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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-
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Рйс.. ). о. схема-— уетройства смотро
вых {/-,-И кооирольньх (2) сква-, 
жин и- лиOиИ•"'промеров элтмтнтоЕ^.г, 
Mйй^^I^(^^I^lТльефа о {S- на осушенных,- 
(а), и оеоеушеноых (6) пробных 
площадях, мтжкаоальоьх про- '

' ' стр.аоствах (б)

на рясуокТ1 могут быть и другими. Однако слтдует учятЬвать1 
осушенных площадях по' мeр^'удалтойя от канала {раеетояния 
осушителям^ят - до 300 м), суштственно язменяеиея уровень поч-

занные 
что на 
между _ _ _
веоно-грунтовых вод и профиль поверхности почвы. Поэтому конирс.^^- 
ные скважины и втшки здесь нужно располагать параллтльнО' каналу.;

■^д^л^^^^ующий этап работы. — опртдтленит высоты оаияжеойя капрО
новой нити на втшках (реперах)- относятельно зеркала воды в скважи
нах. Точ1^1и2кртплтняя ниии' фяксяруют спиливая вешку на заданной 
вьв^(^^^c^■'яяя■ вбивая .сб-ку гвоздь. Раееиояойе от уровня воды до . точек 
кртпленяя должно быть сдянаковым на каждом объекте и завястТь от 
размеров ш^к^f^c^с^п^I^I^ьшeоий■ Для\удобства сътмкя жтлаитльоО1 чтобы 
вст отсчеты нт превышали размера дерeвяооого мт^ра, которым обычно 
замеряют уровня воды в''екваж^йоах; •ВЫсои^0^ы(^' оимТИкя крепления нити 
на о втшках можно-опредтлять не, только,! по уровню почвенно-грунтовых 
вод в смотровых екв.ажйоах! . но . и- нивТлиром {теодолитом)■ относитель
но горязониальоой',лио.ии■ „ ,

, • Во-время пр-ве^1^^]^5^-сътмкя ^^c^{^^^^уетановлтнные на втшках Точ
ки о натягивают 'капроновую нять {рьболовоую лтс1^;у), от которой’ за
меряют,- высотные отметкя всех микроповышеняй' ' и . ’ '^^^ропоняжтний 
(рис. 0).' Пря упрошеноой сътмкт оидтльные Oтбольшш^"кочкй в расчет 
можно не ■ принямать. Даооье замеров, за вычетом раеет-яняя ' от ’ нити 
до- фяксяроваооой - точки . (вершины ксла-! смотровой екважянЫ1 по, ко
торой- ведут- наблюдтняя за - водным рТжимом, еуммяруют ео'ев-йм зна- 
ком-.и. еумм^-д^елят на. число наблюдений. Полу^^0^^1^'поправку вносят 
в-показания-замтрсв уровней.почвенно-грунтовых. вод. ) .

Для опртделтняя -еа,^lка■и-рфа и проведтняя поеледующйх-с^^^(^м^oк 
элементы мякрсрельеф'а фиксируют сторожкамя в виде ’небольших

Ряс. 0. Профиль ует^ой(^'^l^Jа' съемки У^!^{^c^с^^•яьефа: 1 — 
вешка; 2 — точка «^l^lеп,яения нити-на- вешке; 3 — фикси- 
роваооая^ точка смотровой, скважины; 4 — екважиоа; 
5 — капроновая! нить; 6 — сторожок • с порядковым но
мером; 7 — линия визира отсчета высоты микрорелье

фа; 8'—торф; 9‘—минеральный'* грунт'
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КОЛЫШКОВ, .на „которых х^^а'в.ят . шлря^^^l^(^Е^ый . слмeу' Измеултеыьную ■ .ыи- 
неИку для взятия . отсчетов уа^^^т^о^^слИ оТ нити до плвеухности почвы 
уттанаЕЛИЕада'T'стулгл,Е^ё^у^^^ик^а^л^h^сл рядом со тnop(^:жком. Ос^а,дку тор^фа 
находят по р,ааслсти плправлк . между рс:^;^J^ы^ьт^1^!^■ми первоИ и плтыс- 
дующих съемок, лтад:^:у,в мик^у^c^I^(^^I^в^|^^н^л^ЯX. ^^^^I^(^I^(^I^^^^^(^l^^^^^.X-.и,,дрУ- 
гих э,,^1ем,^1^^1ах —..по ,дансы.м аамсров в-них, .. . ,

В,ауиаст Дстаыьнolй,,тъемки, .наряду Д „^J^I^У^е^Д^JЫ^^]Cисм высотных от
меток плверхслсти, "Ночвы, требует .доследлват^J^I^i^(^.гл .л.дс(^]^iазл:^l^]^o-иа- 
мерения расттлясии по линии визира между скважинами „от однлгл 
эысмсста микрорельефа .до другого, т. е. ,pi^.c!^т~oл^^lсий , между ттоул:жка.- 
ми. .Э'ти данные в масштабе. лткл^а^д^ьв^а^юn на прямой линии (Ц), о^тт 
клторой. . . сас(^^(^т^^г, ла, .график высо^^^сыeo^^^меmки . ^^1кр(^1^<^,^1ьефа "(К) и 
т(^,^,иня.кn между 'собой. .Разнина между" ■пл(^1^!^,Дью „^г^j^,aсиченных гра
фиком ф^г^у^.р, .наXодяЩихтя .выше .и ниже 'П]^;ямлИ .линии, дсыенсая на 
длину рром'ров „(.)i2): . является плпуавклй "к ■средней ■ „^^^^i^<еткe п^^.ерх- 
ности ■Шочвы ,о:тно,ти:тсльно фик^(^л^{^(^I^а^г^f^лй "Топки ..cт^c^л^{^у^]aлй ткважисы 
(риC' 3). Нулевая отметка плвеу^к^^лтти почвы 'то<^^^^,^.^:^.ет„^^(^,^^винy .по
лученной поправки.

РиT' 3. Трафик для лпрсделссия площадей элементов мик
рорельефа и вычисления осадки торфа или поправки на 
среднюю отметку nлвсрхсотnл почвы: Si, S2 — первая и 
'вторая части nуямоугольсика; S3, S- — псpвaя и втЛуая 
фигуры nуямоугольсика: лгранл^чсссыс графиком профи-ля 
поверхнлстИ почвы; Li •—ыисия визира мш^]рлнlлвl^,ыиpовки 
в матщтабе: удобном для нанстесия точек (ттлpожков 
2—8, ЗЗ—39, ..., ■ ^—66, ...) аамерлЕ . вытлт микрорелье
фа и nотлe.дующсгл лnредеыссия площадей, L2 — линия 
визира микронивелировки, привсдессая к вытотнлму мас

штабу для лпределесия площади фигур

Для упрощения вычислений площади фигур и контроля прямая ыисля 
заключается в nуямлуглльсик и делит его на две уавсыс .части (Si, 
S2)' Площадь, лгуаниченную граф^иком фигур S3 и S-: лпpl^,деляют пла- 
симстулм (паыстклй): для чего рас^(^т^ля^слс тнимаемлИ nлвeрхсости поч
вы учитывают по масштабу высот микрлусыьeфа (рис; 3).

При ■Oпусделссии осадки торфа длттатлчсо лишь . замсулв .высот
ных отметок nлвсрхсости почвы от нити, а .отметки лтсл(^I^'тeыьнo фик- , 
тировасной точки " смлтрлвой ткваж^лсы можно не Еычлc.^;ять. .Рааслтть 
пл^pавлк первли и -^(^(^.ледующих повTлрсЛттей: саftдессая. .по этим 
данным, будст■^лc'^^^влять величину осадки 'торфа.

По суавсснию с упрощенным вариасnлм ■ при дстальслй съемке уве- 
лич^^ается объем . камеральных работ, в полевых же утылвиях возра
стают . затраты .времени лишь на промеры’ уатттлясий между элемента
ми микрорельефа (с'^(^1^(^;^1ками). Поэтому пуедплчтение нужно от.да- 
вать детальной съемке, ведя ааписи в специальном жуусале, а по мере 
садобсотти итnо.льзуя их и в упрош^с^снлм варианте.

Предлаг^ае^мый способ позволяет Еыno.ысять работу уаздсльсл. 
Вначале с устрлйствлм скважин устасаЕЛЛвают вешки, на них опреде-
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ляют ТОЧКИ крепления капроновой нити; затем на линии промтров 
фиксируют вст элементы микрортльтфа и замтряют расстонния мехсду 
ними; далее определЯ^-6г высотвые сгмттки, микрор'тль'тфа ' промеряя 
измеригельвой линейкой (с]кладной/д^тиевнввый ^^тр) иассгояния от 
капроновой ' нити, натянутой через 'метки на вешках, до повтрхности 
почвы; в дальнтйштм ''Выполняют камтральную обработку данных. Всю 
работу может выполнять один человтк. Необходимость в вивелире или 
ттодолитт может возв'иIк^;^^^г,'го4ько пии.определевии точек ' креплевин 
нити на пBтшках, ,

Данный способ достаточво ,точен, ■позвслнтг сиаввивагь р^езульта- 
ты ,поВторных и ' пеивоначальной микровивелииовок, с учетом всего 
мног(^(^^;иазин ' ми1^1^(^1^€^е^1^еТ^н.'Наряду с опртделением поправки к за
мерам почвевво-грувтовых вод 'на ' среднюю отметку поверхносги почвы, 
этот способ позволяет усгававливагь сезонную и погодичную осадку 
торфа ' после осУшенин, а также опитдe^ягь изменения объемов ' втрх- 
нтго слоя почвы'в завнсимости от его водно-воздуш_ного ртжим'а, 'коли
чества ' и 'инГтнсивности выпадающих Oсадков, ■
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В насгсящет время за рубежом широкое иаспростиантвит получили 
колесные лтсозаготовиттльныт машины. Их основными питимущтс'^)ва- 
ми по сравневию с гусеничными нвлнюгся лучшая упиавляемосгь и ма- 
невитнность, болет высокие скоиостные показаттли, эрговомичтские ка

' ", ^^ньшитчества и ' надтжнссгь, 'о'^]но^^^те.льно низкая металлоемЁкост,, 
затраты на о6служивавие й эксп4уа^т^г^l^I^Ю'. '

Однако в нашей странт колтсные+лесные тракторы нт получили 
должного иасписстиантвин. Это связано с их втдостагочвым выпуском 
и низким уровнем ттхвикс-эксплуатационвых показаттлтй, что в 'значи- 
ттльной степени обусловлево весоогвегсгвием паиамтгров машин 
пит,^'ьнвлятмым тит6овани_ям. - • -

Выбор базового шасси в сочетании с ттхвологичтским обор^до^а- 
нием зависит от мвсжтства факторов и возможен только при встсто- 
Иовне^M^‘ обосновании ' компоновочной схемы машины, ' тт паиамегрсв и 
характ^ерисгик, Tтхво4огичтской привязке к существующим и перспт^к- 
тивным системам машин. При этом важно выбрать кригтиии эффектив
ности тиа.ктоиа как базу для создания лтсозагоговигт4ьных машин.

Как правило, в качестве ' обо6щенвого кииттиин эффективности ле- 
со^аготовиттльных машин используют их эковомические оценки, в ос
новном производительносгь машины и расход ' топлива. При этом т^х- 
вич^l^кая производигельность ' являттся ' функцией консгиукнии и пара
метров как рабочего оборудования, так и самого базового шасси. Кро
ме того, на ее величину значительно влияют условия эксплуатации: 
время рабочего цикла в равной степени зависит от скоросгей рабочего 
и холостого хода, являющихся ' функциональными пс^'азагтлнми базо
вого тиакгсиа„ а также от сртднего иассгоявин тртлевки и хаиакгтри- 
стик дорожной поверхносги, отражающих ' принятую технологию и 
эксп4уаганионныт ' условия. ' ’ -

Отсюда ' очевидна сложность в выборе единого ' кииттриH' с помощью 
которого можно ' было ' бы оценить роль базового шасси.. Традиниовная 
оценка ' гиакгсиа по ' мощности на крюке втп{^;^^(^:^(^J^I^£^,'так как при 
циклическом ' хаиакттит работы лесозагоговиттльных машин значи- 
ге4ьвая часть времтни приходится на холостой пробег, мавеврирование 
и работу ттхнологического обсрудования. В этом ' случае эффективность 
лтсозаготовительной ' машины нт прямо пиопорни<свaльна мощности ' на 
крюкт Акт. Полезную работу машины А в единицу времени можно вы
разить по формуле [12] 

где Р^кр — сила тяги на крюке;


