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В статье с использованием системного подхода анализируются причины 

интенсификации социально-экономических и экологических условий в стране, 

обусловленные урожайностью хлопка, площадью и ирригацией. 
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Мақолада мамлакат ҳудудида пахта ҳосиодорлиги, ер майдони ва 

ирригацсия бўйича юзага келган ижтимоий, иқтисодий ҳамда экологик 

вазиятларни келиб чиқиш сабаблари ҳамда уларни бартараф этиш йўллари 

тизимли ѐндашув асосида ѐритилган. 

Калит сўзлар: пахта, ҳосилдорлик, ер майдони,экологик вазиятлар 

тизимли ѐндашув. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Хлопок как основное экспортное сырьѐ Узбекистана формирует его 

экономику и является главным источником дохода и занятости в сельской 

местности. За последние десятилетия проводимая политика в сочетании с 

благоприятными условиями создали экономическую и нормативную среду, 

которая стимулировала расширение хлопкового рынка. 

Тем неменее, из-за перерегулирования системы выращивания хлопка, 

ненадлежащего использования воды площади производство хлопка 

сократились. В статье представлен системный подход для решения проблем, 

связанных с производством хлопка в Узбекистане. Причинно-следственные 

связи между ключевыми элементами рассматриваются вместе с обсуждением 

того, как данный сдвиг в сторону производства хлопка вызвал непредвиденные 

экономические и экологические последствия. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Узбекистан является одним из крупнейших в мире производителей и 

экспортеров хлопка (лат.:Gossypiumhirsutum) [1, 2]. Страна производит около 

0,83 млн. тонн хлопкового волокна в год [3]. Производство хлопка 

обеспечивает положительное  сальдо   в валовом внутреннем продукте (ВВП), 

способствует экспорту и занятости в сельской местности.  Общая площадь 

посевов хлопка составляет около 40% всей орошаемой земли в стране. 

Расширение хлопкового рынка в стране обеспечило рост производства хлопка 

(рис. 1) [2, 4]. Исследования показали, что правительство каждый год 

предпринимает шаги по сокращению посевных площадей под хлопчатник [3]. 

Существуют также убедительные доказательства того, что увеличение 

высыхания Аральского моря в течение последних пяти десятилетий привело к 
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быстрому ухудшению социального и экологического благосостояния. Это  

привело к серьѐзным экологическим последствиям, таким как потеря около 

60% объѐма и биоразнообразия Аральского моря, включая потерю водно-

болотных угодий, увеличение засолѐнности и потерю доходов с разрушением 

различных видов экономической деятельности, зависящих от флоры и фауны 

[5]. 

Исследования показали, что основные экологические проблемы в 

хлопковой отрасли могут быть снижены, если рост промышленности будет 

умеренно поддерживаться улучшенной дренажной системой, повышением 

производительности и поощрением выращивания поликультуры. Хорошо 

управляемая площадь посадки хлопчатника может достичь среднего урожая в 

3,6 тонны с гектара [6, 7], а уровень извлечения хлопкового масла - 15-20% [8]. 

 
Рисунок 1.Площадь и производство хлопка в Узбекистане, 1913-2018 гг [9]. 

 

К сожалению, за последние три десятилетия урожайность хлопка в 

Узбекистане снижалась [9]. Предполагается, что рост производительности 

хлопка будет способствовать формированию более устойчивой хлопковой 

отрасли. Таким образом, существует необходимость исследования влияния 

роста производительности хлопка в Узбекистане для оценки факторов, которые 

могут сбалансировать или уменьшить непреднамеренные последствия. Это 

исследование побудило нас использовать системный поход при производстве 

хлопка в Узбекистане. Такой подход полезен для понимания динамики, 

которая, вероятно, будет стимулировать эту отрасль в ближайшие годы. 

Методология исследования 

В данном исследовании автор использует методологию системной 

динамики (далее: СД) [10, 11]. Метод СД обеспечивает моделирование 

динамических многогранных проблем путѐм определения структурной 

обратной связи и сдержек, которые характеризуют поведение системы. СД 

применяется в широком спектре сфер, включая моделирование экономических 

и экологических систем [12, 13, 14]., в которых отражаются социальные 

последствия производительности системы [15, 16]. 

Учитывать динамическую систему обратной связи [17, 18, 19, 20], а 

также,принимая во внимание подтверждѐнную способность метода 
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моделирования СД выходить за рамки известных ограничений линейного и 

статического подходов, для исследования был выбран этот   метод. 

Теоретические подходы  обычно разрабатываются для освещения событий, 

а не для внесения изменений. Они хорошо применятся в стратегических 

разработках, которые могут быть использованы, при необходимости 

реорганизации реальной системы[21]. Диаграмма причинно-следственных 

связей (далее ПСС) хлопкового района в Узбекистане представлена на рис. 2.  

 
Рисунок 2.Структура петли обратной связи хлопкового района в 

Узбекистане, ограниченная наличием воды, солѐностью и низким уровнем 

продуктивности* 
 

ПСС представляют основные петли обратной связи структурыхлопкового 

района. 

Таблица 1.  

Последовательность укрепления и балансировки петли в хлопковой 

модели**  
Петля Причинные связи 

Усиленная петля 

R: Расширениеплощади Увеличение чистой площади хлопка–Хлопковая площадь –

Увеличение чистой площади хлопка 

Сбалансированная 

петля 

 

B1: Соразмерность воды Хлопковая площадь – Достаточность воды – Дробное увеличение 

чистой площади – Чистое увеличение площади хлопка – Хлопковая 

область 

B2: Нехватка  воды Хлопковая зона– Потребление воды – Водные ресурсы – 

Достаточность воды – Дробное увеличение чистой площади – Чистое 

увеличение площади хлопка – Хлопковая область 

B3: Снижение 

производительности 

Хлопковая зона – Потребление воды – Водные ресурсы – Соленость 

воды–Деградация почв – Хлопковая продуктивность – Хлопковая 

зона 

*Разработка автора. 

**Разработка автора. 

ПСС идентифицируют основные механизмы, предположительно 

генерирующие историческое поведение (известное как эталонный режим) в 

течение определѐнного периода времени [22]. ПСС содержат две или более 

причинно-связанные переменные, которые замыкаются на себя. Отношения 

могут быть как положительными, так и отрицательными. Положительные 
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отношения означают, что если одна переменная увеличивается, другая также 

изменяется в том же направлении. В отрицательных отношениях две 

переменные изменяются в противоположном направлении [23]. Чѐтные числа 

отрицательных отношений в целом означают усиленную петлю, в то время как 

нечѐтные числа отрицательных отношений обозначают балансировочную 

петлю [24]. 

Анализ и результаты 

Часто наблюдаемый паттерн поведения при СД - С-образный или 

сигмоидальный рост вначале экспоненциальный, но затем неуклонно 

замедляется, пока состояние системы не достигнет точки равновесия. Форма 

кривой похожа на вытянутую «S» (рис. 1). Чтобы интерпретировать структуру, 

генерирующую S-образное увеличение, полезно обратиться к экологическому 

понятию несущей способности. В этом исследовании пропускная способность 

воды определяется доступной в стране водой и потребностями в воде. По мере 

того, как вода приближается к своей пропускной способности, еѐ адекватность 

уменьшается, а доля чистого увеличения уменьшается (контур 

уравновешивания B1). Площадь хлопка продолжает расти, но более 

медленными темпами, пока водных ресурсов просто недостаточно, чтобы 

остановить рост. В целом, площадь хлопка может зависеть от нескольких 

факторов, каждый из которых создаѐт отрицательную петлю, которая может 

ограничить рост. Доминирующее ограничение показывает, какой из 

отрицательных циклов будет наиболее значительным по мере роста состояния 

системы. 

Использование воды для выращивания хлопка создаѐт вторую 

отрицательную обратную связь, ограничивающую рост (балансировочная петля 

B2). Расширение площади хлопка в настоящее время снижает достаточность 

воды двумя путями: за счѐт уменьшения количества воды, доступной на 

площадь, и за счѐт сокращения общего количества воды. Так же, как в примере 

S-образного роста, когда воды изначально достаточно, преобладает 

положительная петля роста (усиливающая петля R), и площадь хлопка 

увеличивается в геометрической прогрессии. По мере роста площади хлопка 

соразмерность ресурсов снижается. Отрицательные петли (B1, B2 и B3) 

постепенно набирают силу. В какой-то момент скорость увеличения чистой 

площади хлопка падает до нуля, и площадь хлопка достигает своего пика. 

Когда площадь хлопка достигает своего пика, скорость снижения пропускной 

способности воды достигает своего максимума. Пропускная способность воды 

продолжает снижаться, количество воды в расчѐте на единицу площади 

уменьшается, и темпы чистого прироста площади хлопка становятся 

отрицательными. Если не происходит оживления пропускной способности 

воды, равновесие системы - угасание: любая ненулевая область хлопка 

продолжает использовать базу водных ресурсов (Аральское море), подталкивая 

еѐ к нулю, а вместе с этим и область хлопка. Если пропускная способность 

воды может быть восстановлена, можно поддерживать ненулевой уровень. 

Выводы и предложения 
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Хлопок остаѐтся важной частью экспортных государственных доходов в 

Узбекистане. Понимание нынешних и будущих тенденций роста хлопковой 

промышленности в стране предполагает системное представление об отрасли и 

изучение факторов, влияющих на динамику. За последние десятилетия плохо 

управляемая ирригационная система привела к упадку пресной воды, 

засолению почвы, снижению продуктивности и, в конечном итоге, крушению 

хлопковых полей в стране. С целью обеспечения базы природных ресурсов в 

стране важно минимизировать потери воды и повысить эффективность 

использования воды. Таким образом, улучшение дренажной системы и 

уменьшение просачивания воды из оросительных каналов должно быть 

главным приоритетом. 

Кроме того, производство хлопка неразрывно связано с качеством почвы, а 

длительное чрезмерное использование почвы и отсутствие разнообразия в 

сельскохозяйственных работах приводят к снижению питательных веществ в 

почве и еѐ способности поддерживать желаемый урожай. Есть несколько 

способов изменить наши действующие системы производства хлопка таким 

образом, чтобы сохранить устойчивость (например, свести к минимуму 

нарушение почвы, выращивание поликультуры и т.д.). Таким образом, 

поощрение исследований и стимулирование инноваций для преобразования 

масштабируемой и переносимой агрополитики поможет создать 

беспроигрышную ситуацию. 
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