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4. низкие эксплуатационные затраты, основанные на сравнительно незначительном 
энергопотреблении, малой потребности в обслуживании, отсутствии необходимости применения 
высококвалифицированного персонала, не использовании реагентов;  

5. экологическая совместимость с природными ландшафтами, эстетическая привлека-
тельность; 

6. отсутствие неприятных запахов и возможность расположения практически вплот-
ную к жилой застройке. 

Сегодня очистка сточных вод является ключевой для многих экологических проблем. Ис-
пользование ФОС для очистки воды может стать ключом, который поможет решить другие эколо-
гические проблемы: проблема выбросов парниковых газов, использования альтернативных источ-
ников энергии, обеспечения чистой питьевой водой, сохранения биоразнообразия в пресноводных 
водных экосистемах. 
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На сегодняшний день важной проблемой является сохранение и улучшение окружающей 

среды, формирования условий, оказывающих большое влияние на психофизическое состояние 
человека, что особенно немаловажно в период интенсивного роста городов, развития всех видов 
транспорта, повышения тонуса жизни. Важную роль в решении этих проблем играет сохранение 
окружающей среды, особенно на историко-культурных землях. Озеленение таких зон несет в себе 
идеи адаптации к современным социокультурным условиям и возращению историко-культурным 
объектам ценности, утраченной под воздействием времени и других разрушительных факторов. 
Растения не только формируют окружающую среду, оказывая положительное воздействие на дея-
тельность человека и, особенно на его здоровье, но также сохраняют индивидуальные свойства 
естественного ландшафта и создают искусственный, отвечающий назначению реконструируемой 
территории в гармоничном сочетании с располагающимися вокруг пространствами. 

При этом зеленые насаждения на данных территориях выполняют ряд функций, из кото-
рых самыми значительными являются санитарно-гигиеническая, рекреационная, эстетическая, а 
также инженерно-защитная и градостроительная [1].  

Объект исследования – территория фортификационного сооружения “Бобруйская кре-
пость” начала XIX века, находящаяся на высоком правом берегу Березины, в городе Бобруйске 
Могилевской области. 

Цель исследования – изучение возможности формирования пространственной среды “Боб-
руйская крепость” с помощью зеленых насаждений. 



41 
 

В ходе проведения инвентаризационных исследований было выявлено, что на территории 
крепости произрастают такие древесные насаждения как береза повислая (Betula pendula) – 25 шт., 
клен остролистный (Acer platanoides) – 12 шт., конский каштан обыкновенный (Aesculus 
hippocastanum) – 7 шт., тополь бальзамический (Populus balsamifera) – 11 шт., ива вавилонская 
(Salix babylonica) – 9 шт., ива ломкая (Salix fragilis) – 4 шт., яблоня лесная (Malus sylvestris) – 2 шт., 
робиния лжожноакациевая (Robinia pseudoacacia) – 13 шт.  Из вышеперечисленных видов 15 шт. 
(18%) подвержены негативному влиянию омелы белой (Viscum album), 17 шт. (20,5%) - заражены 
лишайниками, 2 шт. (2,5%) – сухостой, 2 шт. (2,5%) инфицированны монилиозом, 9 шт. (11%) – 
сильно ослаблены и 38 шт. (45,5%) находятся в удовлетворительном состоянии. Возрастная кате-
гория деревьев колеблется от 25 до 40 лет. 

Среди кустарников на данном участке произрастают сирень обыкновенная (Syringa 
vulgaris) – 8 шт., роза собачья (Rosa canina) – 19 шт., спирея японская (Spiraea japonica) – 16 шт. и 
сибирка алтайская (Sibiraea altaiensis) – 23 шт. Большая часть кустарников находится в неудовле-
творительном состоянии, имеет поросль, отмершие части, обломанные ветви, уплотненный поч-
венный грунт приствольных кругов. 

Всю прилегающую территорию занимает травянистый покров, площадью 13,37 га, в состав 
которого входит мятлик луговой (Poa pratensis), мятлик обыкновенный (Poa triviales), райграс 
многолетний (Lolium perenne), овсяница луговая (Festuca pratensis), тимофеевка луговая (Phleum 
pratense), гребенник обыкновенный (Cynosurus cristatus), овсяница красная (Festuca rubra), поле-
вица побегоносная (Agrostis stolonifera) и кострец безостый (Bromopsis inermis). Больше половины 
площади (55%), занятой газоном, характеризуется развитым травостоем без пролысин. Около 5,38 
га (45%) газона находится в поврежденном состоянии – покрыто редким, отмирающим травяни-
стым покровом с большим количеством сорняков. 

Проведенная инвентаризация выявила большую нехватку зеленных насаждений. Озелене-
ние, с учетом рекомендуемых норм, будет способствовать решению ряда сложившихся проблем, 
таких как формирование архитектурно-пространственного облика исторического объекта, созда-
ние благоустройства территории, компоновка рекреационных мест и среды для населения. 

Планирование архитектурно-ландшафтного пространства крепости базируется на выяв-
ленных возможностях композиционного потенциала, эстетических особенностей территории и 
характеристике прилегающей застройки. Оценка территории показала необходимость создания 
естественных природных зеленых насаждений, восполняющих облик исторического объекта. 

Данную территорию рекомендуется разделить на зоны тихого отдыха, прогулочную, куль-
турно-просветительную, которая будет находится в непосредственной близости к историческим 
сооружениям. Озеленение и благоустройство крепости в данном районе позволит восполнить ост-
рый дефицит зелёных наслаждений, вдохнет новую жизнь в пустынную местность, скроет непри-
глядные участки, подчеркнёт красоты старого города на месте возведения Бобруйской цитадели. 

Зеленые насаждения будут способствовать улучшению состояния микроклимата, погло-
щать углекислый газ, обогащать воздушный бассейн, уменьшать температуру воздуха в знойную 
погоду за счет испарения влаги, защищать от сильных ветров, шумов, пыли и газа [2]. Для форми-
рования пейзажного стиля и воссоздания исторического облика объекта рекомендуется заплани-
ровать посадку насаждений по различным типам: одиночные и групповые посадки, зеленые мас-
сивы. 

Территория крепости характеризуется резкими перепадами рельефа в следствии археоло-
гических раскопок, благодаря которым на сегодняшний день мы имеем возможность вновь уви-
деть исторически-ценностные объекты, которые были скрыты от глаз населения более 200 лет. 
Крутизна склонов является опасной и требует установки подпорных стенок, так как существует 
вероятность земляных обвалов. Для укрепления склонов рекомендуется применять различные 
приемы посадки таких деревьев и кустарников как стелющиеся можжевельники, подушковидные 
пихты, тисы. Также можно посадить чубушник, плетистую розу, дерезу, японскую айву или спи-
рею. Для этих растений характерен медленный рост, мощная подземная корневая система, позво-
ляющая справится с проблемой осыпания грунта. Дорожную сеть планируется увязать с рельефом 
местности и функциональными зонами, для обеспечения связи между объектами. 

Таким образом можно сделать вывод, что город Бобруйск при благоустройстве и озелене-
нии “Бобруйской крепости” получит следующие возможности: привлечение туристов, создание 
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дополнительных мест отдыха, раскрытие пейзажа, формирование экологической среды, создание 
нового паркового объекта для города. 
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«Маньковичский» парк имеет свою историю, интересную как для нас, так и для будущих 

поколений, которую можно и нужно сохранять и передавать дальше. При его закладке было уде-
лено много внимания видовому составу древесных насаждений, состояние которых претерпело 
изменения, поэтому нынешнее их состояние представляет большой научный интерес. Начальным 
этапом работ является инвентаризация дендрофлоры исследуемого парка, а таксономический ана-
лиз есть логическое ее завершение. Он призван, в первую очередь, выявить уровень видового бо-
гатства флоры, её разнообразия, а также соотношения видов между систематическими категория-
ми более высокого ранга.  

Целью наших исследований было определить видовой состав и санитарное состояние дре-
весных насаждений парка «Маньковичский». 

Объект изучения: дендрофлора, находящаяся на территории парка.  
Парк «Маньковичский» – памятник природы республиканского значения (далее БППРЗ), 

история которого тесно переплетается с историей княжеского рода Радзивиллов. Парк, площадью 
около 30 га, был основан в 1885 году Марией Доротеей де Кастеллян и располагается на окраине 
города Столин. Его стиль приближен к Старому парку в Несвиже, а основой территории послужи-
ла старинная дубрава в пойме р. Горынь.  

В парк «Маньковичский» входят две аллеи, главная из которых редкостойная кленовая 
проходит через всю территорию. Ее ширина составляет десять метров, а продолжительность – 
около километра. Вторая аллея неширокая, берет свое начало в западной части ответвляясь от 
предыдущей и идёт через парк по его северной окраине. По отношению к ним формировались 
парковые пейзажи и определялось положение парковых насаждений различных типов [1, с. 539, 
540, 541].  

В результате полевых исследований, проведенных в середине октября 2020 г. было иссле-
довано и учтено 1130 объектов дендрофлоры. Таксономический анализ проведен в разрезе се-
мейств, родов и видов по характерным морфологическим видовым признакам согласно шкале ка-
тегорий состояния хвойных и лиственных деревьев (Постановление министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 1 ноября 2010 г. № 49), жизненные 
формы определялись по классификации К. Раункиера [2, с. 148]. 

 Насаждения парка представлены 7 видами отдела  Pinophyta и 25 видами отдела 
Magnoliophyta. Семейство Pinaceae Lindl. представлено 4 родами, Rosaceae Juss. 3, Betulaceae Gray 
и Fagaceae Dumort. 2, остальные семейства включают по одному роду (Таблица 1). В количе-
ственном соотношении род Acereae Dumort. составляет 28,5 % от общего количества растений. 

 
  




