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Отбор образцов был произведен в ходе полевых работ, которые проводились в августе 2020 г. 
Образцы отбирались в точке с максимальной мощностью торфяных отложений (56° 10′ 46,17″ с. ш., 
28° 29′ 50,80″ в. д.). Бурение осуществлялось торфяным буром Сукачёва Peat Sampler (Eijkelkamp, Нидер-
ланды) с диаметром пробоотборника 5 см и длиной 50 см, позволяющим отбирать керны ненарушенного 
торфа и других отложений до глубины более 10 м.

В результате бурения были вскрыты в общей сложности 520 см отложений, из которых верхние 335 см 
представлены торфом, подстилаемым 180 см озерных отложений (гиттия). Нижние 5 см отобранной 
колонки представляют собой органоминеральную смесь со значительным содержанием средне- и круп-
нозернистого песка флювиогляциального или озерного происхождения. Непосредственно в ходе полевых 
работ определен предварительный ботанический состав торфяной залежи и проведена фотофиксация 
угольных прослоев в торфе. 

Полученные керны болотных отложений и гиттии были разрезаны через каждые 5 см для анализа 
потерь при прокаливании и гумификации торфа и через каждый 1 см для анализа концентрации макро-
скопических частиц угля. Также равномерно из полученной колонки для спорово-пыльцевого анализа 
были отобраны образцы торфа и гиттии. Для анализа ботанического состава торфа образцы отбирались 
через каждые 15 см.

Спорово-пыльцевой анализ. Основным методом при изучении болотных отложений являлся спо-
рово-пыльцевой анализ. Спорово-пыльцевые препараты были получены из 26 образцов объемом 2 см3, 
отобранных через каждые 5–6 см. Лабораторная обработка образцов проводилась по стандартной 
методике [14] на кафедре физической географии и ландшафтоведения географического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Определение пыльцы и спор по 
разрезу происходило на кафедре физической географии мира и образовательных технологий факультета 
географии и геоинформатики Белорусского государственного университета и выполнялось под микро-
скопом «Микмед-1» (АО «ЛОМО», Россия) с применением цифровой видеокамеры M35 Base (Levenhuk, 
США). Для определения пыльцевых зерен использовались атласы и пособия Л. А. Куприяновой и других 
исследователей [15–17] и монография Я. К. Еловичевой [18]. Количество спорово-пыльцевого материала 
в препарате составляло не менее 500 зерен. Процентное содержание пыльцы рассчитывалось от общей 
суммы пыльцы древесных, кустарниковых, кустарничковых растений (AP), травянистых, водно-болот-
ных растений (NAP) и споровых растений (Spores): 

AP + NAP + Spores = 100.
Обработка данных и построение спорово-пыльцевой диаграммы выполнялись с помощью пакета rioja 

в программной среде R [19].
Анализ концентрации макроскопических частиц угля. Реконструкции истории лесных пожаров 

на локальном уровне основаны на анализе концентрации частиц древесного угля и карбонизированных 
остатков трав, листьев и иголок хвойных деревьев, имеющих линейные размеры более 100–200 мкм, 

Рис. 1. Расположение болота Шкреды.  
Использован космический снимок съемочной системы GeoEye-1  

c пространственным разрешением 1,65 м. Горизонтали сформированы  
на основе цифровой модели рельефа SRTM и проведены через каждые 10 м

Fig. 1. Location of Shkredy Bog.  
A satellite image of the GeoEye-1 survey system with a spatial resolution  

of 1.65 m was used. The contour lines were formed  
on the basis of the SRTM digital elevation model and were drawn every 10 m


