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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

 
Региональный  семинар  по  естественному  возобновлению  и  отбору  хозяйственно‐

ценных форм ореха грецкого в орехово‐плодовых лесах, был организован 28‐31 июля 

2011  г.  в  Региональном  Тренинг  Центре  по  Ореху  Грецкому,  созданному  на  базе 

Института Леса Национальной Академии Наук Кыргызской Республики. 

 

Институт  Леса  является  ведущим  научным  учреждением  в  области 

лесовосстановления,  лесоразведения  и  лесной  экологии  республики.  Ученые 

института  изучают  лесное  биоразнообразие  и  лесные  растительные  ресурсы, 

проводят  энтомологические  и  фитопатологические  исследования  лесов. 

Руководителем  Института  является  член‐корреспондент  Национальной  Академии 

Наук,  доктор  биологических  наук  Турдукулов  Эшалы  Турдукулович.  Под 

руководством Э.Т.  Турдукулова и при  содействии Регионального и Национального 

отделов  реализации  проекта  Bioversity  International/UNEP‐GEF  «In  situ/On  farm 

сохранение  и  использование  агробиоразнообразия  (плодовые  культуры  и  дикие 

плодовые  виды)  в  Центральной  Азии»  был  проведен  региональный  тренинг  по 

естественному возобновлению и отбору хозяйственно‐ценных форм ореха грецкого в 

орехово‐плодовых лесах. 

 

В  работе  семинара  приняли  участие  26  ученых  и фермеров  из  стран Центральной 

Азии.  Список  участников,  инструкторов  тренинг  семинара  представлен  в 

Приложении 1 данного документа. 

 

Тренинг  проходил  в  течение  4  дней.  Программа  тренинга  представлена  в 

Приложении 2. 
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Первый день семинара, 28 июля 2011 г. 

 

Первый день семинара проводился в Институте леса Национальной Академии Наук 

Кыргызской  Республики.  С  приветственным  словом  выступил  Оморов  Туратбек 

Турсунбекович, вице‐президент Национальной Академии наук, член‐корреспондент 

НАН  КР,  доктор  технических  наук.  Он  поздравил  участников  семинара  от  имени 

Национальной  Академии  наук  республики  с  успешным  началом  работы 

Регионального семинара. В своей речи Т.Т. Оморов отметил, что плодовые культуры, 

такие как орех грецкий, миндаль, груша, слива возделываются в течение нескольких 

веков,  дикие сородичи которых явились генетическим ресурсом для их культурного 

возделывания. С развалом СССР ситуация с плодовыми в регионе резко ухудшилась. 

Загрязнение  окружающей  среды  промышленными  отходами,  перевыпас  скота, 

слабое законодательство и ряд других обстоятельств ослабили работу по сохранению 

агробиоразнообразия в стране. 

 

Благодаря  Проекту  «In  situ/On  farm  cохранение  и  использование 

агробиоразнообразия  (плодовые культуры и дикие плодовые виды)  в Центральной 

Азии,  страны  региона  объединили  свои  усилия  по  сохранению  и  использованию 

агробиоразнообразия  плодовых  культур.  Т.Т.  Оморов  подчеркнул  значимость 

Регионального  семинара  в  обмене  опытом  между  фермерами  и  учеными  разных 

стран  региона  по  проблемам  сохранения  генетических  ресурсов  плодовых, 

налаживании  партнерских  связей,  также  пожелал  творческих  успехов  на  благо 

науки. 

 

Далее  с  приветственным  словом  выступила  Региональный  Координатор  проекта 

Bioversity  International/UNEP‐GEF  «In  situ/On  farm  cохранение  и  использование 

агробиоразнообразия  (плодовые культуры и дикие плодовые виды)  в Центральной 

Азии» Турдиева Мухаббат Кузиевна. Она отметила, что участвовать в этом семинаре 

большая честь. 

 

Знаменательно, что 2 года назад здесь проводился также Региональный семинар по 

ореху грецкому и настоящий семинар является завершающим семинаром в рамках 

проекта.  За  пять  лет  деятельности  проекта  достигнуты  большие  результаты  в 

изучении  генетических  ресурсов  яблони,  груши,  абрикоса  и  других  плодовых 

культур.  И  в  этом  большая  заслуга  всех  участников  проекта,  не  случайно 

деятельность  проекта  высоко  оценена  донорами.  М.К.  Турдиева  отметила  очень 

интересной программу начинающегося семинара, как теоретическую ее часть, так и 

практическую  часть  с  выездом  в  заповедник  «Сары‐Челек».  Она  также 

поблагодарила Национальное  Агентство  проекта  и  Руководство Института  леса  за 

хорошую организацию семинара и пожелала  всем участникам  счастья и мира,  так 

как это является той ценностью, которая обеспечивает работу  и благополучие всех 

нас,  также  пожелала  процветания  всему  региону,    благодаря  чему  осуществляется 

этот проект. 
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С  приветственным  словом  к  участникам  семинара  обратился  Турдукулов  Эшалы 

Турдукулович, директор Института леса Национальной Академии Наук Кыргызской 

Республики. Oн  отметил  особое  место  занимающее  грецким  орехом  в  экономике 

южного региона республики, а также уникальность лесных массивов ореха грецкого 

на юге. 

 

Далее член‐корреспондент НАН КР, доктор биологических наук Турдукулов Эшалы 

Турдукулович  прочитал  лекцию  на  тему  «История  развития  ореха  грецкого  и  его 

распространение»,  в  которой  докладчик  отметил,  что  орех  грецкий  не  прошел 

такого длительного  селекционного пути,  как другие плодовые и поэтому у него не 

наблюдается таких разительных отличий культурных форм от дикорастущих, как у 

других  плодовых  или  винограда.  Большинство  среднеазиатских  сортов  ореха 

грецкого  являются  выделенными  из  дикорастущих  популяций  формами,  которые 

широко  внедряются  в  садовые  и  лесные  культуры.  Доктор  

Э.Т.  Турдукулов  указал,  что  согласно  4‐му  тому Флоры    Киргизской ССР  (1953)  на 

территории  Кыргызской  Республики  произрастают  четыре  вида  ореха:  орех 

грецкий, орех маньчжурский, орех серый и орех черный. 

 

В  Кыргызстане  крупные  массивы  ореховых  лесов  занимают  склоны  Ферганского  и 

Чаткальского хребтов Западного Тянь‐Шаня, а также имеются очаги ореховых лесов 

на  Пскемском  и  Угамском  хребтах.  По  мнению  большинства  исследователей 

ореховые  леса  являются  реликтом  третичного  периода.  Интерес  к  проблеме 

образования  орехово‐плодовых  лесов  вызван  двумя  важными  обстоятельствами, 

прежде  всего  тем,  что  эти  леса  географически  обособлены,  и  во‐вторых,  если  они 

действительно реликтовые, то как растительная формация обречены на вымирание. 

Как отметил, доктор Турдукулов Эшалы Турдукулович, подлинно научное изучение 

ореха грецкого в Кыргызстане началось с 1930‐40 гг., в результате которого орехово‐

плодовые  леса  Южного  Кыргызстана  были  объявлены  государственным 

лесоплодовым заказником. Лекция Э.Т. Турдукулова прилагается в Приложении 3. 

 

Следующая  лекция  Абдукахарова  Бахтияра  Акимжановича,  научного  сотрудника 

Института леса им. П.А. Гана НАН КР называлась «Современное состояние лесных 

культур  ореха  грецкого  в  поясе  орехово‐плодовых  лесов»,  Приложение  4.  Он 

проинформировал участников семинара о том, что орехово‐плодовые леса занимают 

площадь в 98, 3 тыс. га., из них насаждения ореха грецкого ‐ 33,3 тыс. га. 

 

Бахтияр  Акимжанович  отметил,  что  1932‐1935  гг.  по  данным  лесоустройства,  орех 

грецкий  охватывал  площадь  около  44  тыс.  га,  которая  к  1966  г.  в  результате  рубок 

сократилась до 25,7 тыс.га. В настоящее время орех грецкий занимает площадь 40,5 

тыс.  га,  т.е.  за  последние  30‐35  лет  наблюдается  увеличение  его  площади,  которая 

приблизилась к площади 30‐х годов. 
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Далее  лекция  Мамаджанова  Давлета  Касымбаевича  была  посвящена  вопросам 

формового  разнообразия  ореха  грецкого  в  естественных  насаждениях  и 

селекционным работам по ореху грецкому. 

 

Давлет  Касымбаевич  отметил,  что  исследования формового  разнообразия  и  отбор 

лучших  форм  ореха  грецкого  в  Центральной  Азии  проводятся  с  1933  г. 

Исследованиями  С.Я.  Соколова  (1949)  выявлено,  В  Центральной  Азии  киргизские 

орехи могут считаться наиболее крупными. По данным прошлых исследований 11% 

орехов Киргизии относятся к крупным, 85% к мелким и 4% к очень мелким. Выход 

ядра колеблется от 30 до 70% от общего веса ореха. По данным Г.М. Аксакова (1940) 

средний вес одного ореха 8,4 г. 

 

Доктор  Мамаджанов  ознакомил  участников  семинара  с  формовыми  различиями 

ореха грецкого по ряду признаков, такими как размер, вес и форма ореха, толщина 

скорлупы, выход ядра и содержание жира, степени трудности извлечения ядра. Он 

подчеркнул, что следует считать, что в горах Центральной Азии обитает лишь один 

вид —  Juglans  regia  L.,  широко  варьирующий  по  различным  признакам  (Соколов, 

1949). 

 

Далее  доктор  Мамаджанов  остановился  на  вопросах  селекции  ореха  грецкого,  в 

частности,  он  отметил,  что  селекционерами  обнаружено  и  описано  много  форм, 

обладающих  хорошим  качеством  плодов,  устойчивостью  к  низким  температурам, 

болезням  и  энтомовредителям.  Все  разнообразие  форм  ореха  объединены  в 

несколько групп: 1) крупноплодные; 2) тонкокорые десертные; 3) миндалевидные; 4) 

кистевидные;  5)  поздноцветущие;  6)  твердоскорлупые;  7)  каповые  формы  

(Ф.Л. Щепотьев, А.А. Рихтер и др., 1985). Ими отобраны 280 форм ореха грецкого, из 

которых  выделены  80  форм,  удовлетворяющих  требованиям,  установленным  для 

сортовых  деревьев.  Эти  формы  рекомендованы  к  использованию  в  качестве 

маточных деревьев для вегетативного размножения в ореховых лесах Киргизии. Из 

них были отобраны 20 скороплодных форм ‐ в качестве маточных и семенных, и 180 

деревьев  ‐  в  качестве  семенных.  Кроме  того,  три  формы  (Бомба,  Бумажный  и 

Кистевидный) являются перспективными для использования в селекционной работе 

при выведении новых сортов грецкого ореха. 

 

Доктор Мамаджанов пояснил,  что работы по  отбору лучших форм  в  насаждениях 

ореха грецкого включают в себя: 

 

‐  сбор  данных  о  наличии  единичных  деревьев  или  насаждений  ореха  грецкого  в 

районе исследования; 

‐ обследование насаждений и отдельных деревьев ореха грецкого; 

‐ описание отобранных форм ореха грецкого; 

‐ фенологические наблюдения; 

‐ изучение качества плодов; 

‐ выделение лучших форм по комплексу признаков. 
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По  результатам  оценок  и  набранных  сумм  баллов  по  комплексу  биологических  и 

хозяйственно‐ценных признаков выделены наиболее перспективные формы ореха. К 

таким формам относятся: форма – 4А, 3А, 10А, 11А, 12А, 2К и АБ. Они регулярно и 

хорошо  плодоносят,  устойчивые  к  заморозкам  и  в  то  же  время  имеют  высокие 

качества  плодов.  На  выделенные  в  качестве  наиболее  перспективных  форм  ореха 

грецкого  составлены  паспорта.  В  паспорте  указаны  местонахождение,  описание 

дерева, цель использования семян или черенков, тип цветения, схема расположения 

дерева.  Копии  паспортов  переданы  специалистам  лесхозов  для  использования  их 

при заготовке семян ореха грецкого. Лекция приложена в Приложении 5. 

 

После  перерыва  Абдукахаров  Бахтияр  Акимжанович  выступил  с  лекцией  по 

естественному  возобновлению  ореха  грецкого  в  орехово‐плодовых  лесах 

Кыргызстана,  презентация  которой  приложена  в  Приложении  6.  Он 

проинформировал участников семинара о работах по естественному возобновлению 

ореха  грецкого,  проведенных  на  постоянных  пробных  площадях  в  лесхозах  Каба 

Базаркоргонского  района  Джалал‐Абадской  области,  Орток  Сузакского  района 

Джалал‐Абадской области и Узген Узгенского района Ошской области. 

 

Далее  вновь  Доктор  Мамаджанов  продолжил  свою  лекцию,  уже  по  теме 

«Организация  питомника  ореха  грецкого  и  разведение  ореха  грецкого  в  зеленом 

строительстве». В своей лекции Давлет Касымбаевич рассказал о видах и структуре 

питомников,  способах  и  технике  размножения  ореха  грецкого,  современных 

технологиях  прививки  и  окулировки  при  вегетативном  размножении  ореха 

грецкого. 

 

Давлет Касымбаевич Мамаджанов очень подробно ознакомил участников семинара 

с  уходом  за  сеянцами  и  саженцами  ореха  грецкого  в  питомниках,  с  созданием 

культур и плантаций ореха грецкого, подбором площадей и подготовкой почвы под 

посадку  ореха  грецкого,  размещением культур  ореха  грецкого,  уходом  за  лесными 

культурами ореха грецкого. 

 

В  заключении  он  отметил,  что  селекция  ореха  грецкого  является  непрерывным 

процессом и большое разнообразие форм в естественных насаждениях и культурах 

позволяет  проводить  отбор  лучших  форм.  В  селекции  и  размножении  ореха 

грецкого необходимо применять новые и передовые методы и внедрять в практику 

для сохранности и повышения продуктивности орехоплодовых насаждений. 

 

В  продолжении  работы  первого  дня  Регионального  тренинг‐семинара  Ражапбаев 

Муслим  Кудусович,  ученый  секретарь  Института  Леса  НАН  КР  прочёл  лекцию, 

посвященную категории защитности лесов, как инструмента экономической оценки 

экологических функций. Он определил категорию защитности как – «часть лесного 

фонда,  выделяемую  в  связи  с  особым  защитным,  водоохранным,  санитарно‐
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гигиеническим  и  другим  специальным  значением,  для  использования 

преимущественно в одной из указанных целей». 

 

В Кыргызской Республике выделяются следующие категории защитности лесов: 

‐  водоохранные  (запретные  полосы  лесов  по  берегам  рек,  озер,  водохранилищ  и 

других водоемов); 

‐  защитные  (противоэрозионные  леса,  защитные  полосы  лесов  транспортных 

магистралей,  леса  в  пустынных  и  малолесных    горных  районах,  имеющие  важное 

значение для защиты окружающей среды); 

‐  санитарно‐гигиенические  и  оздоровительные  (городские  леса,  лесопарки,  леса 

зеленых  зон  вокруг  населенных  пунктов,  леса  первого  и  второго  поясов  зон 

санитарной  охраны  источников  водоснабжения,  леса  территорий  санитарной 

охраны курортов); 

‐  леса особо охраняемых природных территорий  (заповедники и  заповедные  зоны, 

национальные  природные  парки,  заказники,  особо  ценные  лесные  массивы,  леса, 

имеющие  научное  значение,  включая  генетические  резерваты  и  памятники 

природы, орехово‐плодовые леса), арчовые леса. 

 

Муслим  Кудусович  отметил,  что  для    исчисления  экологической  составляющей 

кадастровой  оценки  земель  лесного  фонда  различных  категорий  защитности 

существует  соответствующий  коэффициент.  Презентация  лекции  приложена  в 

Приложении 7. 

 

Касымов Акылбек Худайкулович представил  участникам  семинара  информацию о 

маркетинге  продукции  ореха  грецкого.  Он  сообщил,  что  в  рамках  мероприятий 

проекта  изучались  каналы  сбыта  продукции  местного  агробиоразнообразия, 

особенно  продукции  грецкого  ореха,  который  занимает  большую  долю  на  рынке 

г.Джалал‐Абад.  Существуют  оптовые  посредники,  которые  занимаются  оптовой 

скупкой и перепродажей орехов на малом рынке, оптовой скупкой на малом рынке 

и  перепродажей  в  розницу  на  Центральном  рынке  г.  Джалалабад,  перепродажей 

отделенного ядро» ореха грецкого. 

 

В  заключении  он  отметил,  что  отсутствует  организованный  и  налаженный  рынок 

сбыта продукции ореха грецкого со стороны государства, в связи с чем необходимо 

налаживать  связи  между  производителями  и  потребителями  и  развивать  экспорт 

продукции. Презентация Касымова А.Х. прилагается в Приложении 8. 

 

Далее  Койчуманов  Бакыт  Азатович,  консультант  проекта  по  законодательству, 

ознакомил  участников  с  правовыми  аспектами  развития  особо  охраняемых 

природных  территорий  и  in  situ  сохранением  плодовых  культур  и  их  диких 

сородичей  (Приложение  9).  В  своей  презентации  он    отметил,  что  21  апреля  2011 

года  Жогорку  Кенешем  Кыргызской  Республики  был  принят,  а  4  мая  2011  года 

подписан  Президентом  Кыргызской  Республики  новый  Закон  Кыргызской 

Республики «Об особо охраняемых природных территориях», в котором определен  
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правовой  статус  ООПТ  и  порядок  их  образования,  включены  нормы  о  развитии 

экологического  туризма на ООПТ,  заложены нормы для участия или привлечения 

местного  населения,  местных  сообществ,  неправительственных  организаций  в 

процессы планирования, организации и функционирования ООПТ, появился новый 

раздел о Трансграничных охраняемых природных территориях, их режиме, а также 

экологических коридорах; 

 

Бакыт  Азатович  проинформировал  участников  о  том,  что  Государственным 

агентством  охраны  окружающей  среды  и  лесного  хозяйства  при  Правительстве 

Кыргызской Республики разработана новая Стратегия сохранения биоразнообразия 

и  План  мероприятий  по  сохранению  биоразнообразия  на  период  2011‐2015  годы. 

Кроме  того,  нормы  о  сохранении  in  situ/on–farm  плодовых  культур  и  их  диких 

сородичей и об использовании генетических и биологических ресурсов включены в 

Главу  24  «Доступ  к  генетическим  и  биологическим  ресурсам»  проекта  нового 

Экологического кодекса КР. 

 

Второй день семинара, 29 июля 2011 г. 

 

Участники  семинара  выехали  в  Государственный  биосферный  заповедник  Сары‐

Челек  для  посещения  орехово‐плодовых  лесов  в  Сары‐Челекском  заповеднике.  По 

дороге  участники  семинара  посетили  этнографический  музей  народного  акына 

Женижока  в  с.  Карасу  и  полюбовались  пейзажем  высокогорного  ущелья  Чычкан 

Токтогульского района Джалал‐Абадской области. 

 

Третий день семинара, 30 июля 2011 г. 

 

На  третий  день  семинара  участники  посетили  орехово‐плодовый  лес  заповедника 

Сары‐Челек.  Старший  научный  сотрудник  Государственного  заповедника  Сары‐

Челек  Т.О.  Джунусов  ознакомил  участников  с  естественным  возобновлением  ореха 

грецкого  в  заповеднике  Сары‐Челек.  Полный  текст  лекции  Т.О.  Джунусова 

представлен  в  Приложении  10.  Далее  участники  посетили  музей  природы  Сары‐

Челекского заповедника и высокогорное озеро Сары‐Челек. 

 

Участники  тренинга  поблагодарили  инструкторов  и  организаторов  тренинга    и 

отметили  отличный  уровень  его  организации  и  проведения.  Для  оценки  тематик, 

охваченных  семинаром  и  качества  его  организации,  слушателям  семинара  была 

роздана  форма  оценки  тренингов,  разработанная  в  рамках  проекта.  Анализ 

результатов оценки проведения тренинга представлен в Приложении 11. Участники 

отметили, в целом отличную организацию семинара. 

 

По окончании семинара всем участникам семинара были вручены сертификаты об 

успешном    прохождении  курса  по  естественному  возобновлению  и  отбору 

хозяйственно‐ценных форм ореха грецкого в орехово‐плодовых лесах. 
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Приложение 1 
 

Проект Bioversity International/UNEP‐GEF 

«In situ/Оn farm сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и дикие плодовые виды) в 

Центральной Азии» 

 

 

Региональный семинар по естественному возобновлению и отбору хозяйственно‐ценных форм ореха грецкого в 

орехо‐плодовых лесах  

 

28‐31 июля, 2011 г. 

г. Бишкек, Кыргызстан 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 

№№  Ф.И.О.  Страна  Место работы  Должность  Адрес  Контактные адреса 

1.  Оморов Туратбек 

Турсунбекович 

Кыргызстан  Национальная 

Академия наук 

Вице‐президент  г.Бишкек,  

проспект Чуй, 265 а 

Тел.: +996 312 39 23 66 

Факс:  +996 312 65 56 81 

Е‐mail: Science@aknet.kg  

2.  Турдукулов Эшалы 

Турдукулович 

Кыргызстан  Институт леса им 

Гана П.А. 

Национальной 

Академии наук 

Директор  г.Бишкек, 

Карагачевая роща, 15

Тел.: +996 312 67 9082 

Факс: +996 312 67 9082 

E‐mail: institute@lesic.elсat.kg 

3.  Турдиева Мухаббат 

Кузиевна 

Узбекистан  Проект Bioversity 

International/UNEP‐

GEF «In situ/On farm 

Conservation and Use  

of Agricultural 

Biodiversity 

Региональный 

координатор 

проекта 

г.Ташкент,  

а/я 4564 

ул. Осиё, 6 

Тел.: +998 71 2372171 

Факс: +998 71 1207120 

Е‐mail: m.turdieva@cgiar.org 
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№№  Ф.И.О.  Страна  Место работы  Должность  Адрес  Контактные адреса 

(Horticultural Crops 

and Wild Fruit Species) 

in Central Asia» 

4.  Шалпыков 

Кайыркул 

Тункатарович. 

Кыргызстан  Проект Bioversity 

International/UNEP‐

GEF «In situ/On farm 

Conservation and Use  

of Agricultural 

Biodiversity 

(Horticultural Crops 

and Wild Fruit Species) 

in Central Asia» 

Национальный 

координатор 

проекта 

г.Бишкек,  

проспект Чуй, 267 

Тел.: +996 312 646294 

Факс: +996 312 646294 

Е‐mail: alhor6464@mail.ru  

5.  Тургунбаев 

Кубанычбек 

Токтоназарович 

Кыргызстан  Кыргызский 

Национальный 

Аграрный 

Университет 

Декан 

агрономического 

факультета 

г.Бишкек, 

ул.Медерова, 68 

Тел.: +996 312 540435 

Факс: +996 312 540545 

Е‐mail: kuban_tur@mail.ru  

6.  Аманова Эльмира 

Сыражидиновна 

Кыргызстан  Проект Bioversity 

International/UNEP‐

GEF «In situ/On farm 

Conservation and Use  

of Agricultural 

Biodiversity 

(Horticultural Crops 

and Wild Fruit Species) 

in Central Asia» 

Ассистент 

Национального 

координатора 

г.Бишкек,  

проспект Чуй, 265a 

Тел.: +996 312 642671 

Факс: +996 312 642671 

Е‐mail: abd_kyrgyz@mail.ru  

7.  Николяи Люциан 

Викторович 

Узбекистан  Республиканский 

научно‐

производственный 

центр декоративного 

Старший научный 

сотрудник 

Ташкентская 

область, 

Ташкентский район, 

п/о Дархан. 

Тел.: +99871 2257237/2257232 

Моб.: +99897 1036397 

Факс:  +99871 2257180 

Е‐mail: 77lucian77@mail.ru 
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№№  Ф.И.О.  Страна  Место работы  Должность  Адрес  Контактные адреса 

садоводства и лесного 

хозяйства. 

8.  Норкушаков Неъмат 

Махамматкулович 

Узбекистан  Фаришский лесхоз  Арендатор  Джизакская область, 

Фаришский район, 

посёлок Уршули 

Моб.: +99893 3020217 

Е‐mail: abd_uzbek@mail.ru  

9.  Макеев Рамазан  Казахстан  Казахский 

Национальный 

Аграрный 

Университет 

Преподаватель  г. Алматы,  

мкрн Кок Жиик, д.50, 

кв. 12 

Тел.: +7272624217 

Моб.: +77772308517 

10.  Солдатов Игорь 

Васильевич 

Кыргызстан  Ботсад НАН КР  Заведующий 

отделом 

г.Бишкек, 

ул.Ахунбаева, 1a 

Тел.: +996 312 517932 

Е‐mail: bigarden@mail.ru  

11.  Капарова Эльмира 

Берекеевна 

Кыргызстан  Кыргызский 

Национальный 

Аграрный 

Университет 

Старший 

преподаватель 

технологического 

факультета 

г.Бишкек, 

ул.Медерова, 68 

Тел.: +996 312 540530 

Факс: +996 312 540545 

Е‐mail: emkal2003@mail.ru  

12.  Прохоренко Петр 

Витальевич 

Кыргызстан  Проект Bioversity 

International/UNEP‐

GEF «In situ/On farm 

Conservation and Use 

of Agricultural 

Biodiversity 

(Horticultural Crops 

and Wild Fruit Species) 

in Central Asia» 

Ответственный по 

ИКТ 

г.Бишкек, проспект 

Чуй, 267 

Тел.: +996 312 565615 

Факс: +996 312 578497 

Е‐mail: pyotrpro@mail.ru  

13.  Долотбаков Айбек 

Канатбекович 

Кыргызстан  Инновационный 

Центр 

Фитотехнологий 

Национальной 

Академии наук 

Научный сотрудник г.Бишкек, проспект 

Чуй, 267 

Тел.: +996 312 641947 

Е‐mail: abd_kyrgyz@mail.ru  
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№№  Ф.И.О.  Страна  Место работы  Должность  Адрес  Контактные адреса 

14.  Джумабаева 

Саламат 

Абдурахимовна 

Кыргызстан  Институт леса им 

Гана П.А. 

Национальной 

Академии наук 

Заведующая 

лабораторией 

лесной экологии 

г.Бишкек, 

Карагачевая роща, 15

Тел.: +996 312 67 9187 

Факс: +996 312 67 9082 

E‐mail: institute@lesic.elсat.kg  

15.  Баймуратов 

Бактыбек 

Кыргызстан  Джалал‐Абадская 

область,Сузакский 

район, c. Урунбаш 

Фермер  Джалал‐Абадская 

область,Сузакский 

район, c. Урунбаш 

Moб.: +996 773 239755 

16.  Нурдинов 

Мамаджан 

Кыргызстан  Джалал‐Абадская 

область,Сузакский 

район, с. Урунбаш 

Фермер  Джалал‐Абадская 

область,Сузакский 

район, с. Урунбаш 

Moб.: +996 553 623441 

17.  Мамаджанов 

Кубанычбек. 

Кыргызстан  Джалал‐Абадская 

область, Базар‐

Коргонский район, с. 

Гумхана 

Фермер  Джалал‐Абадская 

область, Базар‐

Коргонский район, с. 

Гумхана 

Moб.: +996 777 885681 

18.  Эралиев Абдыманап  Кыргызстан  Джалал‐Абадская 

область, Узгенский 

район, с. Красный 

Маяк 

Фермер  Джалал‐Абадская 

область, Узгенский 

район, с. Красный 

Маяк 

Moб.: +996 778 411690 

19.  Токтоназар уулу 

Съездбек 

Кыргызстан  Джалал‐Абадская 

область,Сузакский 

район, с. Жалгыз‐

Жангак 

Фермер  Джалал‐Абадская 

область,Сузакский 

район, с. Жалгыз‐

Жангак 

Moб.: +996 773 664487 

20.  Жунусалиев 

Пазылбек 

Кыргызстан  Узгенский лесхоз  Лесник  Джалал‐Абадская 

область, Узгенский 

район, с. Саламалик 

Моб.: +996 772 257930 

21.  Абдукахаров 

Бахтияр 

Акимжанович  

Кыргызстан  Институт леса им. 

Гана П.А. 

Национальной 

Академии наук 

Научный сотрудник г. Джалал‐Абад, 

ул.Джамашева, 1 

Тел.: +03722 50241 

Е‐mail: jangak@mail.ru  
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№№  Ф.И.О.  Страна  Место работы  Должность  Адрес  Контактные адреса 

22.  Мамаджанов Давлет 

Касымбаевич 

Кыргызстан  Институт леса им 

Гана П.А. 

Национальной 

Академии наук 

Старший научный 

сотрудник 

г.Джалал‐Абад, ул. 

Джамашева , 1 

Тел.: +03722 50241 

Е‐mail: jangak@mail.ru  

23.  Ражапбаев Муслим 

Кудусович 

Кыргызстан  Институт леса им 

Гана П.А. 

Национальной 

Академии наук 

Ученый секретарь  г.Бишкек, 

Карагачевая роща, 15

Тел.: +996 312 67 80 56 

Факс: +996 312 67 9082 

E‐mail: institute@lesic.elсat.kg  

24.  Касымов Акылбек 

Худайкулович 

Кыргызстан  Кыргызский 

Национальный 

Аграрный 

Университет 

И.о.доцента 

факультета 

экономики и 

бизнеса  

г.Бишкек, 

ул.Медерова, 68 

Тел.: +996 312 592926 

Факс: +996 312 540545 

Е‐mail: akylbekx@mail.ru  

25.  Койчуманов 

Бактыбек Азатович 

Кыргызстан  Проект Bioversity 

International/UNEP‐

GEF «In situ/On farm 

Conservation and Use  

of Agricultural 

Biodiversity 

(Horticultural Crops 

and Wild Fruit Species) 

in Central Asia» 

Национальный 

консультант по 

законодательству 

г.Бишкек, проспект 

Чуй, 267 

Моб.: +996 771 775699 

Е‐mail: 

koichumanov.b@gmail.ru  

26.  Джунусов 

Токтоналы 

Кыргызстан  Сары‐Челекский 

заповедник 

Старший научный 

сотрудник 

Аксыйский район, с. 

Аркыт 

Моб.: +996 772 621815 
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Приложение 2 
 

Проект Bioversity International/UNEP‐GEF 

«In situ/Оn farm сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые 

культуры и дикие плодовые виды) в Центральной Азии» 

 

 

Региональный семинар по естественному возобновлению и отбору хозяйственно‐

ценных форм ореха грецкого в орехо‐плодовых лесах  

 

28‐31 июля, 2011 г. 

г. Бишкек, Кыргызстан 

 

ПРОГРАММА 

 

Дата и 

время 

Тема  Ф.И.О. 

инструктора 

27 июля 2011 г. 

Приезд и размещение участников тренинг семинара 

28 июля 2011 г. 

09:00‐09:15  Регистрация участников  Джумабаева С.А., Капарова Э., 

Ражапбаев М., 

09:15‐09:45  Приветственное слово и открытие семинара 

Оморов Т.Т., вице‐президент НАН КР, член‐корреспондент;  

Турдукулов Э.Т., директор Института леса им. П.А. Гана НАН КР, член‐корр.; 

Турдиева М.К., Региональный координатор проекта; 

09:45‐10:00  Представление инструкторов и 

слушателей. Ознакомление c целями 

тренинга 

Шалпыков К.Т., национальный 

координатор; 

10:00‐10:30  История развития ореха грецкого и его 

распространение.  

Турдукулов Э.Т., директор 

Института леса им. Гана П.А., член‐

корр.НАН КР 

10:30‐11:00  Современное состояние лесных культур 

ореха грецкого в поясе орехо‐плодовых 

лесов. 

Абдукахаров Б.А., научный 

сотрудник Института леса им. Гана 

П.А. НАН КР 

11:00‐11:20  Кофе‐Брейк 

11:20‐13:00  Формовое разнообразие ореха грецкого 

в естественных насаждениях. 

Селекционные работы по ореху 

грецкому. 

Мамаджанов Д.К., к.б.н.,  старший 

научный сотрудник Института леса 

им. Гана П.А. НАН КР 

13:00‐14:00  Обед 

14:00‐15:30  Естественное возобновление ореха 

грецкого в орехо‐плодовых лесах  

Кыргызской Республики.  

Абдукахаров Б.А., научный 

сотрудник Института леса им. Гана 

П.А. НАН КР 
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14:40‐15:40  Организация питомника ореха 

грецкого. Разведение ореха грецкого в 

зеленом строительстве.  

Мамаджанов Д., к.б.н.,  с.н.с. 

института леса им. Гана П.А. 

15:40‐16:00  Кофе‐Брейк 

16:00‐16:30  Категория защитности лесов, как 

инструмент экономической оценки 

экологических функций. 

Ражапбаев М.К. – ученый секретарь 

Института леса Гана П.А.НАН КР 

16:30‐17:00  Маркетинг  продукции ореха грецкого.  Касымов А.Х. доцент кафедры 

бухгалтерского учета факультета 

экономики и бизнеса КНАУ им. 

Скрябина К.И. 

17:00‐17:30  Правовые аспекты развития особо 

охраняемых природных территории и 

in situ сохранения диких сородичей и 

плодовых культур 

Койчуманов Б. –национальный 

консультант по законодательству  

29 июля 2011 г. 

08:00  Выезд г. Бишкек ‐ Государственный 

биосферный заповедник Сары‐Челек 

(включен в список ЮНЕСКО) 

Шалпыков К.Т.‐ национальный 

координатор; 

Тургунбаев К.Т.‐ региональный 

консультант по тренингу 

13.00‐14.30  Обед в ущелье Чычкан Токтогульского 

района Джалал‐Абадской области 

Шалпыков К.Т.‐ национальный 

координатор; 

Тургунбаев К.Т.‐ региональный 

консультант по тренингу 

Джумабаева С.А.‐ куратор 

регионального тренинг центра по 

грецкому ореху 

16.00‐16.30  Посещение этнографического музея 

Народного акына «Женижок», с. 

Карасуу 

Шалпыков К.Т.‐ национальный 

координатор; 

Тургунбаев К.Т.‐ региональный 

консультант по тренингу 

Джумабаева С.А.‐ куратор 

регионального тренинг центра по 

грецкому ореху 

19:30‐20:00  Размещение в гостинице «Сары‐Челек», 

с.Аркыт 

 

20:00‐21.00  Ужин 

30 июля 2011 г. 

08:30‐09:30  Завтрак 

09:30‐12:00  Посещение орехо‐плодового леса для 

ознакомления с естественным 

возобновлением ореха грецкого 

Джунусов Т.‐ старший научный 

сотрудник Государственного 

заповедника Сары‐Челек 

12:00‐13.00  Посещение музея природы Сары‐

Челекского заповедника 

Джунусов Т.‐ с.н.с.  Государственного 

заповедника Сары‐Челек 
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13:00‐14:30  Обед 

14:00‐17.00  Выезд на высокогорное озеро Сары‐

Челек 

Шалпыков К.Т.‐ национальный 

координатор; 

Тургунбаев К.Т.‐ региональный 

консультант по тренингу 

Джумабаева С.А.‐ куратор 

регионального тренинг центра по 

грецкому ореху 

17.00‐18.00  Обсуждение и оценка тренинга   

19.00‐21.00  Ужин 

31 июля 2011 г. 

08:00  Отъезд в г. Бишкек 

13.00‐14.30  Обед (Токтогульское водохранилище) 

19:30‐20:00  Размещение в гостинице «Достук» 
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Приложение 3 

История развития ореха грецкого и его распространение 

Турдукулов Э.Т., 

Института леса им. П.А. Гана HAH KP 

 
Как  известно,  орех  грецкий  –  Juglans  regia L.  принадлежит  к  роду  Juglans  давшему 

название  всему  семейству  –  Juglandaceae  lind.  Это  свидетельствует  о  большом  значении 

рода  Juglans  в  семействе,  и  в  частности  J.  regia.  Слово  Juglans    происходит  от  латинских 

слов  Jovis  и Qlans,  что  означает  ʺжелудь Юпитераʺ.  Поскольку  древние  римляне  так  же 

называли и каштан, то для их различия грецкому ореху добавили regia., т.е. ʺцарскийʺ, или 

ʺкоролевскийʺ. 

В  настоящее  время  по  данным  Команич  (1980)  кроме  грецкого  ореха,  в  роде 

насчитывается  еще  8  видов.  По  некоторым  данным  в  роде  Juglans  значительно  больше 

видов. Так например, Дода  (1906)  в этот род включает 40  видов, Ли  (1935) для этого рода 

насчитывает  15  видов.  Однако  многие  виды,  выделенные  этими  исследователями, 

позднейшими  ботаниками  приняты  только  как  формы  и  разновидности.  Необходимо 

отметить, что орех грецкий отличается большим полиморфизмом и разновидностью. По 

морфологическим  и  экологическим  особенностям  орех  грецкий  в  роде  Juglans  стоит 

особняком, не приближаясь к какому‐либо виду больше, чем другим. 

Согласно  4  тому  Флоры  Киргизской  ССР  (1953)  на  территорий  нашей  республики 

произрастают четыре вида: орех грецкий, орех маньчжурский, орех серый, и орех черный. 

В  единичном  экземпляре  встречается  орех  Зибольда,  который  в  условиях  г.  Бишкек 

достаточно вынослив. Следует отметить, что за исключением ореха грецкого все остальные 

виды выращиваются только в культуре. 

Грецкий  орех  в  диком  состоянии  распространен  в  Средней  Азии,  Афганистане, 

Иране, Малой Азии, на Кавказе, а также на Балканах. Есть указания, что он встречается в 

естественном состоянии не только в Греции, но также в Болгарии, Югославии, Румынии, 

Австрии. 

Происхождение  культурного  грецкого  ореха  легко  связывается  с  дикорастущим 

орехом.  Поскольку  грецкий  орех  не  прошел  длительного  селекционного  пути,  мы  не 

наблюдаем таких разительных отличий культурных форм от дикорастущих, как у других 

плодовых  или  винограда.  Большинство  среднеазиатских  сортов  грецкого  ореха  являются 

выделенными  из  дикорастущих  популяций  формами,  отвечающими  по  комплексу 

признаков  предъявляемым  стандартом  требованиям.  Выделенные формы и  сорта  сейчас 

широко внедряются в садовые и лесные культуры. 

Менее  ясно  происхождение  культурного  грецкого  ореха  в  Европе.  Спонтанно 

произрастая  в  Балканских  странах,  он  легко  мог  проникнуть  в  культуру.  Тем  не  менее 

большинство  ботаников  (Де  Кандоль,1862;  Доде,  1906;  Жуковский  1971;  и  др.)  родиной 

грецкого  ореха  считают  Персию  (Иран).  По  свидетельству  Плиния  (цит.  по  Команичу, 

1980),  грецкий орех завезен в Европу греками из Персии приблизительно в 750‐500  гг. до 

н.э. Они же ввезли его и в Италию. А римляне распространили орех дальше в европейские 

страны и, вероятно, в Молдавию. Интересно отметить, что у древних римлян была детская 

игра  ʺв  орехиʺ.  Она  до  сих  пор  сохранилась  в  некоторых  районах  Европы,  в  частности  в 

Молдавии. 
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В  прежние  времена  люди  не  уничтожали  ореховые  насаждения.  Росли  они  на 

приусадебных участках, виноградниках, в садах, щедро вознаграждая человека. До сих пор 

встречаются старые, величавые ореховые деревья, которые привлекают многих любителей 

природы. При церкви грузинского села Кехви (ныне Цхинвальский район Южной Осетии) 

рос грецкий орех высотой в 84 фута, а в обхвате 28 футов, в тени его могли укрыться до 200 

всадников. Он давал ежегодно до 100 пудов плодов. Во многих местах Закавказского края 

имелись подобные деревья. 

Виды рода Juglans распространены в основном в умеренных и субтропических странах 

северного полушария, входя в состав широколиственных горных лесов. Общий ареал этого 

рода  состоит  из  трех  разобщенных  частей  ‐  средиземнеморско‐гималайской, 

восточноазиатской и североамериканской. 

В  современную  эпоху  при  общем  весьма  обширном  ареале  от  Балканского 

полуострова  до  Гималаев  грецкий  орех  распространен  крайне  ограниченно  и 

фрагментарно в Греции, Малой Азии, Иране, Афганистане, на Кавказе, в Средней Азии, в 

Корее, Китае, Японии. Повсеместно в зоне своего естественного произрастания он образует 

относительно  небольшие  массивы,  встречаясь  чаще  всего  в  глубоких  и  хорошо 

защищенных ущельях средней части горного пояса. 

В  Средней  Азии,  где  сосредоточены  наиболее  крупные  массивы  ореховых  лесов, 

грецкий  орех  встречается  в  разобщенных  очагах,  из  которых  основными  являются  три  ‐ 

тяньшанский,  памироалайский  и  копетдагский.  Согласно  последним  (хотя  и  весьма 

приближенным)  данным,  площади  ореховых  лесов  Средней  Азии  распределяются 

следующим  образом:  в  Западном  Тянь‐Шане  (главным  образом  Кыргызстан,  частично 

Узбекистан)  ‐ 44600  га,  в Памире‐Алае  (главным образом Таджикистан)‐15000  га,  в Копет‐

Даге  (Туркмения)  ‐ 100  га.  Как  видно,  наиболее  крупные массивы  сосредоточены  в  Тянь‐

Шане. Здесь грецкий орех занимает склоны Ферганского и Чаткальского хребтов. Сюда же 

относится очаги ореховых лесов Пскемского и Угамского хребтов. 

Ореховые леса Западного Тянь‐Шаня наиболее хорошо сохранились. Только здесь они 

занимают  обширные  пространства,  покрывая  сплошными  массивами  долины  и 

неорошаемые  склоны  гор,  на  высоте  от  1200  до  2000  м.  Эти  леса  по  праву  называют 

жемчужиной  мирового  значения.  Здесь  произрастает  более  180  вида  древесно‐

кустарниковых  пород,  из  которых  34  встречаются  только  в  центральной  Азии,  а  16  в 

Южном Кыргызстане. 

Первые  упоминания  об  орехово‐плодовых  лесах  отражены  фитогеографом 

Теофрастом,  современником Александра Македонского, описавшего его походы в Индию 

(IV  век  до  н.э.).  Историк  его  походов  Квинт  Курций  (I  век  до  н.э.)  подробно  излагая 

деятельность  этого  полководца  упоминает,  что  на  грандиозной  охоте  в  пойме  Базарии 

(видимо Базар‐Курган) в заповедном лесу, за один день было убито 4 тысячи животных, а 

сам  Македонский  собственноручно  убил  льва.  Об  орехе  грецком  упоминают  также 

классики  Римско‐Греческой  древней  культуры  Цицерон,  Овидий,  Плиний  старший,  а  в 

XIV веке великий Зохреддин Бабур. 

С  момента  присоединения  Кокандского  ханства  к  России  орехово‐плодовые  леса 

привлекали  внимание  как  царского  правительства,  так  и  научной  общественности. 

Академик  Мидендорф  в  1882  году  отмечал,  что  ореховые  леса  в  бассейне  реки  Нарын 

находятся  в  хорошем  состоянии,  возможно,  из‐за  их  недоступности  и  отсутствия  дорог. 
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Крупнейший ботаник, академик С.И. Коржинский с восхищением отмечал, что ʺ.. десятки 

верст  едешь  как  будто  по  сплошному  фруктовому  саду,  возможно  сохранившемуся  до 

наших дней с третичных временʺ. Это высказывание академика о реликтовом (третичном) 

происхождении орехово‐плодовых лесов нашло своих оппонентов и сторонников. 

О происхождении ореховых лесов в литературе не существует единого мнения,  хотя 

большинство  исследователей  придерживаются  мнения  о  третичной  природе  их 

происхождения. Е.М. Лавренко и С.Я. Соколов (1943) считают, что ореховые леса являются 

реликтом  третичного  периода,  основываясь  на  том,  что  сопутствующие  ореху  породы 

имели реликтовую природу происхождения. Д.В. Арнольди (1949), на основании изучения 

энтомофауны орехово‐плодовых лесов и ее связей с окружающей средой, также пришел к 

выводу,  что  лесные  мезофильные  условия  преемственно  сохранились  в  горных  районах 

Южной Киргизии со времени господства влаголюбивой третичной флоры и фауны. 

Академиком И.В. Выходцевым (1958) доказана молодость этих лесов, образовавшихся 

как растительная формация в четвертичном периоде. Этот период соответствует периоду 

антропогенеза, то есть орехово‐плодовые леса образовались по мнению академика 25  ‐ 30 

тысяч  лет  назад.  На  основании  палинологических  исследований  на  территории 

Ферганской  долины  О.М.  Григина  (1968)  делает  вывод  о  широком  распространении  в 

раннечетвертичном  периоде  здесь  широколиственных  лесов,  в  частности  из  ореха 

грецкого. 

Согласно  современным  данным  геоморфологии  области  распространения  ореховых 

лесов  эпохи  похолодания  сменялись  эпохами  потепления,  что  естественно  сказалось  на 

условиях существования ореха грецкого и других видов, и в этих условиях выжить смогли 

только  те  виды,  биоэкологические  свойства  которых  в  наибольшей мере  соответствовали 

изменяющимся условиям. В этой связи, весьма интересно утверждение Р,С. Верник (1973) о 

том,  что  наблюдающаяся  экологическая  и  флористическая  общность  ореховых  лесов  с 

широколиственными лесами умеренной зоны объясняется тем,  что те и другие являются 

потомками третичных широколиственных лесов. Однако с четвертичного периода каждый 

из них имел самостоятельный путь развития. 

Интерес  к  проблеме  образования  орехово‐плодовых  лесов  вызван  двумя  важными 

обстоятельствами.  Прежде  всего,  эти  леса  географически  обособлены  от  окружающих 

огромных пустынных массивов,  и  во‐вторых,  если  они  действительно  реликтовые,  то  как 

растительная формация обречены на вымирание. 

История ореховых лесов последнего столетия крайне сложна, а порой трагична. Еще в 

начале 20‐го  века С.Ю. Раунер  (1901) и К.К. Ходоровский  (19О4)  сообщали,  что плодовые 

леса  стали  безжалостно  истребляться  ....  при  помощи  топора  и  огня,  вызывая  селевые 

потоки, которые в недалеком прошлом были чрезвычайно редки. 

Сравнительный анализ лесоустройства 1894 года и последнего лесоустройства 1999 г. 

показывает,  что  запасы  насаждений  ореха  за  прошедшие  100  лет  практически  не 

изменились.  Даже  наоборот,  за  последние  30  с  лишним  лет  они  увеличились  за  счет 

искусственного лесовосстановления на 5 тыс. га, запасы древесины на 180 кубометров. Это 

положительное  явление,  но  вместе  с  тем,  за  этот  период  общая  площадь  орехово‐

плодовых лесов сократилась почти наполовину, т.е. от 1 200 000 га до 630 000 га, а площадь 

чистых ореховых лесов  сократилась на 20  тыс.  га  (Коцарев,1969;  Ган,1982). К  сокращению 

площадей  привели  бессистемные  рубки  на  прииск  и  условно  сплошные  рубки  для 
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заготовки  капа  и  высококачественной  ореховой  древесины  и  пастьбы  скота.  За  период  с 

1896 по 1926 гг. из ореховых лесов было вывезено во Францию и Англию около 500 т. капов. 

По специальному заданию Правительства СССР в период с 1938 по 1942  годы вырублено 

ореховой древесины более 140 тыс. кубометров. Таких примеров очень много. 

Перечисленные  естественно‐исторические  факторы  привели  к  разреженности 

насаждений  ореха  грецкого,  фрагментарности  в  распределении  лесных  массивов,  что 

послужило  укреплению мнения об их  деградации,  а  орех  грецкий,  как  вид,  представлен 

даже ʺрегрессивно‐антропогенным эдификаторомʺ (Соколов, Связева, 1965). 

Начало подлинно научному изучению грецкого ореха в Кыргызстане положил лесной 

отряд  Киргизской  комплексной  экспедиции  АН  СССР  под  руководством  проф.  С.Я. 

Соколова, который в 1933 году исследовал ореховые леса главным образом с точки зрения 

использования  ценной  древесины  ореха  и  орехового  наплыва.  Следует  также  отметить 

работы  по  изучению  местной  флоры  и  отчасти  почвенного  покрова,  выполненные 

сотрудниками  АН  Узбекской  ССР,  Среднеазиатского  университета  в  г.Ташкент  и 

Киргизского филиала АН СССР. 

Однако, несмотря на сравнительно большое количество исследований, проведенных в 

разное  время,  изученность  самих  орехово‐плодовых  лесов  и  района  их  распространения 

оказалась  совершенно  недостаточной  для  решения  вопросов  дальнейшего  сохранения  и 

восстановления  орехово‐плодовых  лесов,  повышения  их  производительности.  По‐

видимому,  это и послужило основанием для Минпищепром СССР,  в  ведение которого в 

1943г.  перешли  орехово‐плодовые  леса,  ходатайствовать  перед  Правительством  об 

организации специальной комплексной экспедиции АН СССР. 

Южно‐Киргизскую комплексную экспедицию возглавлял акад. В.Н.Сукачев. В составе 

экспедиции  принимали  участие  3  академика,  12  докторов  наук,  24  кандидата  наук,  26 

младших  научных  сотрудников  и  более  100  человек  обслуживающего  персонала.  В 

соответствии  с  поставленными  задачами  экспедиция проводила  полевые  исследования  в 

1944, 1945 и отчасти в 1946 годах. 

В  апреле  1945  года  Совнарком  СССР  своим  Постановлением  объявляет  орехово‐

плодовые  леса  Южного  Кыргызстана  Государственным  лесоплодовым  заказником, 

несколько  позже,  в  октябре  утверждает  Положение  ʺО  лесоплодовом  заказнике  в 

Джалалабатской  и  Ошской  областяхʺ,  которым  был  определен  режим  и  поставлены 

задачи на сохранение и восстановление орехово‐плодовых лесов Южной Киргизии. 

Каково современное состояние орехово‐плодовых лесов? Самое главное, соответствует 

ли данный заказник в настоящее время своему статусу? Вопросы непростые. 

В заключении хотелось бы отметить следующее. 

Огромное  видовое  разнообразие  позволило  академику  Н.И.  Вавилову  (1931) 

утверждать,  что  орехово‐плодовые  леса  являются  одним  из  центров  происхождения 

культурных плодовых растений. В свое время П.А. Ган  (1970) и Ю.И. Никитинский  (1970) 

обоснованно  отмечали,  что  по  занимаемой  площади,  по  сосредоточению  огромного 

количества  видового  разнообразия  древесных  и  кустарниковых  пород  орехово‐плодовые 

леса Южной Киргизии являются уникальными и единственными в мире. 

Всем  известно,  что  в  настоящее  время  антропогенный  процесс,  а  также  влияние 

топливного  кризиса  на  ореховые  леса  значительно  возросло,  что  усложнило  и  вопросы 

лесовосстановления  и  сохранения.  В  таком  случае  возникают  вопросы:  какова 
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потенциальная  возможность  естественного  самовосстановления  ореховых  лесов,  в 

частности ореха грецкого? Насколько мне известно, на этот счет в литературе отсутствует 

однозначного мнения‐. 

В  середине  прошлого  столетия  в  Кыргызстане  начали  создаваться  лесные  культуры 

ореха  грецкого.  После  разработки  технологии  выращивания  ореха  грецкого,  лесхозами 

созданы  культуры  ореха  на  довольно  значительных  площадях.  Каково  современное 

состояние этой проблемы? Можно ли вообще ее решить? 

Орехово‐плодовые  леса,  наряду  с  многочисленными  функциями,  имеют  также 

большое  продовольственное  значение.  Орех  грецкий  является  деревом‐комбинатом  и 

справедливо И.В. Мичурин назвал его хлебом будущего. В этой связи,  вопрос о создании 

промышленных  плантаций  плодового  направления  приобретет  особую  экономическую 

значимость.  Да,  надо  признать  тот  факт,  что  отсутствует  необходимое  финансовое 

обеспечение. Что еще является тормозом в деле развития промышленного ореховодства? Я 

надеюсь, что на эти и другие вопросы получим информацию от других докладчиков. 
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Приложение 4 

Современное состояние лесных культур ореха грецкого в 

поясе орехо‐плодовых лесов 

Абдукахаров Б.А., 

Института леса им. П.А. Гана HAH KP 
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Приложение 5 

Формовое разнообразие ореха грецкого в естественных насаждениях. 

Селекционные работы по ореху грецкому 

Мамаджанов Д.К., 

Института леса им. П.А. Гана HAH KP 
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Приложение 6 

Естественное возобновление ореха грецкого в орехо‐плодовых лесах 

Кыргызской Республики 

Абдукахаров Б.А., 

Института леса им. П.А. Гана HAH KP 
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Приложение 7 

Категория защитности лесов, как инструмент экономической оценки 

экологических функций 

Ражапбаев М.К., 

Института леса им. П.А. Гана HAH KP 
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Приложение 8 

Маркетинг продукции ореха грецкого 

Касымов А.Х., 

КНАУ им. К.И. Скрябина 
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Приложение 9 

Правовые аспекты развития особо охраняемых природных территории и in situ 

сохранения диких сородичей и плодовых культур 

Койчуманов Б., 

Национальный консультант по законодательству 
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Приложение 10 

Естественное возобновление ореха грецкого в условиях 

Сары‐Челекского заповедника 

Жунусов Т.О., 

Института леса им. П.А. Гана HAH KP 

 

Общая площадь ореховых насаждений заповедника составляет по данным последнего 

лесоустройства  (2002  г.)  2066  га.  Основную  часть  составляет  насаждения  спелые  и 

приспевающие насаждения – 48,2%, на долю молодняков приходится незначительная часть 

–  около  6%.  Такое  распределение  насаждений  в  значительной  мере  определяется 

биологическими  особенностями  ореха  грецкого.  Уже  в  первых  исследованиях, 

проведенных более 100 лет назад (Роунер, 1901), отмечалось перестойность ореховых лесов, 

их фаутность, слабое семенное возобновление. В то же время все исследователи указывают 

на  исключительную  вегетативную  возобновляемость,  которая  сохраняется  даже  при 

полном сгнивании стволовой части дерева. Сломанные ли сгнившие по старости деревья в 

любом возрасте в любом месте (от пня и выше) образуют многочисленную поросль, лидер 

их  которых  выполняет  роль  штамба.  Эта  поросль  очень  растет  быстро  и  через  4‐5  лет 

занимает  место  бывшего  дерева.  Такая  способность  ореха  к  быстрому    вегетативному 

размножению  весьма  положительно  сказывается  на  сохранении  этой  породы  в  ценозе 

данной местности, но в то же время это дерево быстро стареет, оно заражено гнилями. 

Семенное возобновление ореха обеспечивает долговременное и чистое в санитарном 

отношении  сохранение  древостоя  на  данной  территории.  Увеличивается  плодоношение, 

повышается  качество  древесины,  усиливается  устойчивость  насаждений  к  влиянию 

внешней среды. Поэтому насаждения семенного возобновления предпочтительны во всех 

отношениях. В поясе ореховых лесов имеются большие запасы необлесившихся площадей 

после  хозяйственной  деятельности  человека,  редин  или  участков,  где  произошла  смена 

главной породы (ореха грецкого) на второстепенные. Это указывают на связь естественного 

семенного  возобновления  с  факторами  человеческого  воздействия  и  с  другой  стороны, 

биологией  ореха  грецкого.  В  научной  литературе  существует  два  мнения  на  счет 

успешности  семенного  возобновления  ореха:  1)  А.Ф.  Зарубин  (1948)  считает,  что 

естественное  возобновление  ореха  практически  отсутствует,  а  имеющееся  небольшое 

количество  самосева  не  в  состоянии  заменить  в  будущем  материнский  полог  Н.С. 

Лебединова  (1958),  Д.И.  Прутенский  (1958)  считает,  что  процесс  возобновления  в 

определенных  условиях  протекает  вполне  успешно.  Почти  все  авторы  затрагивающие 

семенное  возобновление  ореха  грецкого,  во  главу  угла  плохого  возобновления  ставят 

факторы  антропогенного  воздействия  –  неумеренный  выпас  скота,  сбор  орехов,  рубки 

стоящих деревьев без предварительного обсеменения площади их произрастания. 

Мы  решили  провести  анализ  состояния  семенного  возобновления  семенного 

возобновления в заповедных условиях, где в основной зоне влияние человеческого фактора 

сведено  к  минимуму.  Научными  работниками  заповедника  ранее  также  проводились 

работы  по  изучению  состояния  семенного  возобновления  ореха  в  заповедной  зоне. 

Ореховые лес заповедника при проведении лесоустроительных работ были подразделены 

на  несколько  типов  в  зависимости  от  почвы,  ее  влажности  и  богатства,  а  также  условий 

места  произрастания  ореха  на  несколько  типов,  В  основном  это  орешники 
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коротконожковых  крутых  склонов,  орешники  коротконожковые  пологих  склонов, 

орешники  елово‐пихтовые  и  орешники  прирусловые.  Наибольшая  возобновляемость 

семенным  путем  здесь  в  орешнике  злаковом  пологих  склонов  до  790  шт./га  сеянцев 

годичного  возраста,  в  орешнике  елово‐пихтовом  106  шт./га.  Здесь  большую  роль  играет 

плотность  дернового  слоя  почвы  и  полнота  насаждения.  Чем  меньше  толщина 

напочвенного  покрова  и  дернового  слоя,  тем  выше  вероятность  проникновения  корней 

всходов  в  почву.  А  толщина  напочвенного  покрова  и  дерна  уменьшается  с  повышением 

полноты  насаждения,  т.к.  световой  голод мешает  произрастанию  растений  под  пологом 

леса.  По мнению  научного  сотрудника  С.  Кыйгырова  сеянцы  ореха  лишь  в  первые  годы 

являются  теневыносливыми,  с  увеличением  возраста  увеличивается  требовательность  к 

количеству света, что приводит к отмиранию сеянцев. Подрост ореха старше 15‐16 лет не 

может  произрастать  под  пологом  леса  полнотой  более  0,7,  в  одинаковых  условиях 

произрастания наибольшее количество всходов первого года наблюдается в насаждениях с 

большой полнотой. Отсутствие дернового слоя, подходящая влажность почвы,  защита от 

прямых солнечных лучей позволяют проросшему всходу пустить корни в почву, получить 

необходимые питательные субстраты из почвы и нормально развиваться. Но для развития 

в  дальнейшем  не  хватает  светового  обеспечения,  растение  чахнет  и  погибает.  Толстый 

дерновой  слой  в  редкостойных  насаждениях  (полнота  0,4)  не  позволяет  проросшему 

семени  пустить  корни  в  грунт,  интенсивность  солнечной  радиации  также  приводит  к 

повреждению  жизненно  важных  органов  всхода.  Однако  через  два  года  эти  всходы 

начинают  хорошо развиваться и  становятся  благонадежным подростом ореха.  Гибель по 

причине нехватки каких‐либо компонентов крайне редко. 

 

Приводим результаты учета естественного возобновления под пологом  древостоя ореха  

грецкого шт./га 

 

Количество всходов и подроста по возрасту №  Тип леса  Полнота 

1  2  3  4  5  6‐10  11‐15 

Всего 

1  Ор.зл. пол.   0,5  497  108  56  24  18  21  16  740 

2  Ор.зл.кр.  0,5  450  125  63  14  3  7  8  670 

3  Ор.зл. пол.   0,7  679  357  171  78  51  36  27  077 

4  Ор.зл.кр.  0,7  753  295  210  59  47  51  19  681 

5  Ор.зл. пол.   0,9  773  256  116  71  52  29  12  1316 

6  Ор.зл.кр.  0,8  716  219  146  54  40  51  17   

 

Как  видно  из  таблицы,  наибольшее  количество  всходов  и  подроста,  младших 

возрастов  (10  лет)  насчитывается  под  пологом  высоко  полнотных  насаждений,  однако 

количество  благонадежного  подроста  в  них  самое  низкое.  Основной  причиной  отпада 

всходов и подроста является световое голодание. 

В  отношении  сохранения  благонадежного  подроста  немало  важное  значение  имеет 

тип  леса.  В  орешниках  крутых  склонов  условия  произрастания  немного  жестче  по 

сравнению  с  орешниками  пологих  склонов.  Орешники  елово‐пихтовые  в  большинстве 

произрастают  в  верхней  границе  распространения  ореха,  поэтому  здесь  почва  намного 

беднее, условия произрастания наименее подходящие для ореха грецкого. 
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Кроме этого авторы исследования В.Виноградов (1973), С Кыйгыров (1989) указывают 

на большое влияние диких животных и грызунов на количество благонадежного подроста. 

Действительно,  орех  является  одним  из  главных  видов  пищи,  употребляемой  кабанами, 

крысами,  мышами,  в  зимний  период.  Также  его  употребляют  в  пищу  осень    и  ранней 

весной барсуки, медведи. 

 

 


