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конпeотрированныe рубки леса приво,дят к резкой сме
не экологических условий, структурно-функпиональной организации 
фитопeоотuчeского покрова таежной зоны, коренной перестройке всего 
бйогeопeнотйчeского комплекса [18^]. Cукцeссйоооыe процессы на выруб
ках южнотаежной подзоны северо-востока европейской частя СССР ис
следованы оeдостаточно [Ю, 11, 13], а горяз-нтальная оeодоородоость 
корeооых и трансформироваоных сообшeств епeцйальоо вообще не изу
чалась.

Цель нашей работы — выявить особeооости парпeллярного сложе
ния растительного покрова в плакорных сообществах еукпeесяонного 
ряда eстeствeноо20 возобновлтняя в свежих eльниках-чeройчникаX1 
являющихся зональным типом ельников зeлeномошоой группы, широко 
раепространтнньх и интeосuвоо осваиватмых в подзоне [15, 17]. Иссле- 
дованяя провсдиля на базе O'мутниоско2о лесхоза Кировской сбластя 
в 1986—1989 гг. В качтсивт основного методяческого приема изучения 
сукцессяй испо-льзован принцип пространствeоно-врeмeнной связи м^;ж- 
ду развиваюшимйея биогeоцeоозами! согласно котор-му раепртдeлeниe 
элемтнтов любого сукцeссионоого комплткса в проеи’ранетвe повторяет 
поел■тдоватeльноеиь их сукцессий во временя [0- )9, 00]. Контролем 
служили свежие eльоики-чeрничнйки VI класса возраета- ■производоы- 
мя вариантами — сообшeетва оеновоых возрастных стадий eеттетвeн- 
ного возобоовлeниЯ1 возникшие на месте аналогичных по еоcтаву дре
востоев о {8Е0iБ)■ Все варйаоть (стадяи) раесматрйваeмо2О ряда ха- 
рактерязовалясь обшоостью лтеоза2отовйтeльных мероприятий (разра- 
бо'ика о лтеоетк в зимний период с оставленяем 35... 45 % подроета1 
сохранением • еловых обсeмeоитeлeй1 размер площадей вырубок не ме
нее 10 га, вырубки о нтпалевые и др.)*.

* Идeнтификапяю вариантов по приоaдлeжоости к одному ряду дeмутапии про
водили на оеоовe детального анализа таксационных описаний, кари и лесорубочных 
билетов Чернохолуницкого лeсоичeетва1 особeооостeй■ современного строения модель
ных фитопeнозов■ Все варианты распслагалясь в радиусе до 1);.. 15 км друг от дру
га и имели еходооe окружение, положение в рельефе, гидрологические и почвенные 
условия.

В . каждом о . варяаотe закладывали по - одной контрольоой и две опыт- 
оыe?• ■{повторооети) ’ стационарные - прОбные площади (ПП) размером 
5О:Х5^О о м (0-25■ га). Этот . ' метод’ постоянных квадратов - получил широ- 
кот ’расПространениё в' сукцeссионоых . иеелeдованиях - [12]. Во язбе:®-- 
ние — «пограничного. ' эффекта экотонов» {1] ПП располагалясь в центре 
ключевых учаетк0B1 - на раеетояойй 5^^..70 м друг от ' друга. На каж
дой ПП выполняли о ]^^^(^^'иабооe картяроваойe всех основных и допол-
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няющих пауцеыы (4—6]„ Для этого 'ПП разделяли шнуром на бс\м^-тровы.е 
секторы, что облегчало выделение парцелл и санссенис’их-клнтуулв на 
картосхемы (см. ритусл:к)' Глазомерно ■ отмечали общее шуосктивнле 
покрытие травянл-кустарничк^лвогл яруса и мхов (в целом ды;я,ПП" и 
по асалиаиууемым nауцс,^.ыам)' Обилие всех видов туавянлттых рас
тений и куттарничклв, в парцеллах оценивали по Друде, жиасеннлтть — 
по туехбалыьслй щкаые.. Глу^:зл^■^а.^^сая ратчыененнлтть ысссых . и 
mуастфлрмирлвассых рубками бллгслцеслзлв саиблысс . лтчетливл про
является в тлc'таЕе, микрлгрУnпиулвлк нижних ярусов уаститсыьслттЛ' 
Эта ослбенсость сложения фитоценотическлго покрова была . положена 
нами в лcс(^l^ЕУ■асаыиза пауцслы^я^у^с^л^й-■^l^(^(^1сp^нциации тлобщeсmв;■ мо
дельного сукuсстионсого ояда.

Парцеллярное , сложение спелого 
ельника-черничника . [(ПП № 1, ,
1986 'Г.); /■—сыовЛ-чсрнично-зсыс- 
номошная; 2,— плауновая; 3—елл- ■ ■

■ 4 — зеыссл- ,• ■ 
мл^^I^£^а^; -0■—лиссеИная; 6 — .чер-, 
нично-зеленомошноалиннейная; 7 — _ ' 
кисличная; 8 —паnOуоTниКлвая; .

9 — копыт^нс^Е^^^я'^^’’nарцсылы ' ■

Контрольный ' ■ участок прс,дт'павлЯл ' " собой . , ■ типичный 4 . Лднояуусный 
дусвлттлИ ПККыатта блнитета, ■•-^Л^I^eс^^cт^л^I^i^j^:^<^l^'тью" крон 9:7''■Глтпод- 
ствующиИ Bлауатт ели —'' 120\<'; l-^0 л^<тт.’ Г^(^^^;заmсы^и д^^е^ксс^с^я ■ е^л^!''— 
720 экз. на- ■ Г га, " трсдсяя вытл^а'—26,5 м;: береза ’пущи^'nая ■ (195 и 
З0,7); отина " (86 " и " З5,0); ■ Cосса■ .(19 И'З0"9).: Еловый поДрост образует 
плотно томкнутыс группы (клыичество б100 э*i^:3'  на 1 гаГ средняя вы
сота 1,3 ■ м)'''жизсесnлслбный тлт'тавляст *81  ■ %,ьсомнительный — 14 %, 
усохший — 5 %. Пихтовый подрост 96 экз? на Г га;" . средняя " вытлта— 
1.5 м) 'играет плдчиненную'''улыЬ' ■ ■ '• В ■ плдыстке доминиру^ет^*  рябина 
(724 экз. на 1 га, высота от 0,5 до'8,5 м). ЕдиCичн.ы■жимлллтть лесная, 
щиповник:i ива козья, малина, млжжсвсыьсиК' ‘

ПауцслЛяунлстЬ спелых ■ еыьсиклв " лбутылвыена .' неравнлмсунлс^ью 
уатпуе,дсыения■. эдификатлрслгл яруса; что создает уаасллбуаз■ис эко- 
ылгических режимов под пологом, и нслднлрлднлстью структуры травя- 
ш^^-^;^<:^'^^рслчклвЛ'MлхоЕлгл nлкрлва' " Абсолютно ■ глсплдствуст елово- 

парцелла, (58,5 % пы^^ади). Участие парцелл- 
.тл,^oмlлсастов невеыикл: плауновая в окнах древлстля занимает 7,5 %, 
сылв(^^-^l^]^'rвлn(^^улвсая в сомкнуты-х группах елового подроста — 6:6 %. 
Дополняющими " nауцсылами являются аслсслмощсая, линнейная, ' чер- 
сичl^(^--^(^,ысн^мошно-ыиннсйная, китыичсая, паnорлтсиковая, копытневая 
(см. рисунок).' Степень проективнлгл "покрытия " во всех парцеллах 
выс1^^ая " (^<^\..95 %), в мертвлплкулвсых пятнах ссзсачитсыьсая 
(5... 15 %). Разсллбуазие ыстного разнлтуаЕья■ —17 видов,
от, 5 в меутвлплкулвнлй до 15 в чсрничнл-зелсслмлщнлй пауцеылах, в 
моховом ■яуутс ■ — 7 видов зеленых мхов. ' '

ПауцсыляусыИ подход к нсфлрмаыьслму гслблтаничетклму 'лписа- 
нию вырубок одним из ^^рвых применил С. А. Дыуссклв (7], отм^ти;^-'' 
шиИ резко выра’жсссую млааичслсть раттитеыьслгл покрова 4—0-ыст-
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НИХ вырубок, обусловленную технологическими осо6тнвосгнми '.с^^зра- 
ботки лесосек, нтравномтрным иаспреде^л^т^в^и^т^м^i.зачатков„ растений, - эко
логической веодвоиодвостью - микроусловий и. другими факторами. По 
его 'мвтнию, важность выявления, 'с? «фоном» (типом) вырубк^и,
дополняющих тi‘Э^<тм■eвтоB' опр(^,де.4нтт возможность дифферевниации 
лесовозобновления, 'т-на парцеллярном уиовве, что - повышает эффтктив- 
ность планирования.и реализации, лтсоведчтских мтиопиинтий,

• В ' южной ' тайге региона после рубки - коиев■ных тльников-черничви- 
ков фоимируютсн вырубки кипитйно-вейникового типа с пртобладанием 
в травостот иван-чая, вейников лесного' и наземного, Данный -тип вы- 
руб^к'благопр.ияттн - ‘для - последующего лтсовозобновлтния, На свежих 
1—■3-4ттвих вы^^бках прео^бладают кипрейная (21,5 %), злаково-р.аз- 
нотравная (19,4 %), 'землянично-вейниковая (16'9 .%)• - и вейвикован 
(14'4 %) парцеллы. При отсутствии мощного средообразующтго воз
действия - древтсного полога общей тевдевцией изменения структуры 
тиавнного ' покрова являются приобрттевие им большей пиосгранствтн- 
ной неоднородности; мозаичност^И; и контраствости, непрерыввое заме
щение „одних пионервых видов' другими, иаздтлтвие гИавнвсl^(^‘н^ИУса

. на достаточно чттко экономически раз4ичающиесн структурныт типы. 
Количество дополняющих щарцелл возрастатт в сравнении с контролтм 
в 2 раза (14). Под влиянием агрегатной техники, сильно нарушаюШ^ей 
раститтльный покров при 'разработке лесосек, формируются свое1^^^^з- 
ныт «обваженныт» парцеллы - 'в‘видт пятен голого грунта (в колтях) с 
покрытием костяникой - (^...7 %), кучи порубочных остатков, лишен- 
ныт раститтльности в первые годы зарасгавин вырубок, Парцеллы 
старолесья в виде разбросанных чеивичных, моховых и кисличных пя
тен сохр.аняюгся лишь у пнтй, стволов поваленных и броштввых дт- 
ревьев, в микроповижтниях. Площадь их невелика (2 '' %), а дерника 
находится в угнетенном сосгоннии, В пионтрных группировках травя- 
но-к^старничкового яруса открытых вырубок сос'тав раститтльного по
крова увеличиваттся до 48 видов с наибольшим богатством.в злакоВо- 
разногиаввой парцелле (42), обедненвостью B'I^т^й^виковой (21) - Иосо- 
бенно в старолтсных дтриватах (14) и пятнах голого грунта- (G'). f'

Основнан масса всходов тли приурочена к куртинам иван-чая. (до 
3,5 тыс. экз. на 1 га в кипрейных паинт4лах)' Известно ([14] и ди.■-■''Что 
под полог^ом^- кипиен создаются благоприятвые для ели микиоклимг^^т^иt-, 
чтскит условия, прежде всего режим, температуры и влаж^ности при
земного слоя воздуха и верхних почвенных- гоиизонтов, радиа^п^ионный 
режим, В вейниковых пятнах всхо,^)^Г'ели либо тдивичвы, либо отсут; 
ствуют вовст (О..,: 80 зкз. на - 1 га). .Cходв^с^т^^ мозаичное распредтлтнит' 
самосева тли на-E^ыиубкахд^(^I^в^^^чвиков Лтвинградской ■ - области, отме
чал 'гB. П; Бельков - [3]., Свтжие кипре,йно-вейниковые выр.убки интев■сив- 
во,■ ' .зарастают ( листвтнвыми;поро.цами,, нрТнмуществтвно - бтиезой, ' . Ее 
колИчтство ' ваТ0■у:га - в^первый - год после рубки древостоя составило 3'5; 
вoДE^1rг^^J^(^^^'e1,8'e. в- - трттий ^^''5'■ на - четве^ты^-.-—24,4 -тыс; экз. на- ■ 1 - га. 
~Уч_астит ' .осиBы ■' мтньшт: соотвттст.вeвно 0,6; 1,3; 4,2 и. 6,5 тыс. экз. 
на-Гта. В. воз0бвов4евии довольно обильны ива к03ьH' - инбина, чтртмуха^® 
За^хла^мленность свежих вырубок «отхо,дами» лесозаготовок (порубочныт 

, .пнИ' оставлтвнан диевтсива) ■ значиг'тльна;—в сртднем 6,,^''м® 
на 1 га; ' что увеличивает гетерогтввость тиавявых группировок. "

' ЧерТз 4-5 лег-dосле рубки кипиейно-вейвиковые вырубки перехо
дят в зарас^Е^ющие ■кипрейно-ма^J^I^^^{^^^I^Iё" (с примесью вейн;^I^iа), Этот 
тип является закономтиной тиансформацитй - е4ьвиков-чтрвичников, ре.- 
гиона в их кустарвиковой стадии.-^’Царнеллярный сптктр зара^та^ющих 
лтсостк остается широким (16 видо^-); однако соотношенит парцелл и 
«ф^^:»-выиубок ' измтняю'гсн, Абсолютно доминирует кипртйво-ма4ино- 
вая паицелл^г^^ (51'3' ..%), содомиванTы — втйн^^овая (15,2 %), - и кип-
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реИная (11,;2'%)." Выдсыснл 13 ■ дополняющих парцелл. От лесногл Tллб- 
сохраняются в ■ виде пятен черничная (З;5 . %) и’малинлЕ^^-^^р- 

си’^^ая (2,0 %о^-)" парцеллы.’ На участках с сарущесным верхним слоем 
почвы" образуются слмкнутые ■ пятна кукушкина льна и ситника уазве- 
тистогЛ' Разрастание малины и ыиствснсых■ пород ■ создает быаглш^l^^т- 
ные гидултсумические условия для ■ влст'тасовлсния черники, " жизнен- 
слс'nь которой" сачисая с данной ттадиИ: nоЕЫщаеття. Видлвое бо^ат- 
ство нижних ярусов аауастг^ю^щих вырубок длстатлчнл велико — 4pЕЛД 
в травянл;кyтmаусичl^(^^(^г^■ ярусе и 4 в моховом (в целом для вариан
та). Разсолбуааес травлттлй■ " кипусйно-маыислвлй (27 видлв)■; кипрей- 
нлИ■ и вейниклвл-клттяничнлИ■ (23) парцелл. На заЕсрщающих фазах 
стадии состав ■ нижних ярусов лбсдняеття (33 вида). Из древесных 
ш^^(^Л^■.глсnЛдттвует ■бсусаа (З8:4 тыс. экз. ■ на 1 ■ га). ■ Осина (0,,^--тыC' 
экз. на" 1" га) ■ сиыьнл' ■ плl^^l^:ждаеття ллсеM: .что благлnриятствуст-ротту 
березы и. флум■ированию ■ в дальнейшем" кипусйнл-вейсиковых' ' с " мали- 
^^-И-литтвенных молодсякоB' ■ ’' ' ‘ , '

В'с:^(^^I^^■еыи' ратпрсдеысны нсуавслM^■унl^.'М^а^к^с^имум ее лтм^^^(^I^■Е- 
кипреИной и ' кипуейнл-мали-нлвлй парцеллах, ' минимум в чсрсичнлй: 
малиновой и» зсыенлMлшнл-титниковлй' Неблаглпуият^ное' воадсйствие 
густых ааултыеИ малины на рост и развитие ели на вырубках хорошо 
извсстсл' ((1€^]- и ду.)„ Суммарное число втхл,^(^IЕ'еыл (пусдварител^слй 
и плсл■едующсй ^^—3205" "экз. на 1 га; Cомкнуmлсть полога на
данной" тта■диИ щемутации. 0:0 ... 0:5' Плдлетлчсые породы предттавыс- 
ны ивой козьей'" (371 экз. на 1 га), . рябислй (8-3): ..липой (319), черему- 
хоИ- (1'17)" шиплвником (З0);‘ волчьим- лыком (8)’,' жимлылстью■ Пал- 
ласа (5)'. -^а-нноИ" ттадисй ' ■ аавсрщасття• сслсенлИ • этап тукцеттиИ■ на" 
вырубках. ■ . . . 5 . •

Примерсл с •■O<-ыстсеc^'''^Е^;^ауатта^' -тллбщ^ттв1а при aaст^^^(^^^lвeннлм■ 
ЕЛзлбнлвЛениИ " пeу^^;^<^J^^^^г’'Е ■ лсснлИ этап'д^е^м^у^т^ап^ии, который включает 
в себя- ряд ттадий аакуытлгл■ "т^г^па со своим экллоглчетким■ диапаалслм 
слагающих видов и структурных типлв "уаститсыЫн'ости [З, 9]. В южной 
таИге рсгилса еловые фиглцснозы на 7^... 85 " °/о площадей вырубок 
еыьников-чсрсичниклв • формируются со сменой плрлД'

В моло,дня-ках на асачительный срок создается монотонный' полог 
ыиттвенных пород. В " С^)язи с этим' видлвлй состав их нижних ярутлв 
становиття " Mес^lе•рг^з^нолбрааныM' Так, в" лбслсдовaнн'ых нами 10—13
летних беусзово-лсинлвых моло^н^ках аарсгиттуирлBасо П " пауцеыы; из 
них две отсовныс — кипрсйнл-вейниклвл'^^]^^;^^^;ая (09,0 %) и кос^^я- 
ничнл-:^^й]сиl^(^lЕая (24,4 %). Площадь черничных пятен увеличивасття 
до 9 ■ %.. Ути,ливающсеся затенение лбуc.ылl^.ливаст обеднение видового 
тлc'тава-сижсих ярусов (24 Ел,^iа): кипрей изреживаеттЯ'

Общая сл.мксутлсть дрсвеснлгл плылга 9,б.. . 0,7. Еловый . подултт 
ратпр.едслсс куутисками раамсулм около 3,5 тыс. экз. на 1 га. Макси
мальное- количество елового пл,дрлста лтмсчесл в кипрейсл-маыислвлй 
(изреженной) и кипуейсо-клстясичнлй nауцсыыах■ (6,5 и 6■:З тыс. экз. 
на 1 га):M^^^лмаль^сле — в Зеыенлмлщсо-ЕсйникоЕой и папоротниковлИ 
^^^5 и 49. экз." на 1 га)„■О^б^лыис березы — 26'6, осины — 3,5 тыT' экз. на 
1 га. Сгущение деревьев в мл.ыо^н^ках . прлявыяеття в лбрааовасии 
большого числа. микрогрупп. .На ■ средних фазах стад^ии мл.ылдсяков 
сачинасття ■ изреживание ыиствессых, котлуос завсрщасття в 20—25
летних жердняках и привлдит к лсветыссию слобщесmв. В лбcысдлвас- 
ных нами жердняКах ■ этого вларатта в глриалнтальнлй ттууктуус пре
обладали ’ " аеленомлшсо-черсичсая (38,8 %), маыислвл-черничсая
(20,7 %), мсртвлnлкровсая (16,3 %) и " черсичсл-nаплултниклвая 
(14,9 ■ , %)' парцеллы, выделено 6" длпллсяющих. Границы ^^жду пар.- 
целлами в ^^ыкллиственных сообществах более размыты . (п.лавн.ы); 
чем н^<1". вырубках. В туав^со-кутта^^ичк^лвлм ярусе, начиная ■ с этоИ
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стадяи дтмутапяя- господствует черника. В древоетое жтрдняков пре^-, 
обладает бтртза — 6240, осяна • 950, ель — 2850, пяхта .— rGO экз. на- 
1 га. Oбшая•^омкоуиоеиь древостоя поздних жердняк-в 0-6■ ■!■ 0,7. 
В подлеске абсолютно превалирует рябина ()220 зкз. на — 1, га) о, образу
ющая выраженные куртяны, преямушествеоно на открытых местах.

К 40'летоему возрасту мелколйетвтоная «ча^Ш2a> окончатеяьоо 
трансформируется в двухъяруеньe березняки дерничн--разнотрaвнье с 
елью о (стадяя ертднтвозраетньх берe^о^ков)■ Сомкнутость крон в 40— 
45-летних модельных бтрезняках 0,4 . 0!S■ • В, I ярусе •преоб.ладает
бтртза {0950-1 о осина оемоо2очяелеона {09:2)1 во - II ярусе 2оепо,аствует 
ель' о {1S80-1■ ей ео^^^тствует -Пяхта’ (144 экз. на 1 та). Доминирующие 
породы П-,алеека — рябина (440) и ява козья (3)0 экз. на 1 га). В ира- 
вяно-кустарн^ичк^ово-моховом покрове «фон» образует злаково-разно- 
травно-коеияничная парцелла (51-S• . %), аКостянично-
чтрни^ная {)9-9 %) . и к-етянично-п^pловнйко^ая {q,q•.^ Зарегястря-
ровано 16- дополняющих парцелл (в виде .небольших, но достаточно 
выраженных пятен). Флориетическяй состав травостоя . этой стадия 
лееоэ'кеплуатап^иоооой ' сукпеесяя наиболтт богат (55 вядс^), с варьяро- 
ванЯем от -6 о (меривопокровоые пятна в куриянах подроста) до 46- видов 
в господствуюшей парпелле.

Двухъяруеоьт березово-еловые древостои с ■60—q0-летне2о возрас- 
Иа постепенно переходят в стадяю субклямакса — елово-бтртзовыт 
приспеваюшйе оаеаждеойя■ Состав дртвоеиоя: I ярус 7Б-Oе0Б (обилие 

—1100! осины — 250, —- 430 экз. на 1 га); II ярус —
7Е;^:Б10е (е.^1ь— -040- —080, —105 экз. на 1 га). Сомкну
тость дртв-си-я ОЗ •■■ 0,6. «Фон» напочвeоно2о покрова ’ образутИ .чер)- 
ничоо^-зeлeномошная парцелла (48,1 %-! содомйнант — елово-ме^^и^!^-^-^, 
покровная {)0-8 %). Выделенс Ю дополняюших парптлл■ ’

Таким образом, на оачальоьх стадяях сукцессия йзмeняттея гори- 
зооиальоая структура иравяно-куеиарничково2- яруса, что сказывает 
влияние на характер eстeствeноо2о возобоовлeнйя■ Оно прeдетавлeно 
в оеоовном лйствeоными породами. Максимум всходов тля отмечен [на- 
кипрейных парптллаX1 занимаюших 0)!S % плошадй■ Однако через- 
4-5 лет условия для развятяя елового возобоовлтнйя ухудшаются в свия
зи с увелячением - видовой насьшeооости оапочвeноо2о покрова, преж- 
дт-^^тг^о, с формярсванитм кйпртйоо-малйоовьх парцелл . (более 50 % 
терриИсряя вырубкЯ). '
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К МЕТО,ДИКЕ нАб.люденит.. • • , ,
ЗА ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫМИ ВОДАМИ И ОСАДКОЙ • ТОРФА 

ПРИ ГИДРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Н.,А. ДРУЖИНИН

Аихавге4ьский институт леса и лесохимий

На избь1точно увлажненных землях с ' ' повтрх'восгным ' - залтганитм 
почвевво-Гиувтовых вод и сравниттльно везвачительной’■ амплитудой 
колебаний их уровней требуется - повышенная т^г^^^^oсть наблюдтний ' за 
водным, режимом, В отличит от еCгествен'Hо дртвирс-
ванных' ' мтсгопо.ложтниях здесь нтдопустимо глазомтрнст опиеде4евит 
сртднтго уиоввя повтрхвосги почвы и обязателтн учет микиоре4Ьефа.

При наблюдении за'(^c^r^I^l^I^^^c^■^I^р^i^вг^овыми  ' водами ' наиболее широкое 
пиимтвтвит получила методика С. Э.-' Bомпеи'ского - [1]' Измтнтния, вно- 
симыт в неё*диугими  исслт,доваттлямИ [3' - 4], касаются гольк(^''усгиой- 
ства фиксированных -точек ртсч^^та, от “ которых проводятся замеры. 
Сртднюю же отметку повтихвости почвы опредтляют микровивтлиров- 
кой участка. - . На подобранном объекте нивелиром ' (теодолитом) наби
рают 5^... 150 точек в радиальных вапиавлТвиях до гиав^и^t' пробы. 
Найденную таким способом поправку вносят в пс:^азавин замеров 
уровней почвевно-гиувтовых вод. Однако методика С. Э. Вомперского 
довольно'проста - и удобна для разового опредтлтвия ситдвтй отметки 
поверхности почвы. Ошибки, допущеввыт при отсче^ах, в дальнейшем 
нт контро4ииуютсн. Результаты последующих съемок трудво, ' а чаще 
всего невозможно сиавнигь с- птрвоначальвы^ми.

Осадку ' торфа ' после осушения опредтляют в освовном по ' отдель
ным фиксированным точкам отсчтта (2, 3], располагаемым в неболь
шом количестве на -разном удалении от мелиоративного канала.

Предлагатмот нами изменение в проведении микионивт4ировки 
заключаттся в следующем. Одновременно с устройством смотровых - и 
контрольных скважин около них по линии визира в диагональных на
правлениях устававливают вешки (рис. 1), которые забивают через 
всю толщину торфа (на облесенных болотах обычнсо^нт более' 3 м) в 
минеральный ' гиувт, что обеспечивает их фиксацию для повтоивых 
^^емок, Варианты схем расположения - скважин ' и линИй промероB' ука-


