходилось 96 растений, сухая масса 
которых составляет 20 г/м2, что соответствует 5,3% от общего урожая (таблица 1.) 
Из полученных результатов, можно сделать вывод, что астрагал хорошо растет в 
относительно сухом регионе, поскольку не нуждается в большом количестве 
влаги. Во влажных условиях, популяция не может конкурировать с мезофитными 
растениями (люцерной меланькой, чиной луговой безлистной, солодковым 
ячменем и др.). По этой причине астрагал больше растет на равнинных участках 
холмов и дает хороший урожай. 
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Таблица 1.- Структура и  урожайность однолетних дикорастущих бобовых растений сообщество полкусаванн  
 
Опытные участки 

2015 с   2016 с  2017 с 

К
о

л
и

ч
ес

т
в
о

 
р

а
ст

ен
и

й
 

 н
а

 1
 м

2
 

В
ы

со
т
а

 
р

а
ст

ен
и

й
 

С
у

х
а

я
 м

а
сс

а
, 

г/
 

м
2
 

%
 с

у
х
о

й
 м

а
сс

ы
 

с 
 

 1
 м

2
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в
о

 
р

а
ст

ен
и

й
 

 н
а

 1
 м

2
 

В
ы

со
т
а

 
р

а
ст

ен
и

й
 

С
у

х
а

я
 м

а
сс

а
, 

г/
 

м
2
 

%
 с

у
х
о

й
 м

а
сс

ы
 

с 
 

 1
 м

2
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в
о

 
р

а
ст

ен
и

й
 

 н
а

 1
 м

2
 

В
ы

со
т
а

 
р

а
ст

ен
и

й
 

С
у

х
а

я
 м

а
сс

а
 г

/ 
м

2
 

%
 с

у
х
о

й
 м

а
сс

ы
 

с 
 

 1
 м

2
 

Астрагал 
Мedicago minima - - -      18 68 7 1,2 
     Astragalus 
rutilobus 

165 75 51 7,6 120 62 32 6,5 96 70 20 5,3 

    Trifolium 
Karatavicum 

62 70 18 2,7 24 65 5 1,3 53 64 12 1,3 

Вика обыкновенная 
Мedicago minima 2 60 - - 36 65 5 1,2 26 58 3 0,8 

     Astragalus 
rutilobus 

40 90 8 1,6 57 85 6 1,4 16 64 3 0,9 

    Trifolium 
Karatavicum 

15 108 4 1,2 16 90 5 1,3 10 82 3 0,7 

Люцерна маленькая 
Мedicago minima 698 120 281 35,7 377 90 106 16,6 159 85 60 13,4 

     Astragalus 
rutilobus 

78 80 52 7,8 63 92 41 10,3 142 79 45 14,3 

    Trifolium 
Karatavicum 

73 82 37 6,8 35 82 6 1,6 75 80 33 10,2 
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  3.2. Вика обыкновенная (Vicia sativa L.). Это растение однолетнее. Они 
вырастают до 20-80 (100) см в высоту и имеют прямые, ветвистые стебли. Их 
3 - 8 парные листья (парноперистые) имеют длину 4 - 10 см, цветки бывают 
разной окраски. Клубни  полосатые удлиненной формы. Цветет в апреле-
мае, плодоносит в мае-июне. Встречается в предгорьях и низменностях, в 
поясах невысоких трав и полусаваннв посевах крупных зерновых культур и 
шибилака, как сорняк в посевах пшеницы, ячменя, ржи, на высоте 1000-2000 
м. На опытном участке сообщества астрагалов в 2015 году на 1 м2 выросло 
всего 2 растения этого вида, высотой 60 см. В 2016 году количество растений 
достигло 36, высотой – 65 см, с сухой массой – 5 г/м2, что соответствует 1,2% 
от общего урожая. В 2017 году количество растений достигло 66, высотой  
58 см, сухой массой - 3 г/м2, что составляет 0,8% от общего урожая.  В 2015 
году общее количество растений  люцерны маленькой на опытном участке 
было  на 1 м2 - 40, в 2016 году - 57, в 2017 году - 16 растений. Сухая масса 
растения в 2015 г. - 8 г/м2 на 1 м2, что составляет 1,6%  от общего урожая, в 
2016 г. - 6 г/м2, или 1,4% от общего урожая, а в 2017 г. - 16 растений с массой 
3 г/м2, что составляет 0,9%, от общего урожая. Высота растений в этом 
регионе составляла: в 2015 г. - 39 см, в 2016 г. - 85 см и в 2017 г. - 82 см. 
(Таблица 1). 
  Как показали результаты исследования, важнейшими экологическими 
условиями для развития растений вики полевой в бассейне реки Яхсу 
являются: интенсивность освещения, температура и уровень влажности. 
Такие экологические показатели, как механический состав почвы и ее 
минеральное богатство (фосфор, калий), считаются одними из главных 
условий успешного развития растений вики полевой. 

3.3. Люцерна маленькая (Medicago minima (L.) Grufb) – однолетние 
растение, высота достигает 10-50 (100) см. Листья у растения зубчатые, 
цветки желтые, коробочка шаровидная, с колючками, семена конусовидной 
формы. Это растение хорошо приспособлено к различным условиям 
окружающей среды и может расти в любых условиях. На опытном участке 
люцерна маленькая дала богатый урожай. По нашим результатам 
выяснилось, что в 2015 году количество растений на 1 м2 достигло 480, а его 
плотность составила 281 г/м2 сухой массы, или 35,7% от общего урожая. 
Высота растения доходила до 120 см. В 2016 году общее количество 
растений достигло 377 и составило 106 г/м2 сухой массы, или 16,6% от 
общего урожая.  Высота растений равнялась 90 см (табл. 1). Этот вид 
растений встречался на опытном участке с растениями астрагала в 
количестве 78 растений (2015 г.), 63 растений (2016 г.), 142 растений (2017 г.), 
и имели относительно низкую урожайность. Также, их можно было увидеть 
на опытном участке с растениями клевера полевого. В 2015 году на 1 м2 
приходилось 78 растений, в 2016 году – 35 растений, в 2017 году – 75 
растений.  

При изучении роста и развития люцерны маленькой установлено, что 
после роста, примерно через 15 - 20 дней, у них наступает стадия 
стеблеобразования, через 30 - 35 дней - период цветения - начало цветения, 
то есть наступает пора косить. Следует отметить, что снижение 
продуктивности растений в течение года связано с повышением уровня 
высотности региона. 

3.4. Чина луговая безлистная (Lathyrus aphaca L.) — однолетнее 
эфемерное растение,  высотой 15-85 см, с прикрепленными нитями и 
четырехгранно выступающими стеблями. Листья 3-6 см длиной, опушенные. 
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Лепесток цветка длиной 3-4,5 см, покрыт тонкими белыми волосками, 
цветок колокольчатый длиной до 1 см. Коробочка длиной 2-4 см, с 
красными и черными семенами. Это растение растет на высоте 700 – 2500 м 
над уровнем моря. Чина луговая безлистная занимает определенное место в 
составе диких однолетних бобовых кормовых растений бассейна реки Яхоб.  

Исследования показали, что в природных условиях продуктивность 
зеленой массы и использование ресурсов этого вида растений, в целом, 
невысоки, поэтому наблюдение за показателями продуктивности растений 
при их выращивании требует большого внимания. Как показали результаты  
исследований, наиболее благоприятными условиями для их произрастания 
являются места на опытном участке с растениями люцерны маленькой, 
астрагалом и клевером полевым. Выросшие здесь растения отличаются 
лучшими показателями ростовых процессов и общей продуктивности. 

3.5. Эспарцет красивый (Onobrychis pulchella). В естественных условиях 
произрастания, начало вегетация растений приходится на начало марта (03. 
III). Растение образует 5 листьев разного размера в натуральную величину. 
В этот период длина главного корня достигает 18 – 19 см, корни первого и 
второго порядка с клубнями и корневищами имеют длину 0,5 – 1 см. Плод 
— круглая коробочка. Масса 1000 штук 9 - 13 грамм, содержат коричневые 
или темно-зеленые семена бобовидной формы с гладкой кожицей. Это 
светолюбивое растение, относится к дневным растениям. На территории 
бассейна реки Яхоб это растение отличается хорошей укрывностью, 
скоростью прорастания. Это позволяет ему быстро покрыть большую 
площадь и обеспечить себя влагой. Идеальная температура для роста 
данного вида +15.+20оС. Подсчитано, что период от всходов до начала 
цветения растений длится 20-30 дней, а до созревания семян – 40 - 60 дней. 
Благодаря мощной корневой системе растение может использовать воду с 
глубины более одного метра. Поэтому в маловодных местностях это 
растение превосходит по урожайности сухую травку и люцерну.  
Таким образом, по совокупности эколого-агротехнических признаков, 
эстпартет красивый пригоден для широкого внедрения в хозяйствах 
Кулябского региона. Здесь он дает хороший урожай, холодо- и 
засухоустойчив, имеет ранний весенний рост, малотребователен к 
почвенному плодородию. В этой связи, проведение специальных научно-
исследовательских работ по биолого-агротехническим характеристикам 
этого растения позволяет в полной мере использовать потенциал данного 
вида растений в районах Кулябского региона. 

3.6. Люцерна округлая (Medicago orbicularis (L.) Bart.). Высота растений 
составляет 10-100 см. Стебли лежачие или высокорастущие, побеги 
многочисленные тонкие, с белыми раскидистыми волосками. Листья длиной 
1-4 см состоят из листочков. Стручки формируются во второй декаде 
апреля. Период цветение наступает в третьей декаде апреля. Плоды 
люцерны — стручки с множеством семян, коричневого или бурого цвета, 
обычно скручены кольцами в один или 2-5 оборотов. 
Стручки круглой формы, диаметром 1 – 1,5 см, спирально закручена из (3) 4 
– 6 (7) плотно замкнутых витков. В каждом витке (2) по 4-5 стручка. 
Количество стручков на растении от 30 до 125 штук. Семя круглое или 
овальное. В одном стручке содержится 10-18 семян. Семена мелкие, 
бобовидной, овальной формы, желтого, беловатого цвета. Масса 1000 семян 
- 1,5-3 г.  Выход семян с одного растения — 726 штук. Ветви образуются из 
прикорневых побегов, расположенных в пазухах листьев главного стебля. 
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Корневая система люцерны округлой разрастается на основе зародышевого 
корня семени и глубоко проникает в почву. При этом главный корень с 
разветвленными боковыми корнями проникает в почву на глубину до 5 и 
более метров. Стебли люцерны клубневидные, ветвистые и могут давать 
большой урожай. 

Люцерна округлая — ценное травянистое пастбищное растение, 
устойчива к засухе и не требует большого количества влаги для 
интенсивного роста. В естественных условиях это растение хорошо растет и 
развивается на плодородных и сухих почвах. Скорость его отрастания после 
укоса высока. 

3.7. Клевер каратавский (Trifolium karatavicum Pavl.). Это растение 
имеет высоту от 5 до 30 см. Стебли прямостоячие или восходящие, крепкие и 
плодовитые, покрыты коротким прилистником. Листья длиной до 2 см, 
черешки длиной 0,5-1,5 см. Покров многих цветков (до 30 листьев), круглый 
или полушаровидный. Листья под цветком не развиты. Цветки коричневые, 
золотисто-желтые, позже краснеют, сидячие. Стручок до 1 мм длиной, 
односемянной, эллиптической или яйцевидной формы. Основание длиной 
до 1 мм, легко открываются. Семя очень мелкое, желто-коричневое, 
гладкое, яйцевидное. Растет на высоте 700 – 1850 м над уровнем моря. 

Среди таджикикских дехкан клевер полевой известен с древних 
времен, как ценное кормовое растение, имеющее различные виды. На 
территории бассейна реки Яхсу, растение широко распространено как 
клевер луговой и хорошо приспособлен к местным природным условиям. 
Однако, по-прежнему, остаются проблемы нехватки кормов и их низкого 
качества. Урожайность травы очень низкая, она составляет 60-65 ц/га. При 
этом, биологический потенциал урожайности семян равен 15-18 ц/га. На 
территории бассейна реки Яхсу урожайность этого растения неодинакова на 
разных участках, даже на одном и том же поле. Это, главным образом, 
зависит от условий  произрастания, микрорельефа местности, уровня 
плодородия почвы, наличия влаги и т. д. В зависимости от этих факторов, 
урожайность данного вида растений отличаются друг от друга рядом 
морфологических и биологических особенностей. В зависимости от местных 
условий, высота растений достигает 60-70 см. В силу своих особенностей, 
эти растения характеризуются многоразветвленными восходящими 
стеблями. Листья у них тройчатые, с широкими листочками овальной 
формы. Головки полые, шаровидные, сидячие, иногда покрыты двумя 
верхними листьями. Цветок преимущественно красный, но иногда можно 
встретить и белые цветки. Головка трехлистника состоит из отдельных 
цветков. Цветут не одновременно, края зацветают раньше, иногда в 
полностью распустившейся головке можно увидеть 1-2 цветка. Плод — 
коробочка овальной формы. Семена круглой формы, красновато-желтого 
цвета, иногда фиолетового цвета. В условиях бассейна реки Яхоб цветет в 
апреле-мае, плодоносит в июне. Период созревания - в июле. 

4. Особенности развития и продуктивности некоторых однолетних 
дикорастущих бобовых растений в природных условиях. 

4.1. Астрага морщинистоплодный. Как показали результаты 
исследования, без предварительной скарификации способность к 
прорастанию у свежесобранных и хранившихся семян не превышала 7-10%, 
а через 10 дней семена, как правило, начинали портиться. После 
скарификации она начала увеличиваться в зависимости от установленной 
температуры, в пределах от 25 до 95%. 
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Анализ влияния температуры на скорость прорастания изучаемых 
семян астрагала показал, что наилучшей температурой является +25 °С, при 
которой семена появляются уже на первый-второй день после опыта и, в 
среднем, полностью прорастали на 5-7 день. При температуре +15 оС ростки 
проклевывались, в среднем, на 3-4-й день, а всхожесть семян за 10 дней 
составляла не более 67%.  

Наилучшие результаты жизнеспособности показали семена со сроком 
хранения 8–9 месяцев и температурным режимом +20°С. В таких условиях 
всхожесть семян составляла 61-72%. Максимальный показатель всхожести  
семян  зарегистрирован у собранных в средней части долины (окресности 
села Сангдара Муминабадского района, 2100 м). 

4.2.Вика обыкновенная. Результаты наших исследований показали, что 
в естественном состоянии (без скарификации) всхожесть семян вики 
посевной низкая и колеблется от 35 до 54%. При этом, для повышения 
скорости прорастания семян, необходимо оказать положительное 
воздействие и улучшить условия температурного режима. 
Изучение продолжительности периода роста, за период исследования (2016-
2018 годы), показало, что продолжительность периода всходов-цветения 
составляет 36,5 - 41,0 дней, цветения-созревания - 37,2-39,5 дней, а 
продолжительность периода всходов - 37,2-39,5 дней. Продолжительность 
до созревания составляла в пределах 76,5-79,5 дней. 

В результате опытов на всхожесть скарифицированных семян вики 
посевной под влиянием температурного режима, выяснилось, что семена 
проявляют различную реакцию на устойчивость к предпосевному 
температурному воздействию.  

4.3 Эспарцет красивый. В процессе опытов, при предварительной 
обработке семян этого растения посредством воздействием различных 
температурных режимов, было установлено, что лучшая всхожесть семян  
достигается при температуре +4+ 8°С. При этой температуре всхожесть 
семян достигает максимума - 84%,  на 12 - й день.  

Фенологические наблюдения показали, что прорастание семян 
эспарцета красивого  началось 28 апреля, а полное прорастание отмечено 2 
мая. Цветение началось 5 июля, а сбор первого урожая  был проведен 11 
июля, что на 2 - 3 недели позже, чем в предыдущие годы исследований. 
Отрастание зеленой массы после укоса зарегистрировано на 10 дней раньше 
остальных - 21 июля. Начало цветения у второго урожая отмечено 10 - 11 
сентября. 

4.4. Люцерна округлая. Развитие растений люцерны округлой в 
посевах была практически одинаковой во все сроки проведения опытов 
исследования. Наблюдения показали, что в  период роста и развития, 
количество стеблей варьирует от 11 до 20 штук, а количество 
репродуктивных стеблей и колосков в конце вегетационного периода 
составляет  от 60 до 92 штук, в зависимости от года исследования. 
При дальнейших наблюдениях за развитием растений, было установлено, 
что масса растений, масса листьев и процент облиственности также 
изменяются, в зависимости от климатических условий года. Таким образом, 
формировались: масса одного растения - от 32,2 до 49,3 г, масса листьев с 
одного растения - от 16 до 28,4 г, процент облиственности - от 51 до 58%. 

4.5.Чина луговая безлистная. При изучении степени всхожести семян 
этого растения при различных температурных условиях, установлено, что  
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семена чины лугововой безлиственной  проявляют различную реакцию на 
воздействие температурных условий (табл. 2). 
Результаты исследования (табл. 2) показывают, что изменение температуры 
способствует прорастанию. Если при температурном режиме +4+8°С и 
+20+25°С максимальные показатели всхожести достигают 70% на 15-й и 16-
й дни, соответственно, то при переменной температуре, всхожесть семян  
достигает 85% на 19-й день. 

4.6. Вика мохнатая – однолетнее растение, его высота достигает 50-250 
см. Основная корневая система пазушная, развивается в вертикальном 
направлении и проникает в почву на глубину 70 - 100 см без боковых 
корней. Стебель слабый, стелющийся, сильно бороздчатый, густо 
опушенный или почти голый. Листья очередные, сидячие, парноперистые, 
состоят из линейных или эллиптических листочков, расположенных на 
коротких черешках, опушенные с нижней стороны, оканчивающиеся 
ветвящимися усиками, с помощью которых прикрепляется к опоре. Плод - 
продолговатый или продолговато-ромбовидный боб 2 - 4 см длиной и 4 - 12 
мм шириной, с сетчатой поверхностью, с 2 - 8 шаровидными или сплюснуто-
шаровидными чѐрными семенами около 3 мм в диаметре. Созревание 
плодов, как и цветение, идет снизу вверх. Когда верхние стручки поспевают, 
нижние стручки еще не открываются. Семена юбковидные, серые, около 0,5 
см в диаметре. Масса 1000 семян 30 - 32 г. Это растение является ценным 
кормом для животных. В фазе цветения, верхняя  масса вики мохнатой 
содержит белка 18,1%, жира - 2,8, клетчатки - 26,6, золы - 12,1 и 
биологически активных веществ - 40,4%, от сухой массы. В местности 
Сангдара Муминабадского района в дехканском хозяйстве “Мусо”, в  
посевах пшеницы, средняя высота растения вики мохнатой составила 189 
см. Количество листьев на одном стебле - 80, количество плодов - 85. В 
сухой массе на земле доля побегов составила 44,6 стеблей с длиной листьев,  
33,9 см, плодов - 21,5%. 

 
Таблица 2 – Продуктивность семян чицы луговой безлистной при 

выращивании в условиях потсева  
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2016 250,6 49 14,2 1301 552 619 1832,7 

2017 323 35 11 3215 299 825 955,4 
2018 339 63 9 2703 397 675 1379 
2019 380 46 13 3409 487 569 1938 

2020 256 29 10 2790 218 311 821,7 
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При выращивании этого растения в стационарных условиях, 
отмечено, что ростовые процессы начинаются очень рано, ранней весной. 

6 февраля 2018 году семена вики мохнатой были посеяны с семенами 
трав семейства многозлаковых – эгилопс, собранными в посевах зерновых, в 
окрестностях села Сангдара летом 2017 года. 
Проведенные, в ходе опыта, учеты роста и развития растений в период 
цветения большинства видов трав (25.05.2018 г.) показывают изменение 
строения эгилопсников при внесении в их сообщество вики мохнатой. Как 
видно из результатов исследований, в природных условиях  равнины Балхи, 
в смешанном сообществе трав эгилопса, по шкале Друде, очень обилен один 
вид (сор2) - эгилопсис трехдюймовый Aegilops triuncialis, очень обильный 
(sop1) - обнаружено три вида Avena trichophylla, Cynodon dactylon, Vicia sativa. 
Большое количество видов встречается в небольшом количестве (sp) и 
единичных экземплярах (sol). При посеве семян, в эгилопснике значительно 
увеличилось количество вики мохнатой (sop3), а по сравнению с контролем, 
снизилась численность Aegilops triuncialis, Avena trichophylla, Vicia sativa, 
Vicia hyrcanica, Bromus oxyodon, Eminium albertii и других.  

При этом, в составе трав замечены растения луковичного ячменя 
Hordeum Bulbosum – крупного нитрофила. Это свидетельствует об 
увеличении содержания азота в почве. Высота травы на опытном участке 
была повышенной, за счет посадки высокорослых трав: вики мохнатой, 
ячменя луковичного,эспарцета красивого Onobrychis pulchella. При этом 
рост и численность отдельных видов снизились.  
На территории Балхи Дангаринского района, в период максимального 
роста основных сортов 25.05.2018г. общая урожайность сообщества 
различных трав эголопса составила 33,0 ц/га сухой массы. Доля 
доминирующих лугопастбищных угодий (более 5% от общего урожая выше) 
- Aegilops triuncialis, Cynodon dactylon, Avena trichophylla и Lolium trulentum, 
Galium transcaucasicum, Vicia sativa, общий урожай составил 82,5%. Vicia 
villosa, при посеве семян становится полностью доминантым сообществом 
(более 50% общего урожая). Под влиянием высокого роста и обильной 
урожайности значительно снизилась урожайность доминантов Aegilop 
striuncialis, Avena trichophylla и некоторых редких видов.  

В целом, посевы вики волосатой повысили урожайность эгилопсиса до 
42,3 ц/га или 28,1%. При этом доля зернобобовых растений в общем сборе 
увеличивается с 19,4 до 69,1%, а зерновых снижается - с 72,8 до 25% (рис. 2). 
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Расми 2. Изменения состава сообщества различных трав  эгилопса при 
дополнительном посеве вики мохнатой. Балхи 29.05.2018 г. 
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Примечания: Виды опытов: 1 - контроль, 2 - контроль+дополнительный 
посев вики мохнатой.  
По оси абсцисс – виды опыта; по оси ординат - выход сухой массы, % 
 
4.3. Вопросы охраны и рационального использования биологических ресурсов 
однолетних бобовых кормовых растений бассейна реки Яхоб (Яхсу). 
Вопросы охраны биологических ресурсов однолетних бобовых кормовых 
растений в бассейне реки Яхоб имеют важное значение. В последние годы, в 
районах бассейна реки Яхоб, произошли различные изменения, в связи с 
ростом населения, освоения новых земель для сельскохозяйственного 
производства, стремительным ростом промышленного производства 
продуктов питания и т. д.  
Исследования показали, что основные интенсивные факторы влияют на 
рост и развитие диких однолетних бобовых кормовых растений в бассейне 
реки Яхоб. Это изменение продуктивности кормовых угодий. К 
экстенсивным факторам относятся изменения природных фитоценозов и 
поголовья скота. 
Приоритетным направлением охраны однолетних дикорастущих бобовых 
кормовых растений бассейна реки Яхоб являются такие мероприятия, как: 
охрана естественной среды обитания, контроль состояния известных 
сенопопуляций, определение лимитирующих факторов, влияющих на рост и 
развитие местных популяций растений. 
 Для сохранения природной среды и выращиваемых там различных 
биологических представителей, в данном случае однолетних диких бобовых 
растений, используемых в качестве кормов  животных, в бассейнах реки 
Яхоб, необходимо использовать эту группу растений для выращивать в 
искусственных условиях. 
Таким образом, организация практических и срочных мер по защите 
генофонда однолетних бобовых растений, выращиваемых в дикой природе, 
путем защиты их среды обитания, а также с помощью ex situ, который 
является эффективным методом для сохранения и восстановления 
исследованных видов растений 
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ВЫВОДЫ: 
1. Дикие бобовые растения бассейна реки Яхоб имеют высокую ценность 
в качестве кормов для животных и биологических ресурсов. Повышенное 
внимание к организации использования ресурсов флоры (использование 
природных популяций, расширение распространения, подбор 
производственных форм, введение в культуру для селекционного 
использования) таких видов, как: астрагал, люцерны посевной, люцерны 
маленькой, чины луговой безлистной, эспарцета красивого, люцерны 
округлой, клевера полевого [6-А]. 
2. Комплексный подход к изучению биологических ресурсов исследуемых 
видов позволил выявить основные факторы, влияющие на рост, развитие, 
продуктивность, а также количественный и качественный характер ресурсов 
[2-А]. 
3. Основными лимитирующими факторами, влияющими на развитие и 
биологическую продуктивность растений, являются: количество света, что 
зависит от среды естественного  обитания, температуры воздуха и 
влажности почвы, состава и уровня кислотности почвы, а также 
особенностей роста и развития самих растений, которые являются 
основными факторами уровня продуктивности биоценозов изучаемых 
видов растений (астрагал, люцерны посевной, люцерны маленькой, чины 
луговой безлистной, эспарцета красивого, люцерны округлой, клевера 
полевого). Структура сенопопуляций и значение соотношения тепла и 
осадков в их ареале произрастания, соотношение тепла и влаги в 
вегетационный период, и тип фитоценозов, обеспечивают рост 
определенного количества видов в одном регионе и  уровень биологической 
продуктивности растений. Засушливый климат региона отрицательно 
влияет на рост растений и выход сырья после сушки. Таким образом, 
выявлена закономерность влияния экологических и фитоценотических 
факторов на продуктивность исследуемых видов растений [4-А, 5-А]. 
4. Количественные и качественные значения лимитирующих факторов, а 
также ввиду низкой плотности населения и небольшого количества 
промышленности позволяют отнести территорию бассейна реки Яхсу к 
категории ценных земель для получения кормов и создания базы кормовых 
ресурсов, и улучшения пастбищ региона [1-А]. 
5. В изученных нами отдельных массивах растений, вдали от населенных 
пунктов, в местах, где не осуществляется хозяйственная деятельность, 
отрицательного влияния антропогенных факторов на динамику 
биологических ресурсов и качество добываемого сырья практически не 
зафиксировано [9-А]. 
6. В местах, где исследуемые растительные ресурсы расположены вблизи 
антропогенных источников, населенных пунктов и оживленных дорог, 
отчетливо наблюдается негативное влияние данных факторов на динамику 
биологических ресурсов и качество сырья [8-А]. 
7. Учитывая вышеизложенное (астрагал, люцерны посевной, люцерны 
маленькой, чины луговой безлистной, эспарцета красивого, люцерны 
округлой, клевера полевого), на данный момент появилась необходимость 
разработать полную программу для рационального использования зеленой 
массы исследуемых видов растений данного региона, с учетом имеющихся 
данных об общем состоянии их ресурсов, сведений об изучение их 
популяций, определение оптимальных норм использования, а также 
сохранение и рациональное использование данных видов [10-А]. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По результатам проведенных исследований, мы предлагаем 
сельскохозяйственникам следующие рекомендации  
1. Для улучшения кормовой базы в Кулябском регионе предложено 
использовать однолетние дикорастущие бобовые растения в бассейне реки 
Яхоб (Яхсу), такие как: :астрагал, люцерна посевная, люцерна маленькая, 
чина луговая безлистная, эспарцет красивый, люцерны округлая, клевер 
полевой, которые отличаются своими симбиотическими и экологическими 
характеристиками [1-А, 8-А]. 
2. Посредством организации тренингов для животноводов обучить их 
технологии выращивания и получения семян этих растений[2-А, 6-А].. 
3. Однолетние дикорастущие бобовые растения широко использовать 
для повышения продуктивности деградированных пастбищ и почв, 
подверженных эрозии [5-А, 9-А]. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
1. В целях улучшения кормовой базы Кулябского региона, в бассейне 
реки Яхоб (Яхсу) необходимо выращивать однолетние дикорастущие 
бобовые растения на корма животным, такие как: астрагал, люцерна 
посевная, люцерна маленькая, чина луговая безлистная, эспарцет 
красивый, люцерны округлая, клевер полевой, которые отличаются 
своими симбиотическими и экологическими характеристиками[1-А, 6-
А]. 
2. Проводить разъяснительную работу с населением, деятельность 
которого связана в первую очередь с животноводством [2-А, 4-А]. 
3. Учреждения, занимающиеся интродукцией растений (прежде всего 
ботанические сады), должны вводить данную группу растений для 
выращивания, в том числе на различных неблагоприятных, 
заброшенных землях и под другие непригодные культуры [3-А, 5-А].  

Область применения: Результаты исследований внедрены и 
рекомендованы для рационального использования саваннообразных 
низинных пастбищ в фермерских хозяйствах и других хозяйствах 
районов долины реки Яхоб (Яхсу), связанных с животноводством [8-А, 
10-А]. 
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Г – грамм 
Г/м2 – грамм на метр квадратный  
США – Соедененные штаты Америки  
Км2 – квадратный  километр  
Кг/га – килограмм на гектар  
М – метр  
М2 – метр квадратный  
Мм – миллиметр  
Мг – миллиграмм 
М/с – метр в секунду  
Млн. т – миллион тонн  
Млн. га – миллион гектар  
ФПБ – Фонд продовольственной безопасности  
См – сантиметр  
С/га – сантиметр на гектар  
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ШАРЊИ МУХТАСАР 

автореферати диссертатсияи Њисайнов Далер Эмомович дар мавзуи: 

«Хусусиятњои биоэкологї ва захирањои биологии баъзе растанињои яксолаи 

лўбиѐгии худрўйи њавзаи дарѐи Яхоб (Ёхсу)» барои дарѐфти номзади илмҳои 

биологӣ аз рӯи ихтисоси 03.02.01 - Ботаника 

Вожаҳои калидӣ: флора, растаниҳои хӯрокии чорво, лўбиѐгињо, 

интродуксия, вегетатсия, њосилнокї, гулкунї, тухмбандї. 

Объекти таҳқиқот. Объектњои табии Тољикистони љанубї, бањодињї, 

таркиб, њосилнокї ва њолати гуногуни биологии растанињои яксолаи 

лўбиѐгии минтаќаи тањќиќотї ва таснифи онњо. 

Ҳадафи таҳқиқот: Асоснок намудани имконияти баланд бардоштани 

њосилнокии алафзорњои табиии њавзаи дарѐи Яхоб бо роњи тадбиќ 

намудани растанињои лўбиѐгињои худрўйи яксолаи хўроки чорво. 

Усулҳои таҳқиқот: Ҳангоми тадқиқот усулҳои умумиқабулшудаи 

геоботаникӣ, картографӣ ва ботаникӣ истифода шуданд. Масъалањои 

тањќиќоти илмї дар асоси  усулњои пешнињоднамудаи П.А.Вощинину [34], 

В.М. Понятовский [109], В.Ф.Шамурина [149], А.П.Пономарева [108], 

М.С.Шалыта [146], И.Н. Бейдеман  [23]  Л.П.Синьковский [125] гузаронида 

шуд. 

Натиҷаҳои бадастомада ва навгонии онҳо: Дар шароити минтаќаи 

Кўлоб бори аввал бо назардошти бањодињї аз љињати экологї, хусусияти 

биологї, сифати хўроки чорво аз љињати хољагидорї, аломатњои 

пуриќтидори растанињо, талаботи бештар ба шароити нашъунамо, ба 

омилњои номусоид тобовар, инчунин дар сурати таѓйирѐбии иќлим, 

бањогузории њосилнокї ва сифати њосил дода шудааст. Инчунин, дар њавзаи 

дарѐи Яхоб омўзиши њаматарафаи растанињои лўбиѐгињои худрўйи яксолаи 

хўроки чорво гузаронида шуда, хусусиятњои нашъунамо ва инкишоф, 

њосилнокии биологї, пањншавии растанињои лўбиѐгињои худруйи яксолаи 

хўроки чорво дар шароити табиї ва шароити парвариш, диапазони экологї 

ва оптимуми нашъунамои онњо дар табиат муайян карда шудааст. Бори 

аввал алоќаи онњо бо омилњои муњити зист,  ба захираи воќеии њосилнокии 

тухмї, муњлати муайяни кишт намудани тухмї ва инкишофѐбии онњо 

муайян гардидаанд.  

Зоњир гардидани мушкилотњои асосї ва њал намудани онњо стратегияи 

илмї барои њифз ва оќилона истифодабарии захирањои биологии 

растанињои лўбиѐгињои яксолаи худрўйи хўроки чорвои њавзаи дарѐи Ёхсу 

тањия шудааст. 

Соҳаи истифодабарӣ: Натиҷаҳои тадқиқот барои истифодаи оқилонаи 

чарогоҳҳои пастпояи саваннамонанд дар хоҷагиҳои фермерӣ ва дигар 

хоҷагиҳои ноҳияҳои њавзаи дарѐи Ёхсу, ки ба соҳаи чорводорӣ алоқаманд 

мебошанд, барои дар амал истифода бурдан ҷорӣ ва тавсия карда шуданд.  
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АННОТАЦИЯ 
на автореферат диссертации Хисайнова Далера Эмомовича на тему: 

«Биоэкологическая характеристика  и биологические ресурсы некоторых 
дикорастущих однолетних бобовых растений бассейна реки Яхоб (Яхсу)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности по специальности: 03.02.01 – Ботаника. 

Ключевые слова: флора, кормовые растения, бобовые, интродукция, 
вегетация, продуктивность, цветение, семена. 

Объект исследования. Природные объекты южного Таджикистана, 
оценка, состав, продуктивность и различное биологическое состояние 
однолетних бобовых растений района исследований и их классификация. 

Цель исследований: Обоснование возможности повышения 
продуктивности естественных лугов бассейна реки Яхоб, путем 
использования однолетних дикорастущих бобовых растений на корм 
животным. 

Методы исследования: в ходе исследований использовались 
общепринятые геоботанические, картографические и ботанические методы. 
Решения вопросов научного исследования проводились на основе методов, 
предложенных П.А.Вошининым [34], В.М. Понятовским [109], 
В.Ф.Шамуриным [149], А.П.Пономаревым [108], М.С.Шалыта [146], И.Н. 
Бейдеманом [23] Л.П. Синьковским [125]. 

Полученные результаты и их новизна: В условиях Кулябского региона, 
впервые проведена экологическая оценка биологических характеристик, 
качества кормов для животных с экономической точки зрения, потенциал 
растений, требования к условиям произрастания, устойчивость к 
неблагоприятным факторам и к изменениям климата. Оценены урожайность 
и качество урожая. Также в бассейне реки  Яхоб (Яхсу) проведено 
комплексное изучение однолетних дикорастущих бобовых кормовых 
растений, особенностей роста и развития, биологической продуктивности, 
распространения однолетних дикорастущих бобовых кормовых растений в 
природных условиях и в условиях естественной среды обитания, 
экологического ареала, и определены оптимумы их роста в природе. 
Впервые установлена их связь с факторами внешней среды, реальным 
резервом семенной продуктивности, конкретным сроком посева семян и их 
развитием. 

Для решения важных проблем в кормопризводстве, разработана 
научная стратегия охраны и рационального использования биологических 
ресурсов однолетних дикорастущих бобовых растений бассейна реки Яхоб 
(Яхсу). 

Область применения: Результаты исследований внедрены и 
рекомендованы для рационального использования саваннообразных 
низинных пастбищ в фермерских хозяйствах и других хозяйствах районов 
басейне реки Яхоб (Яхсу), связанных с животноводством. 
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ANNOTATION 
on the abstract of the dissertation of Hisainov Daler Emomovich on the topic: 
“Bioecological characteristics and biological resources of some wild annual 
leguminous plants of the Yaksu River basin”, submitted for the academic degree of 
Candidate of Biological Sciences, specialty: 02/03/01 - Botany. 
Key words: flora, forage plants, legumes, introduction, vegetation, productivity, 
flowering, seeds. 
Object of study. Natural objects of southern Tajikistan, assessment, composition, 
productivity and various biological states of annual leguminous plants in the 
research area and their classification. 
Purpose of the research: Justification of the possibility of increasing the 
productivity of natural meadows of the Yaksu River basin by using annual wild 
leguminous plants for animal feed. 
Research methods: during the research, generally accepted geobotanical, 
cartographic and botanical methods were used. Solutions to scientific research 
issues were carried out on the basis of methods proposed by P.A. Voshinin [34], 
V.M. Poniatovsky [109], V.F. Shamurin [149], A.P. Ponomarev [108], M.S. 
Shalyta [146], I.N. Beideman [23] L.P. Sinkovsky [125]. 
The results obtained and their novelty: In the conditions of the Kulyab region, for 
the first time, an environmental assessment of biological characteristics, the 
quality of animal feed from an economic point of view, plant potential, 
requirements for growing conditions, resistance to adverse factors and climate 
change was carried out. The yield and quality of the crop were assessed. Also, in 
the Yaksu River basin, a comprehensive study of annual wild leguminous forage 
plants, characteristics of growth and development, biological productivity, 
distribution of annual wild legume forage plants in natural conditions and in the 
conditions of the natural habitat, ecological area was carried out, and the 
optimum of their growth in nature was determined. For the first time, their 
connection with environmental factors, the real reserve of seed productivity, the 
specific time of sowing seeds and their development has been established. 
To solve important problems in forage production, a scientific strategy for the 
protection and rational use of biological resources of annual wild leguminous 
plants in the Yaksu River basin has been developed. 
Scope of application: The research results have been introduced and 
recommended for the rational use of savannah-like lowland pastures in farms and 
other enterprises in the Yaksu River valley areas associated with livestock 
farming. 
 


