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Аннотация. Пчеловодство – важная отрасль экономики, поэтому нужно изучать факто-
ры, которые влияют на ее состояние. еврейская автономная область – один из ведущих 
медоносных районов дальнего Востока. Главной породой, продуцирующей медовые 
ресурсы, здесь является липа. лесные пожары оказывают существенное негативное 
влияние на ее произрастание. Цель исследования – выявление и изучение пригодных 
для развития пчеловодства лесов, в составе которых есть липа, в еврейской автономной 
области и определение риска их возгорания. объект исследования – леса с участием 
липы в еврейской автономной области. Проведены полевые экспедиционные работы 
в период с 2003 по 2018 гг. для анализа древостоев выполнено 287 геоботанических 
описаний пробных площадей. на основе авторской карты растительности еврейской 
автономной области определены местонахождения лесов с участием липы, которые от-
несены к 4 растительным выделам. Показано преобладание растительных сообществ 
с липой амурской над сообществами с липой маньчжурской. отсутствие липы в под-
росте свидетельствует о возможных сукцессиях в данных лесах и исчезновении вида 
из древостоя в будущем. По данным Управления лесами правительства еврейской ав-
тономной области и геоинформационной системы «Пожары», в регионе произошло  
290 лесных пожаров, следствием которых стало появление 104 770 га выгоревшей пло-
щади. наибольшая площадь горельников, 50 270 га, зарегистрирована в 2018 г. в черно-
березово-дубовых лесах паркового типа, иногда с липой (Tilia), лиственницей (Larix), с 
серобородниково-разнотравным покровом и разнотравно-вейниковыми лугами в соста-
ве. отмечается тенденция к снижению площади и ухудшению экологического состояния 
лесов, где произрастает липа, и, соответственно, к обеднению медоносной базы региона.  
В связи с этим липа нуждается в охране как на региональном, так и на федеральном 
уровнях. леса, подверженные воздействию негативных природно-антропогенных фак-
торов, приводящих к деградации древостоя, требуют постоянного мониторинга и оцен-
ки состояния для усовершенствования пчеловодства как отрасли. результаты исследо-
вания могут использоваться для обоснования рекомендаций по охране липовых лесов 
и будут полезны ведомствам, занимающимся развитием пчеловодства в еврейской ав-
тономной области.
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Abstract. Beekeeping is an essential economy branch. Therefore, it is so important to study 
the conditions that affect its state. The Jewish Autonomous Region (JAR) is one of the most 
important melliferous regions of the Far East. The main melliferous species here is the linden. 
Forest fires are a major negative factor in the growth of linden in the region under study. 
The research aims at identifying and studying forests, which include linden, suitable for the 
development of beekeeping in the JAR, and determining the risk of fire hazard in them. The 
research object is forests with linden in the JAR. Field expedition works were carried out in 
the period from 2003 to 2018. The review and analysis of the stands was carried out using 287 
geobotanical descriptions of the sample plots. On the basis of the author’s map of vegetation 
of the JAR, locations of forests with the presence of linden were determined. These forests 
were assigned to four vegetation units. The predominance of plant communities with Amur 
linden over those with Manchurian linden is shown. In 93 descriptions linden does not occur 
in the forest, which indicates a possible succession – gradual replacement of linden with other 
tree species, and complete extinction of linden from the stand in the future. According to the 
Forest Management Department of the JAR Government and the Geographic Information 
System “Fires”, 290 forest fires occurred in the region. There is information on 290 fires 
and 104,770 ha of disturbed area. The largest fire-affected area (50,270 ha) was recorded in 
2018 in black birch-oak forests of park type, sometimes with linden (Tilia), larch (Larix), 
beard lichen-mixed herbs cover and mixed herbs reedgrass meadows. There is a trend towards 
a decrease in the area and deterioration of the ecological state of the linden forests, and, 
therefore, the depletion of the region’s melliferous base. In this regard, the linden needs to 
be protected at both the regional and federal levels. Forests affected by negative natural-
anthropogenic factors leading to stand degradation require continuous monitoring and 

 This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license

https://publons.com/researcher/B-2049-2014/
https://orcid.org/0000-0001-7275-1864
https://publons.com/researcher/B-2019-2014/
https://orcid.org/0000-0001-7254-198X


34        «Известия вузов.  Лесной журнал».  2022.  № 3

assessment of the state to improve beekeeping as an industry. The results of the study can be 
used to substantiate recommendations for the protection of linden forests and will be useful to 
the agencies involved in the development of beekeeping in the region.
Keywords: Amur linden, Manchurian linden, forests with Amur linden, beekeeping, conservation 
of linden forests, forest fires, Russian Far East, melliferous base of the Russian Far East
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Введение

на сегодняшний день остро стоит проблема изучения и использования 
природных ресурсов, включая биологические. Концепция устойчивого разви-
тия предполагает их неистощительное использование. К промыслам, отвечаю-
щим данным требованиям, можно отнести пчеловодство как вид хозяйственной 
деятельности, не только сохраняющий живую природу, но и обеспечивающий 
повышение продуктивности некоторых растительных сообществ. значитель-
ное внимание уделяется вопросам пчеловодства, важной отрасли хозяйства,  
а также медоносной базе растений разных регионов земного шара [16, 18, 20]. 
изучение медового потенциала конкретного региона необходимо для примене-
ния интенсивных технологий содержания пчелиных семей, что способствует 
рациональному использованию медовых ресурсов района. Кадастровая оценка 
медовых ресурсов позволяет охарактеризовать с экономической точки зрения 
производственный потенциал, спланировать перспективы и формы развития 
пчеловодства на данной территории [21].

Медовая продуктивность растений зависит как от экологического состоя-
ния окружающей среды, так и от погоды. Перспективность развития пчеловод-
ства в регионе определяется комплексом условий: биоразнообразием медонос-
ных растений, их количеством, распределением по территории, доступностью, 
наличием лимитирующих факторов, включая нелегальные заготовки леса, 
строительство дорог, лесные пожары [1, 10, 15, 19]. Юг дальнего Востока рос-
сии, особенно зона кедрово-широколиственных лесов, имеет хорошие природные 
условия для развития пчеловодства. здесь в 70–80 гг. прошлого века произво-
дилось около 1/4 от всего объема меда, получаемого в стране. еврейская авто-
номная область (еао) – один из самых медоносных районов дальнего Востока.  
В регионе насчитывается более 250 видов растений-медоносов, из них около 70 –  
деревья и кустарники. Эффективность дальневосточного пчеловодства опреде-
ляется большим количеством весенних и осенних нектаропродуцирующих рас-
тений и еще большим – летних, т. е. медоносы в регионе есть на протяжении 
всех сезонов года, кроме зимнего [7]. источником товарного меда обычно явля-
ются липы, из которых наиболее распространенный вид – липа амурская (Tilia 
amurensis Rupr.), липа маньчжурская (Tilia mandshurica Rupr.) встречается гораз-
до реже. липовый мед может составлять 90 % от товарного медосбора за сезон. 
однако в последние десятилетия из-за экологических проблем в лесах (лесные 
пожары, нелегальные лесозаготовки липы) и плохой транспортной доступности, 
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связанной с ухудшением состояния дорог и прекращением функционирования 
государственных пчелосовхозов, в которых был необходимый транспорт, доля 
заготавливаемого меда в еао уменьшилась на 40 %. 

дальневосточный регион россии наиболее подвержен пирогенному воз-
действию. среди всех регионов он занимает по данному критерию первое место: 
пожары, случившиеся здесь, и выгоревшая площадь составляют соответственно 
30 и 73 % от общероссийских показателей [11]. В связи с этим изучение влияния 
пирологического фактора на распространение лесов с липой в составе актуально. 

В некоторых странах липа охраняется. например, липа амурская в Китае 
относится ко II охраняемому статусу на национальном уровне как вид, имею-
щий экологическое и экономическое значение [17]. Поступали предложения о 
внесении липы амурской в Красную книгу регионов юга дальнего Востока. осо-
бенно остро эта проблема стоит в Приморском крае. реальной оперативной ме-
рой спасения видов липы в крае, обоснований для безотлагательной необходи-
мости чего достаточно, считает М.н. Чипизубова [12], является внесение этого 
дерева в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которых 
не допускается. до 2007 г. липа была запрещенной в рубку породой в райо-
нах развитого пчеловодства, к которым из числа российских дальневосточных 
территорий относятся Приморский край, значительная часть юга Хабаровского 
края и еврейской автономной области. автор акцентирует внимание на том, что 
нельзя откладывать и изучение древостоев с участием липы в целях разработки 
основ ведения хозяйства в таких лесах. особое внимание следует обратить на 
вторичные древостои с липой, требующие ухода. Это позволит создать в бли-
жайшем будущем новые очаги пчеловодства [12]. 

сходные проблемы актуальны и для территории еао. среди многочислен-
ных природных и антропогенных факторов, оказывающих влияние на состояние и 
динамику растительности, лесным пожарам отводится главенствующее место. на 
дальнем Востоке россии пожары входят в число ведущих факторов трансформа-
ции природных экосистем. анализ данных Федеральной службы государственной 
статистики показал, что еао занимает одну из лидирующих позиций в дальнево-
сточном федеральном округе по количеству и площади пожаров при пересчете на 
единицу территории [11]. сведения о возникновении пожаров позволяют выявить 
факторы, способствующие появлению возгорания в лесу, степень влияния кото-
рых снижается в следующем ряду: неосторожное обращение населения с огнем, 
сельскохозяйственные палы, возгорания из-за функционирования предприятий и 
организаций. основной причиной лесных пожаров является первый из названных 
факторов – в некоторые годы он обуславливает более 90 % возгораний.

Пожары уничтожают или угнетают леса, в том числе с участием липы – 
основного медоносного растения региона. Учитывая важность пчеловодства в 
еао и наличие существующих проблем природопользования была поставлена 
цель исследования: выявить и изучить подходящие для развития пчеловодства 
леса с участием липы на территории еао и оценить их горимость. 

Объекты и методы исследования

объект исследования – леса с участием липы в еао. В период 2003–2018 гг. 
проведены полевые экспедиционные работы, которые позволили выявить  
местонахождение таких лесов на территории региона и нанести их на карту 
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растительности еао (масштаб – 1:500000). Выполнено 710 геоботанических 
описаний пробных площадей (ПП) размером 20×20 м. на каждой ПП велся учет 
ярусности: древостой, подрост, подлесок и травяной покров. Каждый из ярусов 
характеризовался в соответствии с классическими требованиями геоботаниче-
ских описаний. определяющим показателем выбрано проективное покрытие 
древостоя (%). Проведен анализ 287 ПП, на которых отмечены виды рода липа. 

В целях исследования рисков, существующих для лесных сообществ, ис-
пользовались сведения по учету лесных пожаров Управления лесами прави-
тельства еао за 2011–2015 гг., 2017–2018 гг. (данные о пожарах за 2016 г. от-
сутствуют, так как возникли сложности с их первичной обработкой и вводом в 
геоинформационную систему «Пожары»). Площади, пройденные огнем, опре-
делялись с применением геоинформационной системы «Пожары», созданной 
в программе MapInfo Professional 6.0., в структуру которой входят авторские 
цифровые базы данных горельников и их инвентаризационная карта. Путем на-
ложения инвентаризационной карты лесных пожаров на карту растительности 
еао установлены численность и площади выгоревших территорий в исследуе-
мых выделах растительности. 

использованы данные из литературных источников, архивов и совре-
менная информация региональной общественной организации «союз пче-
ловодов еврейской автономной области» с целью анализа состояния медо-
носной базы региона, а также развития пчеловодства в предыдущие годы и 
в настоящее время.

 Результаты исследования и их обсуждение

еао имеет хорошие природные условия для развития пчеловодства. Бо-
гатство и разнообразие медоносной флоры, относительная экономическая ста-
бильность, гарантированный государственный рынок сбыта еще в недалеком 
прошлом определяли пчеловодство на данной террритории как высокорента-
бильную отрасль. 

Количество товарного меда на одну пчелосемью при благоприятных эко-
лого-климатических условиях, способствующих нектаровыделению, в среднем 
составляло 40–60 кг. В 1979 г. было получено рекордное количество меда – 104 кг, 
что стало одним из лучших показателей за всю историю страны [13]. 

По данным региональной общественной организации «союз пчеловодов 
еврейской автономной области», сейчас в регионе насчитывается примерно до 
400 пасек и 7500 пчелосемей (в 10 раз меньше пчелосемей, чем 30–40 лет на-
зад). Количество товарного меда, полученного на одну пчелосемью, составляет 
в среднем 50 кг, так же как и в предыдущие годы. Пасеки размещены неравно-
мерно. Бóльшая часть из них приурочена к местам произрастания липы. Макси-
мальное количество пасек расположено в более доступных местах вдоль дорог 
и рек – в долине р. Бира, в предгорьях хр. Чурки, даур, Ульдуры, средней части 
хр. Малый Хинган, южной части Помпеевского хребта. наиболее отдаленные 
местонахождения пасек – территории средней части сутарского хребта в доли-
не р. Биджан, верховья р. сагды-Бира.
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липа амурская – главное медоносное растение Восточной азии, наи-
более распространенная и самая нектарообильная из 8 видов лип, произ-
растающих естественно. Видовое разнообразие лип представляет большой 
интерес для селекции ценных форм [4]. средняя биологическая медопродук-
тивность 1 га чистых древостоев липы амурской, по данным В.К. Пельме-
нева и П.М. насенкова [5], составляла 750–1000 кг, а липы маньчжурской –  
больше 680–900 кг. другой точки зрения придерживался В.В. Прогунков [6], 
он считал, что медопродуктивность липы маньчжурской в условно чистых 
насаждениях на юге Приморья колебалась в пределах 950–1450 кг/га. иссле-
дования а.Г. измоденова [3] показывают, приведенные показатели нуждают-
ся в уточнении, так как необходимо учитывать количество деревьев, соотно-
шение их диаметра и возраста: от этого зависит и число цветущих деревьев,  
и количество цветов на них. 

типичные древостои с участием липы характеризуются полнотой 0,8.  
В составе такого древостоя 20 % липовых деревьев имеют диаметр 30–40 см, 
что в переводе на чистые липняки составляет медовую продуктивность  
250 кг/га. «запас меда» в пересчете на условно чистые липняки округлен-
но равен 5200 т в целом для еао [3]. из них доступны 1500–1600 т. Воз-
можный медосбор составляет 1/3 от общего запаса меда, в то время как 
остальное количество необходимо на корм пчелам и другим насекомым. 
таким образом, при рациональном размещении пасек и охвате всей доступ-
ной площади медосбор при обильном цветении липы можно довести до  
1000 т и более. 

Полевые исследования медоносных угодий с участием липы, в кото-
рых использовался метод описаний ПП, в различных растительных сообще-
ствах были выполнены е.М. яковлевой [13]. 5 ПП заложено вблизи пасек в  
3 районах области: водораздел рек Кирга–икура (смешанный многопород-
ный широколиственный лес с преобладанием липы), Биробиджанский рай-
он; ключ Большой Кедровый (смешанный многопородный лес с преоблада-
нием липы), октябрьский район; р. сагды-Бира (смешанный многопородный 
широколиственный лес с редколесьями), облученский район; окрестности 
с. радде (свежий дубняк с липой, кленом Acer и другими породами), облу-
ченский район; р. Большие сололи (горный кедровник), облученский район. 
Проведенные исследования выявили, что доля участия липы в составе дре-
востоя составляет от 10 до 50 % (обычные показатели для территории даль-
него Востока – 10–30 %). наибольшая концентрация липы сосредоточена на 
ПП Большой Кедровый (49,8 %), ПП водораздела рек Кирга–икура (33 %), 
ПП Большие сололи (30 %). средние показатели имеет ПП р. сагды-Бира  
(14 %). ПП в окрестностях с. радде характеризуется наименьшим показате-
лем (8,8 %) [13].

В последующие годы при изучении растительности региона т.а. руб-
цовой и ее коллегами [2, 8, 9] с использованием метода описания ПП лесной 
растительности была разработана карта растительности еао. из 30 выделов 
в 4 отмечены липы амурская и маньчжурская – основные медоносы региона 
(рис. 1).
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рис. 1. леса с липой амурской и липой маньчжурской на территории еао 

Fig. 1. Forests with Amur linden and Manchurian linden in in the JAR

В еао липа входит в состав древостоя в кедрово-широколиственных и ши-
роколиственных долинных лесах как на равнинных территориях, так и в пред-
горьях и нижнем поясе гор. такие леса занимают около 10–15 % лесопокрытой 
поверхности (более 100 тыс. га) и по большей части труднодоступны [7]. Пре-
обладает липа амурская, а липа маньчжурская произрастает преимущественно в 
южной приамурской части региона, в низкогорьях Помпеевского и Хинганского 
хребтов, в горах-изолятах среднеамурской низменности – Чурки, Ульдуры, даур 
и др. из описанных нами 710 ПП лесной растительности на 287 отмечены липы 
амурская и маньчжурская (278 ПП – только с липой амурской, 9 ПП – с липой 
маньчжурской и на 13 ПП выявлены оба вида).

112 ПП имеют проективное покрытие древостоя липы менее 10 %.  
Во многих лесах липы перестойные, нередко дуплистые, подверженные бо-
лезням. однако выявлены леса с липой амурской, проективное покрытие ко-
торых составляет до 70 %, и с липой маньчжурской – до 95 %. Можно сказать, 
что это чистые липняки, хотя а.Г. измоденов, считал, что «на дальнем Вос-
токе нет чистых липняков и совсем мало лесов, в которых преобладает липа. 
если вы обнаружили массив, в составе которого 60–80 процентов липы, счи-
тайте, что он заслуживает включения в число охраняемых памятников приро-
ды» [4, с. 23]. 

на одной из ПП произрастает липа как маньчжурская (90 %), так и амур-
ская (10 %), других видов деревьев здесь не выявлено. В подросте преобладает 
липа маньчжурская. В исследуемом регионе подобные липняки занимают очень 
небольшие площади, являются фрагментарными. 

анализ подроста липы амурской на 270 ПП размером 400 м2 не вселяет 
надежду на сохранение продуктивных липовых насаждений в ближайшей пер-
спективе, так как на 93 ПП липа в подросте отсутствует, всего одно растение 
липы в подросте зафиксировано на 95 ПП, от 2 до 10 особей отмечено на 82 ПП.  
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лишь на 5 ПП выявлено более 10 растений липы в подросте. Фрагментарно 
отмечаются молодые особи липы в виде корневой поросли.

В лесах с проективным покрытием липы 1 % доминируют преимуще-
ственно лиственные виды: клен мелколистный (Acer mono Maxim.), дуб мон-
гольский (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.), березы даурская (Betula davurica 
Pall.), ребристая (B. costata Trautv.) и плосколистная (B. platyphylla Sukacz.). 
реже ведущей породой становятся ильм японский (Ulmus japonica (Rehd.) 
Sarg.), ольха волосистая (Alnus hirsuta (Spach) Fisch. ex Rupr.). иногда среди 
превалирующих деревьев встречаются хвойные виды: пихта белокорая (Abies 
nephrolepis (Trautv.) Maxim.), кедр корейский (Pinus koraiensis Siebold et Zucc.), 
лиственница Каяндера (Larix cajanderi Mayr), ель сибирская (Picea obovata 
Ledeb.). Перечисленные виды относятся к различным экологическим группам 
(мезоксерофиты, гидромезофиты, мезофиты и др.) и, как следствие, формиру-
ют разнообразные растительные формации и ассоциации лесов.

 При максимальных значениях проективного покрытия древостоя липы 
(больше 50 %) отмечаются те же виды, только в меньшем количестве и с мень-
шим проективным покрытием. нетипичными для этих сообществ являются 
маакия амурская (Maackia amurensis Rupr. et Maxim.), тополя Максимовича 
(Populus maximowiczii A. Henry) и дрожащий (P. tremula L.), ольха волосистая, 
которые отмечены на таких ПП единично. 

однако в последние десятилетия наблюдается отрицательная дина-
мика лесов с участием липы, что реально ухудшает природную базу для 
развития пчеловодства в регионе [13, 14]. К основным причинам деграда-
ции липовых лесов можно отнести лесозаготовки, лесные пожары (низовые 
и верховые), распашку земель для сельскохозяйственных полей, дачных 
участков и т. д., развитие вторичных (производных) лесов после пожаров и 
лесозаготовок, разработку месторождений полезных ископаемых (Кимка-
но-сутарский горно-обогатительный комбинат, ооо «дальграфит», сав-
кинское месторождение брусита, месторождения марганца, гравия, рос-
сыпного золота и др.).

лесные пожары – один из важных факторов, приводящих к сокращению, 
деградации и сукцессиям растительных выделов с участием липы. Влияние по-
жаров оценивается по количеству и площади горельников, а также по степени  
угнетения медоносной базы региона. 

анализ численности горельников показывает, что распространение пожа-
ров происходило во всех формациях лесов с участием липы на территории еао 
в исследуемый период. общее количество пожаров составляет 290 (рис. 2, а). 
наибольшее число возгораний (20 %) за исследуемый период отмечено в 2018 г.; 
наименьшее (9 %) – в 2012 г. В среднем в год за рассмотренный период возник 
41 пожар. 

В результате пожаров выгорели или деградировали 104 770 га ли-
повых лесов. наибольшая площадь, подвергшаяся действию пирогенного 
фактора, наблюдалась в 2018 г., наименьшая – в 2012 г., что составило со-
ответственно 66 и 0,6 % от общей пострадавшей из-за огня территории в 
исследуемых растительных формациях (рис. 2, б). средняя площадь одного 
возгорания – 361 га.
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а

б

рис. 2. лесные пожары в липовых лесах в 2011–2015 гг., 2017–2018 гг.
Fig. 2. Forest fires in linden forests in 2011–2015, 2017–2018

В течение 7 лет в 4 выделах растительности с участием липы на террито-
рии еао произошло значительное количество пожаров. В результате полностью 
или частично выгорели ценные леса, представляющие медоносную базу регио-
на. наиболее подвержены возгораниям были черноберезово-дубовые паркового 
типа леса, иногда с липой, лиственницей, с серобородниково-разнотравным по-
кровом и разнотравно-вейниковыми лугами, расположенные преимущественно в 
равнинной части области и более доступные для развития пчеловодства. В этой 
формации пожаров в 27 раз больше, чем в формации с наименьшим количеством 
пожаров – в смешанных широколиственных производных лесах на месте хвой-
но-широколиственных, крупнотравных, на склонах разной экспозиции. Выгорев-
шие территории в самой уязвимой перед пожарами формации тоже наибольшие –  
в 52 раза выше по сравнению с площадями нарушенной огнем территории в ле-
сах, где пожары оказали наименьшее воздействие. 
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Заключение

В ходе проведенного исследования установлено, что еврейская авто-
номная область является одним из важнейших дальневосточных регионов 
для развития традиционной отрасли сельского хозяйства – пчеловодства. 
Это обусловлено богатой медоносной базой как травянистых, так и древес-
ных растений – всего 250 видов. самые значимые из них – виды рода липа, 
прежде всего липы амурская и маньчжурская. В регионе они представлены в  
4 растительных выделах в соответствии с картой растительности еврейской 
автономной области. липа амурская в древостое выявлена на всех описан-
ных пробных площадях (278). из них лишь на 13 она произрастает вместе 
с липой маньчжурской. на остальных 9 древостой состоит только из липы 
маньчжурской. из 30 выделов растительности в 4 отмечены липы амурская 
и маньчжурская.

Большая часть исследованных лесов (202 пробные площади) имеет 
проективное покрытие липы 10 % и меньше. Во многих лесах липы пере-
стойные, нередко дуплистые, подверженные болезням. Подрост липы на ис-
следованных пробных площадях отмечен в незначительном количестве. на 32 %  
из них липа в подросте отсутствует, а на 34 % зафиксировано только одно 
растение. В связи с важностью этого вида для развития пчеловодства как вы-
сокоэкологичного способа природопользования и учитывая современное со-
стояние данных лесов, актуален вопрос об их рациональном использовании и 
восстановлении. 

Пожары способствуют деградации липовых лесов. Это положение 
подкрепляется результатами анализа пирогенной обстановки на исследуе-
мых территориях за последнее десятилетие. Выгорели или трансформиро-
вались 104 770 га липовых лесов. В наибольшей степени воздействию огня 
были подвержены расположенные преимущественно в равнинной части 
области черноберезово-дубовые паркового типа леса, иногда с липой, ли-
ственницей, серобородниково-разнотравным покровом и разнотравно-вей-
никовыми лугами в составе. отмечается тенденция к снижению площади 
и ухудшению экологического состояния лесов с участием липы, следова-
тельно, и к обеднению медоносной базы региона. Это указывает на необ-
ходимость мероприятий, направленных на своевременное обнаружение и 
ликвидацию лесных пожаров. 

результаты исследования свидетельствуют о том, что липа нуждается 
в охране как на региональном, так и на федеральном уровне. лесонаса-
ждения, подверженные воздействию негативных природно-антропогенных 
факторов, приводящих к деградации древостоя, требуют постоянного мо-
ниторинга состояния, что будет способствовать модернизации пчеловод-
ства как отрасли.

леса с участием липы являются особо ценными медопродуктивными 
сообществами, поэтому предпочтительно использовать их как медоносные 
угодья, которые могут выполнять важные экологические функции: природо-
охранные, средообразующие, средостабилизирующие, ресурсоформирующие.  
Это позволит обеспечить рациональное природопользование. 
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