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МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПОЛЕССКОГО РЕГИОНА 

 
Мелиорация земель Белорусского Полесья имеет давнюю историю. Рост насе-

ления, развитие социально-экономических и производственных отношений в 16 веке 
потребовали включения в сельскохозяйственный оборот новых земель и их улучше-
ния. Мелиорации при этом стала отводиться ведущая роль. По распоряжению поль-
ской королевы Боны, с целью освоения принадлежащих ей земель, в районе Кобрина 
было проложено несколько мелиоративных каналов (1549–1557). Самый крупный 
канал сохранился до наших дней и продолжает действовать. В честь королевы он на-
зван «Канал Бона», его длина 29 км, а площадь водосбора 261 км2. 

Продолжили начатые королевой Боной работы по мелиорации земель гол-
ландские поселенцы, обосновавшиеся в районе Бреста (XVII век). Они осушали 
болота в собственных сельскохозяйственных целях. В конце XVIII века по распо-
ряжению польского правительства при короле Станиславе Августе Понятовском 
начались работы по сооружению судоходного канала между бассейнами рек Днепр 
и Буг. Канал, названный Королевским, соединял реки Пину и Мухавец. Участок 
канала в районе Кобрина сохранился под прежним названием. Первоначально Ко-
ролевский канал использовался, в основном, для сплава леса с Востока на Запад. 
Но для обеспечения судоходства, в середине XIX века были построены три водо-
подводящих канала: Белоозерский, Ореховский и Турский, а на самом Королев-
ском канале – семь разборных деревянных плотин. Современное название канала – 
Днепровско-Бугский. В годы после войны 1941–1945 гг. канал реконструирован, в 
настоящее время используется в судоходстве, рыболовстве, рекреации и как водо-
приемник мелиоративных систем. Общая длина Днепровско-Бугской водной сис-
темы составляет 196 км, из них на канал приходится 105 км пути. Канал имеет 12 
гидроузлов с судоходными шлюзами, 28 водопропускных плотин, 14 водоспусков, 
5 земляных плотин, 3 перепада, 64 км напорных дамб. Фактически, Днепровско-
Бугский канал связывает бассейны Черного и Балтийского морей. 

Наряду с сооружением в конце XVIII века Днепровско-Бугского канала осуще-
ствлялось строительство Огинского канала по инициативе и на средства слонимского 
магната М. Огинского. Канал длиной 47 км соединял р. Щара и р. Ясельда и, в итоге, 
Балтийское и Черное моря. Кроме грузовых барж по каналу курсировали также пас-
сажирские суда. В Первую мировую войну канал был сильно поврежден и утратил 
свое первоначальное значение. Его русло, часть гидротехнических сооружений, бере-
говые укрепления военных лет сохранились до наших дней. В настоящее время канал 
заилен, на отдельных участках находится в заросшем состоянии и используется как 
водоприемник прилегающих к нему польдерных мелиоративных систем. 

Наиболее значимой по масштабу мелиоративных работ была, проведенная 
в конце XIX века, экспедиция генерала И. И. Жилинского. Мелиорация земель 
осуществлялась в соответствии с Генеральным планом осушения Полесья, кото-
рый имел достаточно серьезное для того времени финансовое и проектное обес-
печение. Для осушения болот средняя глубина каналов принималась равной 1,07 
м, что обеспечивало понижение уровней грунтовых вод (норму осушения) на 
0,32 м и позволяло, в итоге, использовать земли под сенокосы и выпасы скота. За 
1874–1897 гг. экспедицией построено 4367 верст осушительных каналов, 549 
мостов и 30 шлюзов, очищено 127 верст заросших русел рек. Многие из постро-
енных в то время каналов были проложены настолько удачно, что сохранились 
до наших дней без изменения своих названий. 
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В первой половине ХХ века мелиорация земель проходила невысокими 
темпами, что связано со сменами власти, войнами и, в итоге, с низким финанси-
рованием работ. Однако уже в середине 50-х годов с мелиорированного гектара в 
колхозах получали 18–19 центнеров ржи, 20–27 – овса, 200–300 – картофеля, 250–
400 – корнеплодов, 400–500 центнеров кукурузы на силос.  

Важнейший исторический этап в развитии мелиорации земель открыл май-
ский (1966) Пленум ЦК КПСС. Мелиорация земель была введена в ранг всена-
родной общегосударственной задачи, а Полесье отнесено к числу важнейших во-
дохозяйственных строек Советского Союза. Необходимо отметить, что наряду с 
крупномасштабными осушительными мероприятиями в 1971 году началось 
строительство оросительных систем. Первоначально для орошения земель при-
менялись быстроразборные, переносные и передвижные дождевальные устрой-
ства: «УДС», «Радуга», «Сигма», «ДДН-70» и др., а в дальнейшем – передвиж-
ные широкозахватные устройства: «Волжанка», «Фрегат», «Днепр», «Кубань». 
Одновременно со строительством мелиоративной сети создавались водохрани-
лища и пруды, насосные станции, сетевые гидротехнические сооружения, дамбы 
обвалования, дороги, мосты, линии связи и электропередач. На пике мелиора-
тивного освоения продуктивность гектара осушенных сельхозугодий составляла 
33–38 центнеров кормовых единиц (цке), в том числе, продуктивность мелиори-
рованной пашни – 43–53 цке. Общий валовой сбор продукции растениеводства 
составлял до 45%, в том числе кормов до 60%. В ходе комплексной мелиорации 
земель Полесья создавались совхозы, где предусматривалась производственная и 
жилая зона, общественные и торговые помещения, зона отдыха.  

Более подробно остановимся на особенностях мелиоративного освоения 
территории Брестской области, которая по праву является флагманом развития 
мелиораций в Республике Беларусь. В Брестской области осушено около 23% 
всей территории и около 48% сельскохозяйственных земель. К настоящему вре-
мени первоочередной мелиоративный фонд в области освоен более чем на 80%. 
Наиболее мелиорированными являются Ивановский (35% от общей площади ад-
министративного района), Кобринский (35%), Жабинковский (34%) и Дрогичин-
ский (32%) районы. Наименьшие площади мелиорации в Барановичском (8%) и 
Каменецком (14%) районах. В Брестской области 387,2 тыс. га земель осушено 
закрытым дренажем, что составляет около 50% всей осушенной площади. Кера-
мический дренаж постепенно вытесняется пластмассовым, который применяется 
на объектах реконструкции, и его доля достигла 5%.  

Двусторонним регулированием водного режима охвачено около 37% ме-
лиорированных угодий – 283,2 тыс. га. При этом, доля гарантированного увлаж-
нения достаточно низкая. Доминирует предупредительное шлюзование. Факти-
чески на большой части осушительно-увлажнительных систем в результате не-
удовлетворительного состояния подпорных сооружений (19% от суммарного ко-
личества) невозможно осуществлять даже предупредительное шлюзование. На 
площади 40,4 тыс. га функционируют мелиоративные системы водооборотного 
типа, на площади 227,8 тыс. га осуществляется машинный водоподьем. Польдер-
ные мелиоративные системы занимают значительные площади, что является от-
личительной чертой мелиорации в Брестской области от других регионов. Зим-
ние (незатапливаемые) польдеры занимают площадь 208,0 тыс. га. Площади 
орошаемых земель за последние десятилетия существенно уменьшились и со-
ставляют 4,4 тыс. га, что менее 1% от всей площади мелиорации. Основной при-
чиной снижения орошаемых площадей является недостаток финансирования и, 
как следствие, выход из строя поливного оборудования, истечение сроков его 
амортизации, неудовлетворительное состояние водозаборных сооружений и др.  

Протяженность мелиоративной осушительной сети в Брестской области со-
ставляет 164,2 тыс. км, в том числе на открытую сеть приходится 41,3 тыс. км. 
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Имеется в области 2,8 тыс. км дамб обвалования, 6,1 тыс. км эксплуатационных 
дорог, 2,1 тыс. км полезащитных лесополос, 291 насосная станция, 364 шлюза-
регулятора, 7662 трубы-регулятора, 794 моста, 13304 трубы-переезда, 2411 пеше-
ходных мостов, 7670 колодцев на закрытой коллекторно-дренажной сети, 83909 
дренажных устьев, 728 колодцев для наблюдения за уровнями грунтовых вод. 

Итак, в XXI веке мы имеем серьезное мелиоративное наследие, связанное с 
природообустройством Полесья за многолетний период, сохранение которого 
является приоритетной задачей развития государства. Мелиорация смогла не 
только сохранить, но и оставить полешуков на родной земле, создать им опти-
мальные условия для проживания и жизнедеятельности. Каналы Бона, Днепров-
ско-Бугский, Огинский по аналогии с Августовским (восстановленным) по-праву 
являются объектами исторического наследия и представляют значительный ин-
терес для развития туристической инфраструктуры.  

 

  
 

  
Рисунок 1 – Историко-экспозиционный комплекс развития мелиорации 

(ПМК-19 г. Жабинка) 
В целом, несмотря на имеющиеся трудности, неизбежное старение мелио-

ративных систем и сооружений, снижение темпов мелиоративного освоения, го-
сударством целенаправленно реализуется политика по восстановлению нерабо-
тающих систем, проведению работ по технической эксплуатации. Проекты ре-
конструкции и их реализация в настоящее время – практически единственное 
профильное средство функционирования мелиоративного и водохозяйственного 
строительства. Мелиораторы с оптимизмом смотрят в будущее, сохраняя свою 
историю, передавая опыт молодому поколению. В частности, на базе ПМК-19 г. 
Жабинка в 2014 году создан уникальный, не имеющий аналогов на постсовет-
ском пространстве и территории Европы, историко-экспозиционный комплекс, 
где представлена экспозиция из более 150 видов мелиоративно-строительной 
техники и музейные экспонаты, характеризующие вехи развития мелиорации в 
Полесье. Двери комплекса всегда открыты для посетителей, здесь также функцио-
нирует филиал кафедры «Природообустройство» Брестского государственного тех-
нического университета и осуществляется подготовка инженеров-мелиораторов. 
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