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При разработке проекта экологического парка поставим следующие цели: 

- выявление наиболее ценных природных комплексов, нуждающихся в охране, на основе кото-

рых могут быть сформированы зоны экологического покоя; 

- выявление типичных для региона растительных сообществ, на основе которых могут быть со-

зданы экспозиции флоры и фауны, проложены экологические тропы; 

- выявление ландшафтных условий, которые могут повлиять на функционально-

планировочную и композиционно-пространственную организацию проектируемого парка; 

- выявление планировочных взаимосвязей проектируемой и прилегающих территорий (их 

функциональное использование, сложившиеся пешеходные и транспортные пути к проектируемой 

территории и через нее, местоположение объектов, формирующих пешеходные и транспортных 

потоки, другие); 

- выявление градостроительных и других планировочных факторов, которые могут повлиять на 

зонирование и размещение объектов на проектируемой территории; 

- выявление экологических ограничений использования проектируемой территории (источники 

и зоны загрязнения воздушного бассейна, водоемов и водотоков, почв, дороги с интенсивным 

движением транспорта, котельные, промышленные предприятия с санитарно-защитными зонами, 

другие). 

Основные положения к территориальной организации экологического парка на территории 

приусадебного парка: 

- формирование обширной, целостной природной конфигурации, которая обладает высокой 

экологической устойчивостью; 

- выделение зоны экологического покоя, на которой будет установлен режим ограничительного 

доступа, что будет способствовать снижению антропогенного воздействия на природную террито-

рию; 

- создание условий, как выделение экологообразовательной зоны и зоны экстенсивного исполь-

зования, для обеспечения сохранения ценных природных комплексов. 

Целесообразно, чтобы по периметру зоны экологического покоя размещалась так называемая 

«буферная зона»,  с менее строгими режимами охраны природы. А по периметру экопарка – за-

щитная зона, также  для обеспечения защиты от негативного и нежелательного антропогенного 

воздействия. 

Так как парк одной стороной прилегает к деревенской застройке, а недалеко располагается 

трасса М10, защитная зона вокруг будущего экопарка вполне обоснована.  

Экологический подход к проектированию и созданию парков – настоятельное требование сего-

дняшнего дня. Он заключается в учете законов экологии и особенностей функционирования при-

родных экосистем при формировании парковых ландшафтов. При этом соблюдаются правила ре-

сурсосбережения, минимизируется применение химических средств ухода за парковыми насажде-

ниями. 
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Старинные парки являются свидетелями исторических событий определенной эпохи благодаря 

сохранившимся архитектурным сооружениям, памятным знакам и дендрофлоре. Выполняя обра-

зовательную, рекреационную, санитарно-гигиеническую, экологическую и ряд других функций, 

парки повышают туристическую привлекательность региона [1]. Реп
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Парки, перспективные к восстановлению, являются ценным рекреационным резервом. В нашей 

стране для решения вопросов охраны и сохранения наиболее ценных ландшафтных и природно-

растительных комплексов существует указ президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. 

№166 «О приоритетных направлениях научно-технической деятельности в Республике Беларусь 

на 2016-2020 годы» –  п. 8 «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных 

ресурсов», статья 37 Закона РБ от 20.10.94 г. «Об особо охраняемых природных территориях» [2]. 

Цель исследования – изучить историю развития, объемно-пространственную структуру парка 

«Маньковичи». 

Объект изучения: объемно-пространственная структура старинного парка «Маньковичи». 

Парк «Маньковичи» является ботаническим памятником природы Республиканского значения, 

согласно поставлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-

лики Беларусь от 16.07.2007 №72 [3]. 

Парк расположен на юго-восточной окраине г. Столина, его площадь составляет 24 га. Границы 

ботанического памятника природы Республиканского значения: на севере – по автомобильной до-

роге Житковичи – Давид-Городок – граница с Украиной; на востоке – по улице Терешковой; на 

юге – по краю крутого склона над лугом; на западе – вдоль стены административного здания про-

изводственного участка коммунального унитарного производственного предприятия «Манькови-

чи» [3]. 

Изучением истории рода Радзивиллов, владеющего усадьбой с XIХ в., а также установлением 

хронологии усадьбы занимались: польский историк, исследователь замков, дворцов и особняков 

Роман Афтанази; профессор, доктор биологических наук Анатолий Тарасович Федорук; кандидат 

исторических наук Леонид Михайлович Нестерчук. Схему парка А. Т. Федорук иллюстрирует в 

книге «Старинные усадьбы Берестейщины», Л.М. Нестерчук – в книге «Замкі, палацы, паркі Бе-

расцейшчыны X – XX стагоддзяў (гісторыя, стан, перспектывы)». Изучением видового состава и 

состоянием насаждений занимался А.Т. Федорук. Фотографии фрагментов парка представлены в 

книгах: «История резиденций на давнишних крессах Речи Посполитой (том 2: Воеводство Брест – 

Литовское и Новогрудское)», «Старинные усадьбы Берестейщины», «Замкі, палацы, паркі Берас-

цейшчыны X – XX стагоддзяў (гісторыя, стан, перспектывы)» [4;5;6]. 

В октябре 2019 было проведено обследование территории парка «Маньковичи» в г. Столине. 

На территории парка ныне существуют две постройки: краеведческий музей и музыкальная шко-

ла. Парк располагается на террасе около канала «Копанец», расположенного в старом русле р. Го-

рыни. Основной ассортимент дендрофлоры парка представлен следующими видами: Populus alba 

(средний диаметр 52 см), Quercus robur  (средний диаметр 70 см), Populus tremula  (средний диа-

метр 39 см), Acer platanoides (средний диаметр 42 см), Pinus sylvestris (средний диаметр 73 см), 

Carpinus betulus (средний диаметр 80 см), Betula pendula  (средний диаметр 49 см), Alnus glutinosa 

(средний диаметр 34 см), Picea abies (средний диаметр 82 см), Quercus rubra (средний диаметр 61 

см), Larix decidua (средний диаметр 68 см), Robinia pseudoacacia (средний диаметр 31 см), Tilia 

cordata (средний диаметр 56 см), Fraxinus excelsior (средний диаметр 14 см), Abies concolor (сред-

ний диаметр 55 см), Acer pseudoplatanus (средний диаметр 33 см), Pinus strobus (средний диаметр 

45 см), Pinus nigra (средний диаметр 55 см). 

Проведен анализ объемно-пространственной структуры парка, которая представлена открыты-

ми (3%), закрытыми (51%) и полуоткрытыми (46%) пространствами, благодаря чему по мере про-

движения по парку происходит смена живописных пейзажей.  Открытое пространство в парке 

представлено поляной, на которой располагался дворец, которая по имеет форму прямоугольника. 

Полуоткрытые  – аллеями, группами и рядовыми посадками. В ходе обследования были выявлены 

букетные посадки: Tilia cordata (в количестве 6 штук, средний диаметр 26 см); Picea abies (в коли-

честве 7 шт., средний диаметр 53 см; в количестве 12 шт., средний диаметр 30-60 см); Quercus 

robur  (в количестве 3 шт., средний диаметр 80 см). Группы насаждений: Betula pendula  (в количе-

стве 9 штук, средний диаметр 40 см); Quercus robur  (в количестве 9 шт., средний диаметр 62 см). 

В парке произрастает аллея из Acer pseudoplatanus шириной 10м., а также рядовая посадка из бу-

кетов Carpinus betulus и параллельно ей ряд Acer pseudoplatanus, образовывая еще одну аллею ши-

риной 12 м. Закрытые пространства занимают всю оставшуюся территорию и представляют собой 

массивы.  

Благодаря специальным мероприятиям в парке сохранились интродуценты. Являясь лучшим в 

регионе, ныне парк выполняет функции городского парка. Перспективно использовать террито-

рию парка «Маньковичи» в качестве одного из туристических центров при создании маршрутов 

по старинным паркам Белорусского Полесья. Проведенный анализ показал, что состояние насаж-
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дений в массивах удовлетворительное, за ними выполняется регулярный уход и обрезка, убирает-

ся молодая поросль.  

Исторические парки являются культурно-историческим наследием, которое нельзя потерять. 

Это одно из самых ценных богатств нации. 
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Введение. В настоящее время заболевания щитовидной железы являются одними из самых 

распространенных в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среди эн-

докринных нарушений заболевания щитовидной железы занимают второе место после сахарного 

диабета. Более 740 млн человек в мире имеют эндемический зоб или страдают другими заболева-

ниями щитовидной железы, 2 млрд человек сталкиваются с риском развития йоддефицитных за-

болеваний. 

Йодный дефицит ведет к снижению интеллектуального и профессионального потенциала, вы-

зывает нарушение репродуктивной функции, отрицательно сказывается на физическом развитии 

детей, способствует развитию диффузных и узловых форм зоба [3]. 

Высокая частота заболеваний щитовидной железы объясняется многими причинами, в основ-

ном широким распространением йододефицитных состояний, генетической предрасположенно-

стью, высокими техногенными нагрузками, нарушением структуры питания и социальными фак-

торами [1]. 

Материалы и методы исследований. За выбранный период времени, с 24.10.2019 по 

24.01.2020, было проанализировано 11623 человек Минской области. Было выявлено количество 

заболевших и проведена классификация данных по гендерным и возрастным группам. Результаты 

получены при помощи метода иммуносорбентного анализа с применением фиксированных фер-

ментов. 

Длина волны измерения: 450 нм. 

Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). 

Время проведения анализа: 1 час 30 минут. 

Количество анализируемой сыворотки: 100 мкл. 

Значение ТТГ в норме: 0,25 - 3,5 мМЕ/л. 

Сыворотку получают из проб цельной крови, взятых подходящим способом. 

Реп
оз

ит
ор

ий

   
П
ол

ес
ГУ




