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РАЗМНОЖЕНИЕ ОРЕХА МАНЬЧЖУРСКОГО JUGLANS 

MANDSHURICA В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
Орех маньчжурский, или орех думбейский (Juglans mandshurica) - вид 

листопадных однодомных деревьев или кустарников рода Орех (Juglans), 
семейства Ореховые (Juglandaceae). Естественный ареал распространения 
ореха маньчжурского приходится на Дальний Восток, Северный Китай, 
Корейский полуостров. Растет он преимущественно в смешанных дубово-
кленовых лесах, предпочитая соседство с лиственницами, соснами, кедра-
чем и другими хвойными видами. Орех маньчжурский в окультуренной 
форме растет и формирует урожаи на Соловецких островах, в Ленинград-
ской, Вологодской, Московской и других областях России [1].  

Маньчжурский орех имеет очень маленькие ядрышки, но их всѐ равно 
активно применяют в кулинарии. Очищенные орешки славятся не только 
изумительным вкусом, придающим блюдам аппетитный привкус и аромат, 
но и целебными качествами. Плоды богаты макро- и микроэлементами – 
калием, магнием, йодом, дубильными, органическими веществами, вита-
минами. Кожура орехов содержит сахар, витамины, эфирные масла. Из зе-
лѐных ядер готовят полезное витаминизированное варенье. Из спелых 
орешков производят высококачественное ароматное масло. Околоплодни-
ки содержат яблочную, лимонную кислоту, кумарин, хинон, витамины РР, 
В, А. Листья богаты витамином С, провитамином А, эфирными маслами, 
алкалоидами, дубильными веществами. 

Дерево популярно не только как источник для пищи и лечения. Благо-
даря необычной широкой кроне и крупным красивым листьям маньчжур-
ский орех используют в декоративных целях для облагораживания парков, 
улиц, аллей. Из крепкой древесины с красивой текстурой делают доброт-
ную мебель. Кору используют в химическом производстве для изготовле-
ния чѐрной и коричневой краски. Ореховое дерево в одном экземпляре 
украсит даже самый непримечательный садовый участок. Растение отли-
чается медоносностью, а природные фитонциды защитят посаженные ря-
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дом культуры от вредителей [2]. Маньчжурский орех обладает особым 
свойством – полным отсутствием поросли.  

Исследования по изучению ореха маньчжурского проводили в 2020 г. 
на территории учебной лаборатории «Дендропарк» Омского ГАУ               
(г. Омск). В полевых условиях проанализированы данные фенологических 
наблюдений, которые представлены в табл. 1. Фенологические наблюде-
ния за ростом и развитием ореха маньчжурского проводились по методике 
И. Н. Бейдеман. Исследованиями было установлено, что начало вегетации 
для ореха маньчжурского (набухание почек) отмечено в начале II декады 
апреля, распускание почек - в I декаде мая. Рост побегов зафиксирован во 
II декаде мая и продолжался более месяца. Массовый листопад наступает в 
I декаде октября. В целом период вегетации исследуемых растений состав-
ляет 159 дней. За это время они проходят все жизненные стадии своего ин-
дивидуального развития. Известно, что орех успешно переносит длитель-
ные морозы ниже -30 оС, что подтверждают и наши наблюдения. 

 
Таблица 1  

 

Фенологические данные ореха маньчжурского, 2020 г. 
 

Фенологические фазы Даты наступления фаз 
Набухание почек 19.04 
Распускание почек 01.05 
Развертывание листьев 04.05 
Начало роста побегов 12.05 
Окончание роста побегов 30.06 
Пожелтение листьев 20.09 
Листопад 04.10 
Продолжительность вегетации, дней 159 

 
Основные таксационные показатели сеянцев ореха маньчжурского 

приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

 

Таксационные показатели ореха маньчжурского, 2020 г. 
 

Тип посадки Кол-во, 
шт. 

Возраст, 
лет 

Средний диаметр корне-
вой шейки, мм 

Средняя высо-
та, см 

В грунте 18 1 7,2 17,2 
В контейнере 25 1 4,2 19,6 
В грунте 12 2 4,8 21,6 
В контейнере 25 2 7 23,4 
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Сеянцы первого года, выращиваемые в грунте, имеют среднюю высо-
ту 17,2 см, диаметр корневой шейки в среднем 7,2 мм, тогда как сеянцы с 
закрытой корневой системой имеют среднюю высоту 19,6 см, диаметр 
корневой шейки в среднем 4,2 мм.   

Сеянцы второго года,  выращиваемые в грунте, имеют среднюю высо-
ту прироста 21,6 см, диаметр корневой  шейки в среднем 4,8 мм, тогда как 
сеянцы с закрытой корневой системой имеют среднюю высоту прироста 
23,4  см, диаметр корневой шейки в среднем 7 мм.   

Таким образом, различия сеянцев 1-го и 2-го года ореха маньчжурско-
го по высоте и диаметру корневой шейки при выращивании в грунте и 
горшках свидетельствуют о том, что у сеянцев разная площадь питания 
корневой системой, разный запас почвенной влаги, возможно сила роста 
также повлияла на рост сеянцев (крупность ореха, достаточное питание 
эндосперма при всходах и развитии сеянца). 

Высокой фитонцидной активностью обладают листья ореха мань-
чжурского и других орехов сем. Juglandaceae [3]. Установлено, что фитон-
циды этих растений подавляют рост колоний патогенных организмов - 
бактерий, грибов. Болезни листьев встречаются редко [3]. Мы наблюдали 
незначительное (до 3 %) развитие филлостиктоза (возбудитель - гриб 
Phyllosticta juglandis Sacc). Признаки болезни - светло-коричневые пятна 
неправильной формы, окруженные бурой каймой, при высыхании - бело-
ватые, появляющиеся во второй половине сезона вегетации и не нанося-
щие значительного ущерба растению. Высокая фитонцидность ореха 
маньчжурского не оказывает влияния на степень его устойчивости к дере-
воразрушающим грибам, которые наиболее опасны, так как, разрушая дре-
весину ствола, ветвей и корней, значительно ослабляют дерево и приводят 
к его гибели. 

Орех маньчжурский является перспективным интродуцентом для ис-
пользования в лесных культурах и садово-парковом строительстве. Он об-
ладает высокими декоративными качествами, ценной древесиной, медо-
носными и лечебными свойствами. В благоприятных для него условиях 
хорошо растет и устойчив к вредным организмам. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ  

ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (БАШКОРТОСТАН)  

 
Изучение возрастной динамики таксациолнных показателей насажде-

ний необходимо для проведения лесоучетных и лесохозяйственных работ 
при ведении леcного хозяйcтва и лесоустройства. Рост и развитие каждого 
дерева и насаждения неповторимы. Изучение и численная характеристика 
процесса роста имеют большое значение для решения многих важнейших 
задач лесного хозяйства. 

Целью исследования было получение  знаний о динамике древостоя 
(прогноз изменения таксационных показателей), необходимых для органи-
зации и ведения лесного хозяйства. 

Исследования проводились в Тирлянском участковом лесничестве 
Республики Башкоротостан. 

Закладка пробных площадей и перечет деревьев «выполняют в соот-
ветствии с ОСТ 56-69-83 «Площади пробные лесоустроительные. Методы 
закладки»» [1]. 

Для закладки пробной площади выбирается участок древостоя (выде-
ла), однородный по условиям местопроизрастания и основным таксацион-
ным показателям. ПП должна находиться не ближе 30 м от разрубленных 
квартальных просек, дорог, опушек леса, вырубок и других не покрытых 
лесом площадей [1]. 

Размер пробной площади и его секций определяется исходя из необ-
ходимости обеспечения на них не менее следующего числа деревьев: в мо-
лодняках – 300 шт., в средневозрастных – 250 шт., в приспевающих и спе-
лых древостоях – 150200 шт., в перестойных – 120150 шт. [1]. 

Ограничение ПП в натуре производилось инструментально. 
На пробных площадях был проведен сплошной перечет деревьев пу-

тем измерения их диаметров на высоте 1,3 м от шейки корня (высота груди 
человека среднего роста) по элементам леса в пределах каждого яруса по 
ступеням толщины с подразделением по категориям технической годно-
сти: деловые, полуделовые, дровяные и сухостойные. 
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