
 
 

 
ОСОБАЯ РОЛЬ ОЛЬМАНСКИХ БОЛОТ 

 
День водно-болотных угодий, 

который отмечается ежегодно 2 
февраля, можно считать поистине днем 
белорусской природы. Десятки тысяч 
озер и рек, сотни тысяч гектаров 
низинных и верховых болот, 
заболоченных лесов, заливных 
пойменных лугов с сенокосами и 
пастбищами - все это водно-болотные 
угодья, которые имеют важное 
значение как для человека и его 
хозяйственной деятельности, так и для 
растений и животных, которые на таких 
территориях обитают, кормятся, 
размножаются. Белорусские болота 
известны далеко за пределами нашей 
страны. Их изучают, сохраняют и 
восстанавливают там, где когда-то 
проводилась осушительная 
мелиорация. Одними из таких водно-
болотных угодий являются 
Ольманские болота. 

 
Биоразнообразие и сохранность 

ландшафтов 
 
В междуречье Ствиги (правого 

притока Припяти) и впадающей в нее реки 
Льва расположена одна из самых больших 
по площади особо охраняемых природных 
территорий Беларуси - Республиканский 
заказник «Ольманские болота». Заказник 
представляет собой слабоволнистую 
заболоченную низину с крупнейшим в 
Европе комплексом верховых, переходных 
и низинных болот, перемежающихся с 
лесами. 

Различные исторические хроники и 
летописи указывают на то, что еще около 
500 лет назад на этом месте простиралось 
«море». ПерЕюе упоминание об этом бе-
лорусском море или озере сделал Геродот 
еще 2500 лет назад, и сегодня многие 
историки условно называют это море 
«морем Геродота». Существование 
огромного озера или моря на юге 
современной Беларуси подтверждают и 
средневековые карты XVI и начала XVII 
веков, где оно называется Сарматским. 

Уже на более поздних картах (с конца XVII 
века) это место отображалось как цепь 
огромных озер и болот, где резко и в разы 
сокращалась плотность населенных 
пунктов. 

Эти факты нисколько не про-
тиворечат геологической истории нашего 
региона, скорее, дополняют и 
подтверждают то, что на территории 
современного Полесья в понижениях 
рельефа долгое время сохранялись 
огромные объемы воды, оставленные 
здесь еще после таяния последнего 
ледника. Со временем вода уходила, водо-
емы заросли и заилились, а самые 
глубокие участки «моря» сегодня 
представлены болотами (Ольминские, 
Простырь, Морочно и многие другие). 

На современной территории за-
казника «Ольманские болота» рас-
положены два крупных открытых низинных 
болота - Красное и Гало, а также участки 
верховых сфагновых болот с остаточными 
озерами. Среди болот разбросаны 
песчаные дюны (эоловые формы 
рельефа) в виде островов и длинных гряд, 
поросших лесами. Нередко песчаные 
гряды имеют форму подковы, вершина 
которой всегда обращена на восток. 
Острова сложены мелким песком, без 
включения гравия и камней. Высокие 
гряды покрыты сосновыми лесами, 
нередко с участием широколиственных 
пород. Центральные открытые массивы 
болот, поросшие разреженным 
тростником, мхом и редкими березками, 
занимают около 40 % территории 
заказника. Они окружены сфагновыми 
сосняками, которые в удалении от болот 
переходят в крупные лесные массивы. 
Леса, в основном сосняки и березняки, за-
нимают около 50 % территории заказника. 
При этом особую природоохранную 
ценность имеют высоковозрастные 
пойменные дубравы и грабовые леса в 
пойме Ствиги. 

Заказник «Ольманские болота» 
является одним из центров концентрации 
биологического разнообразия. За многие 
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годы исследований здесь отмечено произ-
растание 669 видов сосудистых растений, 
из которых 17 видов являются 
охраняемыми и включены в Красную книгу 
Республики Беларусь. 

Богат и животный мир: на тер-
ритории заказника определено более 1000 
видов беспозвоночных животных (в том 
числе 24 охраняемых вида из списка 
Красной книги Республики Беларусь), 
отмечено обитание 7 видов земноводных 
(2 вида под охраной), 12 видов амфибий 
(под охраной один вид - камышовая жаба), 
196 видов птиц (в том числе 48 редких и 
охраняемых видов), а также 49 видов 
млекопитающих (10 видов являются 
охраняемыми). До 2002 года на 
территории заказника в долине рек Ствига 
и Льва обитала очень малочисленная 
локальная популяция европейской норки - 
одно из последних двух мест обитания 
данного вида в Беларуси (вторая 
популяция регистрировалась в Поозерье). 
Однако, согласно более поздним 
специальным исследованиям по поиску 
этого вида, можно утверждать, что 
европейская норка исчезла как с этой 
территории, так и вовсе в Беларуси. 
Европейская норка в настоящее время от-
носится к числу видов, которые находятся 
под угрозой глобального исчезновения. 

Особую роль Ольманские болота 
играют в сохранении самой большой в 
Беларуси гнездовой популяции большого 
подорлика. Кроме того, в заказнике в 
значительном количестве гнездится 
большой веретенник, большой кроншнеп, 
серый журавль (более 100 пар), черный 
аист, змееяд, филин, вертлявая 
камышовка. Заказник обеспечивает 
существование значительной части (около 
10-20 %) белорусской популяции 
бородатой неясыти. Ольманские болота 
играют важную роль в сохранении по-
лесской популяции глухаря. 

Однако своего высокого при-
родоохранного статуса Ольман- ским 
болотам пришлось добиваться долгое 
время... 

 
Долгий путь к признанию 

уникальности 
 
В исторических документах 

отмечается, что Ольманские болота были 

охотничьими владениями князей 
Радзивиллов. В конце 1930-х годов 
польский ученый Владислав Шафер 
обосновал необходимость создания на 
основе массива Ольманских болот запо-
ведника. Однако, из-за Второй мировой 
войны эти планы не были реализованы. 
Только спустя чуть больше 10 лет вновь 
поднялся вопрос о специальном охранном 
статусе для данной территории. В апреле 
1949 года Управление по заповедникам 
совместно с Академией наук БССР и 
Министерством лесного хозяйства БССР 
направили в Совет Министров БССР 
предложение об организации в Беларуси 
четырех новых заповедников, в их числе 
значился и Южно-Полесский 
Государственный заповедник в 
Столинском и Давид-Городокском районах 
Полесской области (современная 
территория заказника). 

Через год, 28 апреля 1950 года, 
Совет Министров БССР принимает 
постановление «Об организации 
Полесского и Осиповичского 
госзаповедников». Но несмотря на все 
усилия, приложенные со стороны ученых и 
чиновников природоохранных ведомств, 
согласия на организацию новых 
заповедников получено не было. Более 
того, следующий год стал поворотным в 
истории охраны природы на просторах 
всего Советского Союза: было принято 
решение о ликвидации 88 заповедников из 
128 существующих в СССР, в том числе 
Березинского и Вяловского в Беларуси. 

Таким образом, о специальном 
охранном статусе для Ольманских болот 
пришлось забыть почти на 50 лет. До 1998 
года, когда в целях сохранения 
уникальных ландшафтов Припятского 
Полесья, включающих самый крупный в 
Европе цельный лесоболотный комплекс, 
был объявлен Республиканский 
ландшафтный заказник «Ольман- ские 
болота». 

Спустя всего три года, в 2001 году 
заказник получил статус водно-болотного 
угодья, имеющего международное 
значение или, по- другому - Рамсарской 
территории. Высокий уровень биологиче-
ского разнообразия, уникальность и 
сохранность водно-болотных 
ландшафтов, гидрографическая 
взаимосвязь с рекой Припять стали 



 

основанием для того, чтобы данная 
территория была выделена в качестве 
ядра европейского значения «Полесские 
болота» в составе Национальной 
экологической сети Беларуси, а в 2016 
году вместе с заказником «Старый Жаден» 
и Национальным парком «Припятский» 
получила статус биосферного резервата 
«Припятское Полесье». На сегодняшний 
день заказник занимает площадь почти 
104 тысячи гектаров и располагается в 
пределах Сталинского района Брестской 
области и Лельчицкого района Гомельской 
области. 

При этом в истории Ольманских 
болот необходимо отметить тот факт, что 
в начале 1960-х годов здесь был 
организован военный авиационный 
полигон. Населенные пункты, в основном 
хутора, были отселены за территорию 
полигона, был ограничен доступ, не велась 
практически никакая хозяйственная 
деятельность (за исключением 
лесохозяйственной, которая 
осуществлялась специальным военным 
лесхозом). По сути, функционирование 
военного полигона обеспечило высокую 
сохранность биологического и 
ландшафтного разнообразия дан ной 
территории, в результате чего # в 1998 
году после ликвидации полигона на 
данных водно-болотных угодьях и был 
объявлен заказник республиканского 
значения. Традиционно территория 
заказника используется местными 
жителями для сбора дикорастущих ягод, в 
первую очередь - клюквы. 

В честь этой ягоды в Сталинском 
районе регулярно проводится «Фестиваль 
клюквы». В последнее время активно 
развивается и экологический туризм. 
Организованы экотропа, маршруты для 
орнитологов и просто любителей 
бердвотчинга. Непролазные топи болот 
заказника сегодня все больше привлекают 
«диких» туристов, для которых 
разрабатываются специальные экстрим-
туры.  


