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Формируемые компетенции 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК-1  Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 

природопользования. 

 

Таблица 1 – Уровни освоения компетенций и критерии их оценивания 

Компетенция Результаты освоения 

дисциплины 

Уровни освоения Критерии оценивания 

результатов освоения 

дисциплины 

Шкала 

оценки 

тестовых 

заданий 

(балл) 

ОПК-1 ИОПК-1.1 Владеет 

знаниями 

фундаментальных 

разделов наук 

естественно-научного 

и математического 

циклов для решения 

задач в области 

экологии, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Повышенный Свободно владеет знаниями 

фундаментальных разделов 

наук естественно-научного и 

математического циклов для 

решения задач в области 

экологии, охраны окружающей 

среды и природопользования 

85-100 

Достаточный Достаточно уверенно владеет 

знаниями фундаментальных 

разделов наук естественно-

научного и математического 

циклов для решения задач в 

области экологии, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

70-84  

Пороговый Может пользоваться знаниями 

фундаментальных разделов 

наук естественно-научного и 

математического циклов для 

решения задач в области 

экологии, охраны окружающей 

среды и природопользования 

56-69  

До пороговый Не способен применять владеть 

знаниями фундаментальных 

разделов наук естественно-

научного и математического 

циклов для решения задач в 

области экологии, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Менее 56  

 

  

®opmMupyemMbie KOMIETeHLUU 

Lenbro oCBOEHUST AUCLUILTAHEI SIBJIIETCST JOPMUPOBAHUE CIEAYIOINX KOMITETEHIU: 

OIIK-1 Criocoben mpumeHsATb 0a30Bble 3HaHUS (HyHIAMEHTAJIBHBIX Pa3desioB HayK O 3emie, 

€CTeCTBEHHO-HAyYHOTO U MaTEMaTUYEeCKOrO IUKJIOB MPY PELISHUH 3a1a49 B 00IaCTH SKOJIOTHH U 
MIPUPOIOTIOIB30BAHUS. 

Tabmmua 1 — YpoBHHM OCBOEHHSI KOMIIETEHLINI U KPUTEPHUN MX OLIEHIUBAHUS 

Kowmmerenmnust | Pesynbrarsl ocBoeHHs YpOBHE OCBOEHUS Kpurepun orneHuBanust [IIxana 

JUICTIAIUIAHEL PE3YIBTaTOB OCBOEHUS OIIEHKN 

JUICTIAIUIAHEL TECTOBBIX 

3aadnin 

(6asn) 

OIIK-1 HMOIIK-1.1 Biajgeet TToBEITIEHHEI CBOOOJIHO BIIAJIEET 3HAHUSIMU 85-100 

3HAHUSAMHU (dyHIaMEHTAIBHBIX pa3/eloB 

dyHIaMEHTAIBHBIX HayK €CTECTBEHHO-HAyYHOTIO 1 

pas3zeloB Hayk MaTEMAaTHYECKOTO ITUKIIOB JUIS 

€CTECTBEHHO-HAY YHOTO peleHus 3aja4d B o0nactu 

1 MaTeMaTH4ecKOro SKOJIOTUH, OXPAHKI OKPY JKaroInei 

IUKJIOB JJIS pEIEeHUs CpEeJIBL ¥ IPUPOJIOOIB30BAHNUS 

3aJia4 B o0sacTu JlocraTouHbIi JlocTaTOYHO YBEPEHHO BIIAJIEET 70-84 

SKOJIOTUH, OXPAHEI 3HaHUSAMHY QY HIAMEHTATbLHBIX 

OKpy XKarolelf cpeisl 1 Pa3/eroB HAyK eCTeCTBECHHO- 

IIPUPOJIONOIB30BAHNUS HAYYHOTO W MaTeMaTIIeCKOTO 

IUKIIOB JUIS pEeIleHN 3a/1a4d B 

00J1aCTH SKOJIOTUH, OXPAHEI 

OKpy XKarolelf cpessl 1 

IIPUPOJOIOIB30BAHUS 

IToporossrit MoxeT I0Ib30BaThCsl 3HAHUSIMU 56-69 

(dyHIaMEHTAIBHBIX pa3/eloB 

HayK €CTECTBEHHO-HAyYHOTIO 1 

MaTEMAaTHYECKOTO ITUKIIOB JUIS 

peleHus 3aja4d B o0nactu 

SKOJIOTUH, OXPAHKI OKPY JKaroInei 

CpPEJIEL ¥ IPUPOJIOIONB30BAHNUS 

Jlo moporoBwlii He cniocoben npumeHsTh BiaJieTs | Menee 56 

3HaHMAMHE QY HIaMEHTATBHBIX 

pas/ieIoB HayK €CTECTBEHHO- 

HayYHOTO ¥ MaTeMaTHIeCKOTO 

ITUKJIOB JIUIS PEIIIEHUS 337189 B 

00J1acTH DKOJIOTHN, OXPaHBI 

OKpY Karo1reit cpeas n 

IPUPOJIONOIH30BaHNS 



Таблица 2 - Этапы формирования компетенции в курсе 

2 семестр 

№ Раздел дисциплины Результаты освоения 

дисциплины 

Оценочные средства  

1 Введение   

2 Общие сведения ИОПК -1.1 Вопросы 

3 Методы определения планового положения 

точек 

ИОПК -1.1 Вопросы 

4 Методы определения высотного положения 

точек 

ИОПК -1.1 Вопросы 

5 Топографические съемки ИОПК -1.1 Практическая работа № 1 

6 Понятие о современных дистанционных 

съемках, свето- и радиолокационных 

измерениях расстояний 

ИОПК -1.1 Вопросы 

7 Топографические карты ИОПК -1.1 Вопросы 

8 Теодолитный ход ИОПК -1.1 Практическая работа № 2 

9 Нивелирование трассы ИОПК -1.1 Практическая работа № 3 

10 Тахеометрическая съемка ИОПК -1.1 Практическая Работа № 4 

 

Типовые вопросы и задания для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (второй семестр) 

Примеры вопросов 

1. Предмет и основные задачи геодезии. 

2. Принципиальное и прикладное значение геодезии. 

3. Форма и размеры Земли. Геоид, референц-эллипсоид, общий земной эллипсоид. 

4. Географические координаты точек земной поверхности. 

5. Зональная система плоских прямоугольных координат Гаусса-Крюгера. 

6. Истинный и магнитный азимуты, склонение магнитной стрелки, сближение 

меридианов. 

7. Дирекционный угол, его связь с истинным и магнитным азимутами. 

8. Румбы, их связь с дирекционными углами и азимутами. 

9. Дирекционные углы. Связь дирекционных углов двух направлений и угла между ними. 

10. Численный, линейный, поперечный масштабы. Точность масштабов. 

11. Понятие о картографических проекциях. Главный и частный масштабы карт. 

12. Классификация карт по масштабам. Номенклатура карт. 

13. План и карта, различие между ними. 

14. Условные топографические знаки. 

15. Изображение рельефа земной поверхности на картах. Основные формы рельефа. 

16. Задачи, решаемые по плану (карте). 

17. Методика нанесения горизонталей на карте (плане). 

18. Ошибки измерений. Свойства случайных ошибок. Арифметическое среднее. 

19. Способы оценки точности измерений. Абсолютные и относительные ошибки. 

20. Обозначение точек на земной поверхности. Геодезические знаки. 

21. Измерение расстояний на местности мерными лентами. Точность измерений. 

22. Приведение наклонных линий к горизонту. Поправка за наклон линии. 

23. Съемка местности с помощью простейших инструментов (мерная лента, эккер, 

эклиметр, буссоль). 

24. Измерение горизонтальных углов теодолитом. Ошибка за коллимацию. 

25. Измерение вертикальных углов теодолитом. Место нуля. 

26. Теодолитные ходы. Привязка ходов к пунктам геодезической опорной сети. 

27. Прямая и обратная геодезические задачи. 

Tabmuua 2 - Jtansl GopMUPOBaHUS KOMIIETEHIINH B Kypce 

2 cemecTp 

Ne | Pazjen IUCHMILIAHEL PesyibTaTsl ocBOCHUS OT1ieHOYHBIE Cpe/iCTBA 

JIACTIMILIAHEL 

1 Bseenne 

2 O01mue cBeaeHust HOIIK -1.1 Bormpocst 

3 Meroibl olipeIeIeHHs IIIaHOBOTO TOJI0KEHUS HOIIK -1.1 Bormpochst 

TOYCK 

4 MerTo/ibl OllpeIeNeHNs] BHICOTHOTO TOJIO0KEHUS HOIIK -1.1 Bormpochst 

TOYCK 

5 | Tomorpaduieckune cheMKH HMOIIK -1.1 IIpaxtuuaeckast padora Ne 1 

6 ITonsiTuE O COBPEMEHHBIX AUCTAHITMOHHBIX HOIIK -1.1 Bormpochst 

CHEMKAX, CBETO- M PaIUOTOKAITMOHHBIX 

M3MEPEHNUSIX paccTOSHUM 

7 | Tonorpadudeckne KapThl HMOIIK -1.1 Bomnpoch 

8 TeooMUTHBIM XOT HOIIK -1.1 IIpaxtuueckas pabora Ne 2 

9 | HuBenupoBanue Tpacchl HMOIIK -1.1 IIpaxTuaeckast padora Ne 3 

10 | TaxeoMmerpudeckasi cheMKa HMOIIK -1.1 IIpaxtnueckast PaGora No 4 

Tunoseie BOIMPOChI W 3aJaHUA AJA NPOBCACHHSA TEKYLIEro KOHTPOJHA YCIIEBAEMOCTU I10 

OUCHUILTHHE (BTOPOil cemecTp) 

IIpumeps! Bonpocos 

1. Ilpenmer 1 OCHOBHBIE 3a[1a4U T€OHE3UM. 

2. IlpyHiMnuanbHOE U MPUKJIAAHOE 3HAYeHNE Me0Ne3UN. 

3. ®opma u pazmepsl 3emun. I'eonn, pedepeH-3uuncona, o0muii 3eMHOMN JUTUTIICOUI. 
4. T'eorpaduueckre KOOPAUHATHI TOYEK 3€MHOU MOBEPXHOCTH. 
5. 3oHanpHas cUCTEeMa IUIOCKUX MPsIMOYTONIbHBIX koopauHaT ["aycca-Kprorepa. 

6. ICTUHHBIN 1 MATHUTHBIN a3MMYThI, CKIOHEHNE MATHUTHOW CTPENKH, COMKEHNEe 
MEpUINAHOB. 

7. JJMpeKUMOHHBIN YToJl, €ro CBs3b C MCTUHHBIM U MAarHUTHBIM a3UMYTaMH. 
8. PymMOBI, UX CBS3b C AUPEKIOHHBIMYU yTJIAMH U a31My TaMU. 

9. MupekunoHHble yribl. CBA3b AUPEKLNOHHBIX YIJIOB IBYX HAIIPaBJIEHUI U yIJla MEXIy HUMH. 
10. YucneHHBbIH, JTUHEHHBIN, monepevyHbiii MaciTadbbl. TOYHOCTE MacmTaboB. 

11. IMonsTre o kaprorpadguyecknx Mpoekuusix. [ TaBHbIN U YaCTHBIN MacITaObl KapT. 
12. Knaccudukanus xapt no macmradam. HomeHknatypa kapr. 

13. Ilnan u xapTa, pa3iauyue Mexay HUMU. 
14. YcnoBHbIe TOonorpaduyeckre 3HaKu. 

15. M306pakenue penbeda 3eMHOI moBepXHOCTH Ha kapTax. OcHOBHbIE (popMmbI penbeda. 
16. 3agauu, perraemble 0 TJIaHY (KapTe). 
17. Meronvka HaHeCEHUsI TOPU3OHTAJIeH Ha KapTe (TIJIaHe). 

18. Omnbku n3mepenwuii. CBONCTBA CITyYaliHBIX OIIUOOK. ApruMETHIECKOE CpeaHee. 
19. CrtocoObI OIIEHKH TOYHOCTH M3MepeHuid. AOCOIOTHBIE 1 OTHOCUTETbHBIE OITHOKY. 

20. O6o3HayeHNe TOUYeK Ha 3eMHOI MOBEPXHOCTH. | eofe3ndyeckue 3HaKU. 
21. 3mepenue pacCTOSTHUNM Ha MECTHOCTH MEPHBIMM JIEHTaMU. TOYHOCTb N3MEpPEHUI. 

22. IlpuBeneHne HaKJIOHHBIX JIUHUI K TOpU30HTY. [lonpaBka 3a HaKJIOH JIMHUN. 
23. CpemMKa MECTHOCTH C MOMOIIBIO MPOCTENIINX NHCTPYMEHTOB (MepHasi JIeHTa, SKKep, 

SKJIUMETP, OYCCOIIB). 
24. 3mepeHne ropu3OHTAIBHBIX YTII0B TeogonuToM. Omunbdka 3a KOJUTUMALIKIO. 

25. 3Mepenne BEpTUKAJIbHBIX YIJIOB TEOHOIUTOM. MecTo HyJIs. 
26. TeononutHble X0nbl. IIpuBsA3Ka XOM0B K MyHKTaM re0e€3U4E€CKON OMOPHOI CETH. 

27. Ilpsimast 1 oOpaTHast reofe3NuecKre 3a1auu. 



28. Обработка журнала вычисления прямоугольных координат вершин замкнутого 

полигона. 

29. Методика построения замкнутого теодолитного хода на плане. 

30. Определение планового положения точек способом перпендикуляров, способом 

засечек и полярным способом. 

31. Понятие о государственной геодезической сети в России. Методы построения сети. 

32. Нитяной дальномер, его устройство и теория. 

33. Измерение расстояний дальномером. Точность измерений. 

34. Геометрическое нивелирование способом вперед. 

35. Геометрическое нивелирование способом из середины. Поправка за кривизну Земли и 

рефракцию. 

36. Понятие о нивелирных сетях. Счет высот в России. 

37. Разбивка и нивелирование трассы. 

38. Обработка журнала нивелирования трассы. 

39. Тригонометрическое нивелирование. 

40. Барометрическое нивелирование. 

41. Тахеометрическая съемка. Обработка журнала тахеометрической съемки. 

42. Мензульная съемка. 

43. Понятие об аэрофотосъемке. 

44. Спутниковые методы измерений в геодезии. 

45. Элементы топографической карты 

46. Описание элементов топографической карты 

47. Основные виды использования 

 

Практическая работа № 1 

Состав работ.  

Комплекс полевых и камеральных работ по топографической съемке земельных 

участков. 

Подготовка технической документации (топографического плана местности) в 

соответствии с требованиями и по форме, утвержденной действующим 

законодательством.  

Работа должна быть проведена по земельному участку, расположенным на 

территории г. Томск, район Мавлюкеевского озера, 6 корпуса ТГУ и дамбы 

расположенного по адресу Аркадия Иванова 49. Участок оформляется в виде 

топографическеского плана местности в, выполненного в масштабе 1:500 на бумажном 

носителе, включая согласование инженерных коммуникаций с эксплуатирующими 

организациями. После выполнения топографической съемки выполняется межевание 

земельных участков и их частей (в случае наличия по результатам топосъемки). 

Практическая работа № 2 

Теодолитная съемка относится к числу крупномасштабных и выполняется с целью 

составления горизонтального плана равнинной местности, когда рельеф на плане не 

отображается, или для составления кадастрового плана. Применяется при картировании 

сравнительно небольших застроенных участков. Съемку выполняют с точек 

геодезической сети, расположенных на участке, и точек съемочного обоснования, 

координаты которых определяют путем проложения теодолитных ходов. 

В зависимости от конструкции полигона, различают разомкнутый теодолитный ход, 

начало и конец которого опираются на пункты геодезического обоснования (рис. а), 

замкнутый теодолитный ход (замкнутый многоугольник), примыкающий к пункту 

геодезического 

обоснования (рис. б) и висячий 

28. OOpaboTKa JKypHaIa BEIYICISHHS MPSIMOYTOJIbHBIX KOOPAWHAT BEPIINUH 3aMKHYTOTO 
MOJINTOHA. 

29. Meroauka NoCTpOEHUsl 3aMKHYTOIO TEOJOJIUTHOIO X0O/A HA IJIAHE. 

30. OmnpeneneHne MIAHOBOTO MOJOXKEHUS TOYEK CITIOCOOOM MEePIEHINKYJIISIPOB, CIOCOOOM 

3aceueK U MOJIIPHBIM CIIOCOOOM. 
31. IlonsiTne 0 rocyapCTBEHHON reofe3ndeckoi cetu B Poccun. MeTonbl OCTpOEHUs CETH. 

32. HuraHol nanbHOMEp, €ro yCTPONCTBO U TEOPUS. 
33. U3mepeHue paccTosHUN AanbHOMEpPOM. TOYHOCTE N3MEpEHNI. 

34. 'eomeTpuydeckoe HUBEJIUPOBAHKE CITOCOOOM BIIEpE. 

35. 'eomeTprueckoe HUBEIMPOBaHIE CIIOCOOOM 13 cepennHbl. Ilonpaska 3a KpUBU3HY 3eMITH U 

pedpakmo. 
36. IlousiTue o HuBeNMpHBIX ceTsix. Cuer BbicoT B Poccun. 

37. Pa30uBKa 1 HUBEIMPOBAHUE TPACCHI. 
38. O6pabdoTka xypHaJia HUBEJIUPOBAHHS TPACCHI. 

39. TpuroHomeTpu4ECKOE HUBEIUPOBAHUE. 
40. bapomeTpu4eckoe HUBEINPOBAHMUE. 

41. Taxeomerpuueckast cbeMka. OOpaboOTKa JKypHaIa TAXeOMETPUIECKOI ChEMKH. 
42. MeH3ybHasA CbEMKa. 

43. TlonsTre 00 a3podoTocheMKe. 
44. CriyTHUKOBbBIE METObl U3MEPEHUI B Ie0/1e3UN. 

45. DnemMeHTbI TOOrpapuUecKoil KapThl 
46. OnucaHue 3JIEMEHTOB TONOrpapUIeCKOil KapThl 

47. OcHOBHBIE BUJIbI UCIIOJIb30BaAHMS 

IIpakTnyeckas padora Ne 1 

CocraB pabor. 
Komruieke moneBbIXx M KamMepasbHBIX paboT Mo Tomorpaduyeckoll CheMKe 3eMeTbHBIX 

Y4aCTKOB. 

ITonroroBka TeXHUYECKOW MOKyMEHTaUUH (TOmorpauyeckoro IuiaHa MECTHOCTH) B 
COOTBETCTBMM ¢  TpeOoBaHMsSIMH ® 1O  (opme, yTBEPKAEHHOW  IEHCTBYIOIIUM 

3aKOHOIATEIbCTBOM. 
PaGora momkHa OBITH mMpoOBeeHa IO 3€MENbHOMY Y4YacTKy, PacHOJOXEHHBIM Ha 

tepputopun 1. Tomck, paiion MasarokeeBckoro ozepa, 6 kopnyca TI'Y wu nmamOwbr 
pacrnojioxkeHHoro 1o anpecy Apxamgus MBanoBa 49. VYwyactok odopmisieTcss B BHIE 

Tonorpa)MuecKecKoro IiaHa MECTHOCTH B, BBIIOJHEHHOro B macmTabe 1:500 Ha OymakHOM 

HOCHUTEJIe, BKJIIOYas COIJIACOBAaHME WH)KEHEPHBIX KOMMYHHKAIMA C SKCIUTYaTUPYOIIUMU 

opranmzaipisiMi. Ilocne BBITONHEHHsT TOMOTrpapuecKoll ChEMKH BBITOJIHIETCS MeEKEeBaHUE 
3eMeJIbHBIX YYACTKOB M MX YacTel (B Cilydae HaJM4YUs MO Pe3yJIbTaTaM TOTOChEMKN). 

IIpakTnyeckas padora Ne 2 
TeomonuTHast CbeMKa OTHOCUTCS K YMCITy KPYIMHOMACIITAOHBIX U BBITIOJHSETCS C LEJBIO 

COCTABJIEHHUs] TOPU3OHTAJIBHOIO IJIAHA PABHUHHOW MECTHOCTH, Korja penbed Ha IUlaHe He 
O0TOOpaXKaeTcsi, WM JJIsl COCTaBJICHUS] KaJacTPOBOTO IIaHa. IIpuMeHsieTcs mpu KapTHPOBaHUU 

CPaBHUTENBHO HEOONBINNX 3aCTPOEHHBIX y4acTKOB. CBEMKY BBINOJHSAIOT C  TOYEK 
reoe3nYecKOil CeTH, PACHOJOXKEHHbIX Ha Y4YacTKe, W TOYEK ChEMOYHOro OOOCHOBAHM, 

KOOPIMHATHI KOTOPBIX ONPEAEISIFOT Iy TeM MPOJIOXKEHHS TEOIOTUTHBIX XOIOB. 

B 3aBucuMoOCTH OT KOHCTPYKLMU MOJUTOHA, PAa3JIMYal0T Pa30OMKHYTbIN TEOAOIUTHBII X0, 
HAyaJio U KOHell KOTOPOro OMUPAIOTCs Ha Iy HKTHI T'€01e3nYeckoro 000CHOBaHUs (puC. a), 

3aMKHYTBIN TEOIOJUTHBIN X0 (3AMKHYTBIIf MHOTOYTOJIBHUK), IPUMBIKAIOLIHIA K ITyHKTY 

reo1e3n4ECKOro 
000CHOBaHUS (puc. 0) n BUCAYMIA



(рис. в). 

 

 

а)    б)    в) 

 

 

 

Когда определяются прямоугольные координаты некоторой точки по известным 

координатам другой, горизонтальному расстоянию и дирекционному углу, задачу 

называют прямой. 

В нашем случае, для решения прямой задачи необходимо вначале вычислить 

дирекционные углы 1  n. Порядок вычисления дирекционного угла был описан выше. 

Из курса геодезии известно, что разность примычных углов должна быть равна 

разности дирекционных углов примычных сторон. Однако, в силу ошибок измерения, это 

равенство практически никогда не выполняется. 

Разность между теоретическими положениями и результатами измерений 

называется невязкой. В случае, когда она меньше допуска, в измеренные величины вводят 

поправки таким образом, чтобы свести невязку к нулю. Сумма поправок равна невязке по 

абсолютной величине и противоположна по знаку. 

Формула для вычисления угловой невязки для левых по ходу углов записывается 

следующим образом: 

 ,  

где н - дирекционный угол базы AB, k - дирекционный угол базы CD. Углы при 

вершинах теодолитного хода представлены в радианах. 

Для правых по ходу углов дирекционные углы в формуле меняются местами. 

 

Угловую невязку сравнивают с допустимой f доп, определяют по формуле: 

 [рад.] 

(puc. 8). 

0) B) 

Korpma ompenenstoTcss NpsIMOYTOJIbHbIE KOOPAMHATBI HEKOTOPOM TOYKU MO W3BECTHBIM 

KOOpAMHATAaM JpPyroi, TOPU30HTAJbHOMY pACCTOSHUIO M [OMPEKLHUOHHOMY YIUy, 3ajady 
Ha3bIBAIOT MPSMOM. 

B mnamewm cirydae, aJjisi pEeLICHUA HpflMOfI 3aga4uu HGO6XOI[I/IMO BHa4aJIE€ BBIYUCIUTDH 

AUPEKIHUOHHBIC YTJIbI ] ... . HOpSII[OK BBIUUCJIEHUA TUPEKIUOHHOTIO yIjia OBUI OIKCAH BBHIIIIE. 

U3 xypca reome3uu M3BECTHO, YTO PA3HOCTb MPUMBIYHBIX YTJIOB IOJDKHA OBITH pPaBHA 

Pa3HOCTH IUPEKIIMOHHBIX YIJIOB MPUMBIYHBIX CTOPOH. OHAKO, B CHJTy OLTMOOK M3MEPEHUs, 3TO 
PaBEHCTBO MPAKTUYECKH HUKOIIA HE BBIMOJHAETCA. 

PazHOCTE MeXOy TEOpETUYECKHMMM IIOJIOKEHUSIMA M pPe3yJIbTaTaMH W3MEpPEHUN 

Ha3bIBAETCA HEGA3KON. B cilydae, korna OHa MEHbLIE JOMyCKa, B U3MEPEHHBIE BEJIUYMHBI BBOAST 
MOTIPABKH TaKMM 00pa3oM, YTOOBI CBECTH HEBS3KY K HyJir0. CyMMa MOmpaBoOK paBHA HEBSI3KE 110 

aOCOIOTHON BETMUYNHE U TPOTUBOIOJIOKHA 10 3HAKY . 

CDopMyJIa OJ1s1 BBIYUCJICHUA yrJ'IOBOfI HEBS3KU JIS JICBBIX MO XOAY YIJIOB 3aIIMChIBACTCA 

CIeyIoIUM 00pa3oM: 

fp =25 (@-a)-xn 
2 

r7ie Oy - AMPEKIUOHHBIN yron 6a3el AB, ok - nupexunonHsiii yroa 6asel CD. Yrisl npu 

BEPLIMHAX TEOAOJUTHOTO X0/ MPEACTABJIEHbI B paJaHaXx. 

J5ist paBBIX 1O X0y YTJIOB AUPEKIIMOHHBIE YTIIbI B (POPMYJI€ MEHSFOTCS MECTAMU. 

n 

fo =X B - (a,-a)-7n 
i= 

VYTJIOBYIO HEBSI3KY CPABHHUBAIOT C JOITY CTUMOW f yon, OTIPEHEIISIOT 1O popMyJie: 

_1 mn 
f,qun



Если угловая невязка в пределах допуска, то ее распределяют поровну во все 

измеренные углы. По исправленным углам вычисляют дирекционные углы сторон 

теодолитного хода. Для этого можно воспользоваться следующим соотношением: 

 

где  - дирекционный угол последующей стороны хода,  - дирекционный 

угол предыдущей стороны,  - левый по ходу угол между этими сторонами. Если углы 

по ходу правые, то угол вычитается. 

Далее вычисляются приращения координат: 

 

Приращения координат суммируются и вычисляются абсолютные линейные 

невязки по соответствующим осям f x и f y. 

 

XH,YH и Xk, Yk – координаты начальной и конечной точек хода. 

Общая абсолютная невязка и общая относительная невязка теодолитного хода, 

соответственно: 

 

Величина допустимой относительной невязки определяется в соответствии с 

инструкцией по топографической съемке. Если допуски выполняются, абсолютные 

невязки по осям распределяют пропорционально длинам сторон теодолитного хода и 

далее определяют искомые координаты новых точек по следующим формулам: 

 

Подтверждением правильности вычисления является совпадение координат 

вычисленного значения опорной точки в конце теодолитного хода и заданного в исходных 

данных. 

Практическая работа № 3 

1.  Установите на штативе нивелир и закрепите его становым винтом. Приведите 

нивелир в рабочее положение. Для этого поверните зрительную трубу и расположите 

круглый уровень 6 между двумя любыми подъёмными винтами. Вращая эти винты в 

разные стороны, выведите пузырёк круглого уровня на воображаемую линию, 

соединяющую нуль-пункт уровня с третьим подъёмным винтом. Затем, вращая только 

третий подъёмный винт, выведите пузырёк в нуль-пункт. При необходимости все 

действия повторите. Добейтесь четкого изображения сетки нитей 13 путем вращения 

окулярной трубочки 10. Теперь Ваш нивелир готов к работе. 

В табл. 2 перечислены в соответствии с рис. 7 название и назначение основных 

частей базовой модели нивелира Н-3. Осями нивелира являются: 

Ecnu yrnosas HeBsi3ka B Ipejaenax JOMYyCKa, TO €€ paclpelnessitoT NOPOBHY BO BcCe 
U3MepeHHble YTribl. [0 WCHpaBIEHHBIM yTJiaM BBIYUCISIIOT AUPEKLUUOHHBIE YTJBI CTOPOH 

TEOIOJUTHOIO X0Aa. JIJi 3TOro MOKHO BOCIIOJIb30BATHCS CIIEAYOLINM COOTHOLIEHUEM: 

¢, =, +p -7 
i+l 

rae %I+ - QUPEKIMOHHBIA Yroa MOCHeAyIOIIell CTOPOHbI Xoma, % - JUpeKIMOHHEI 

YIroJI MPeAbIAYIIe CTOPOHBI, B _ neswiit no XOMy YroJl MeXAy 3TUMH CTOpOHaMmu. Ecim yribl 

10 XOAy MpaBble, TO YIOJI BBIYUTAETCS. 

Jlanee BBIMUCIAIOTCSA NPUPALICHUS KOOPANHAT: 

AX, =t, cos(a;), AY, =t, sin(e,) 

[Mpupamenusi KOOPAUHAT CYMMUPYIOTCS U BBIYUCISIOTCS aOCOJIOTHBIE JIMHEHHBIE 
HEBSI3KU 10 COOTBETCTBYIOIIUM OCSIM f x U fy. 

fo=SAX - (X=X, f, =X AV, - () -V,) 
i 

XH,YH 1 Xk, Yk — KOOpAMHATHI HAYAJIbHON U KOHEYHOU TOYEK XOAa. 

OOmast abcoJirOTHAsT HEBsI3Ka W 00Iasi OTHOCUTEJIbHAsE HEBSI3KA TEOJOJMTHOIO XO7a, 

COOTBETCTBEHHO: 

fafic =\i'fx2 +f)’2 ’ fomu =ffl6€/z f)i 

BenuunHa nOOMyCTUMOW OTHOCHUTENBHON HEBSI3KM OINPEAENSIETCs B COOTBETCTBUU C 

UHCTpYyKUMEH o Ttonorpaduyueckoil chemke. Eciu IOMyCKH BBIMOJHSIOTCS, aOCOJFOTHBIE 

HEBSI3KM MO OCSIM PAaCHpenesissioT MPONOPLUMOHATIBHO IJIMHAM CTOPOH TEONOJMUTHOIO XOAa M 

naJiee ONMpeAessiiOT UCKOMbIE KOOPAMHATHI HOBBIX TOUEK IO CIEAYIOMUM (opMyJiam: 

Xig=X;+AX,;, Y,, =, +AY, 

IlonTBep:kaeHMEeM MNPAaBUIBHOCTY BBIYMCIEHHS SIBJISETCS COBIMAJCHUE KOOpAMHAT 

BBIYMCJIEHHOT'O 3HAYE€HUSI ONTOPHOI TOYKHM B KOHLE TEOAOJUTHOIO X0/1a ¥ 3aJaHHOTO B NCXOAHBIX 

NaHHBIX. 

IIpakTnyeckas padora Ne 3 
1. VYcraHoBuTe Ha IITATUBE HUBEIUDP M 3aKpPENUTE €ro CTaHOBbIM BUHTOM. Ilpusenure 

HUBEIUp B pabouee mosokeHue. s 5TOro MOBEPHUTE 3PUTENBbHYIO TPyOy U PaCIOJNIOXKUTE 
KPYTJIBIA yPOBEHb 6 MEXAY IOBYMs JIIOOBIMH MOIBEMHBIMH BHUHTAMHU. Bpamas 3Tu BUHTHI B 

pa3HblE CTOPOHBI, BBIBEOWTE IMY3BIPEK KPYIJOr0 YPOBHS Ha BOOOpaKaeMmyro JIFMHHIO, 
COEIUHSIOUIYI0 HyJIb-IIyHKT YPOBHS C TPETbUM NOABEMHBIM BUHTOM. 3aTeM, Bpallas TOJbKO 

TpeTUil TONBEMHBIN BHUHT, BbIBEOUTE Ny3bIPEK B HyJIb-NyHKT. llpm HeoOXommmocTu Bce 
neiictBusi moBTopure. Jlobelitech 4eTkOro M300pakeHUs CETKU HUTeW 13 myTeM BpalieHus 

okyJsipHOiIi TpyOouku 10. Tenepr Bam HuBemup rotos k padore. 
B Tabn. 2 mepeuncieHbl B COOTBETCTBUU C PUC. 7 Ha3BaHWE M HAa3HAYEHHE OCHOBHBIX 

yacreii 6azoBoi mopenu Husennpa H-3. Ocsimu HuBeNMpa sSBISIFOTCA:



ОО – ось вращения прибора. 

VV – визирная ось зрительной трубы – линия, соединяющая оптический центр 

объектива 8  с перекрестием сетки нитей 13. 

UU – ось цилиндрического уровня – прямая, касательная к внутренней верхней 

поверхности ампулы в нуль-пункте. 

U'U'– ось круглого уровня – прямая, проходящая через нуль-пункт и совпадающая 

с радиусом верхней внутренней поверхности сферы ампулы. 

2. Наведите по визирной планке 12 зрительную трубу на любую рейку в 

лаборатории. Отфокусируйте изображение рейки вращением кремальеры 9. Наводящим 

винтом  совместите перекрестие сетки нитей 13 с изображением рейки. Элевационным 

винтом 5 приведите пузырёк цилиндрического уровня 11 в нуль-пункт. 

В поле зрения трубы Вы видите изображения: рейки, сетки нитей и концов 

половинок пузырька цилиндрического уровня 11. Запишите отсчёт в миллиметрах,  

соответствующий  положению  средней  горизонтальной нити  сетки 13 на  рис. 7в ( в 

нашем примере 1147). 

3. Определите превышение между тремя любыми точками, считая, что 

нивелирование производится с трёх станций способом «из середины». Все записи ведите в 

журнале нивелирования (табл. 3). 

Внимание!  Перед каждым отсчётом по рейке необходимо с помощью 

элевационного винта 5 привести пузырёк цилиндрического уровня 11  в нуль-пункт. 

Работа выполняется в следующей последовательности: 

 

Таблица -1 Журнал нивелирования трех точек.  

 
 

1) возьмите отсчёты 1840, 6541 и 1538, 6237 по черной и красной сторонам реек 

№1 и №2 (станция 1); по разности задних и передних отсчётов найдите два превышения 

+302 и +304, которые не должны отличаться друг от друга не более, чем  на 5 мм (если 

больше, то измерения повторите); 

2) смените высоту инструмента на 3–5 см; приведите нивелир в рабочее положение 

(станция 2); возьмите отсчёты по черной и красной сторонам реек №2 и №3; вычислите 

превышения; 

OO - ocb BpatmieHus mpuodopa. 
VV — BusupHas OCb 3pHUTENBHOI TPyObl — JIMHHS, COCOUHSIOINAS ONTUYECKHI LIEHTP 

oObekTHBa 8 C mepekpecTreM CeTkH HuTei 13. 
UU - och NMIIMHIOPUYECKOrO YPOBHsS — IpsiMasi, KacaTellbHas K BHYTPEHHEN BepxHeN 

MOBEPXHOCTHU aMIIyJibl B HYJIb-ITYHKTE. 
U'U'- ocp kpyryioro ypoBHsl — npsiMasi, IpOXofsiiasi Yepe3 HyJb-IIYHKT U COBNAaJaroIiast 

C panuycoM BepXHeil BHyTPEHHEH MOBEpXHOCTU Cephbl aMITyJIbl. 
2. Hasemute mo Bu3MpHOI maHke 12 3purenbHyr0 TPyOy Ha IJOOYHO peiiky B 

naboparopun. Otdokycupylite m3o0pakeHue peiiku BpalleHueM Kpemanbepbl 9. HaBomsiqum 
BUHTOM COBMECTHTE TEPEKpecTHe CeTKH HuTeil 13 ¢ m3o0pakeHHeM peilku. DieBaliOHHBIM 

BUHTOM 5 NMPUBEINUTE My3bIPEK HUINHAPUYECKOrO YPOBHs 11 B HyJIb-IyHKT. 
B mnone 3penuss TpyOnl Bl BHauTe H300paKEHUS: PEWKH, CETKU HUTEH U KOHIIOB 

MOJIOBMHOK IMy3bIpbKa ILMJIMHAPUYECKOro ypoBHA 11. 3amuiure OTCUET B MUJUIUMETPAX, 
COOTBETCTBYIOLIMII TMOJIOKEHUIO CpeOHeW TOpU30HTaJbHON HUTH ceTku 13 Ha puc. 78 ( B 

HawmeMm rpumepe 1147). 
3. Ompenenure TmpeBBIIEHHE MEXIY TPeMs JHOOBIMH TOYKAMH, CUHTAs, YTO 

HUBEJIMPOBAHNE MPOM3BOIUTCS C TPEX CTAHLMIA CIIOCOOOM «H3 cepeauHbly. Bee 3ammcu Benurte B 
JKypHaje HuBenuposaHus (Tadm. 3). 

Buumanue! Ilepen kaxzabIM OTCYETOM 1O pelike HEeoOXOOAMMO C IOMOIIBIO 
3JI€BALlMOHHOI0 BUHTA 5 MPUBECTH My3bIPEK LIMINHAPUYECKOTO YPOBHA 11 B HyJIb-IyHKT. 

PaGora BeIMOSTHSIETCS B ClIeAyIOLIEH MOCIe0BATEIbHOCTH: 

Tabnuua -1 YXypHan HUBENINPOBaHUS TPEX TOUEK. 

No[Na ['opuszon AG 

MeNe | nukeror | OTcueTsl o peiike, My Ilpesbimenns, mMm T F_o' . | Hpw- 

CTAH- |, IpOMEe- HHCTPY- ANOTHEIC - 
- OTMETKH 

LM | EYTOM, HPOMEHK MEHTA, HRE 
o nepea- cpen- . M 
TOYKH 3aaHHe YTOU- + — M 

HHE HHE 
HEIC 

1 1840 11.840 | 10.000 
6541 302 -2 

1 2 1538 304 +303 | 11.839 | 10.301 
6237 

2 1506 11.807 | 10.301 
6205 1030 -2 

2 3 0476 1031 +1030 [ 11.805 | 11.329 
5174 

3 0558 11887 | 11.329 

5256 1327 -1 
3 1 1885 1329 | -1328 | 11.885 10,000 

63835 

Zaaonux = 21906 rZ,-E.,):Z =+3,5 Bi'rp= +5 

2nepednux = 21895 fh=Zheg=+5 MM 

2i-2n = +11 S donyomunas = 5 MM w.."'E =5J3 =9 mum 

1) BosemuTe orcuérnl 1840, 6541 u 1538, 6237 mo yepHOU M KPACHOI CTOPOHAM peek 

Nel u No2 (cranuus 1); mo pa3HOCTH 3aHUX U MEPETHUX OTCUETOB HAWIUTE J1BA MPEBBIIICHHUS 

+302 u +304, KoTOpBIE HE HOJDKHBI OTJIMYATHECS OPYT OT Apyra He Ooiee, yeM Ha 5 MM (ecnu 

OoublIre, TO U3MEPEHUs IIOBTOPHTE), 
2) cMeHHTE BbICOTY MHCTPYMEHTA Ha 3—5 CM; MPUBEOHUTE HUBENUP B pabodee MOJ0KeHNe 

(ctaHIms 2); BO3BMUTE OTCUETHI IO YEPHOU M KpacHOi ctopoHam peek Ne2 m Ne3; Beramciure 
MPEBBILICHNS],



3) вновь смените высоту инструмента на 3–5 см; приведите нивелир в рабочее 

положение (станция 3); возьмите отсчёты по черной и красной сторонам реек №3 и №1; 

вычислите превышения. 

Внимание! Передняя точка предыдущей станции становится задней на следующей 

станции, а проложенный Вами нивелирный ход называется замкнутым (он начинается с 

точки 1 и ею заканчивается). 

4. Обработайте результаты нивелирования. Вычислите средние превышения на 

каждой станции, округляя их до целых миллиметров. Произведите постраничный 

контроль путем сравнения полуразности сумм задних и передних отсчётов с 

алгебраической суммой средних превышений (они должны быть равны в пределах 

округлений средних превышений). Произведите оценку точности нивелирования, сравнив 

полученную Вами высотную невязку fh c допустимой величиной fh доп.. Распределите 

высотную невязку fh с обратным знаком поровну на каждое среднее превышение. 

5. Вычислите абсолютные отметки точек 1, 2, 3, приняв отметку первой точки  1 

равной 10 м (20 м, 30 м …) плюс  количество  метров, соответствующее Вашему номеру в 

списке группы (например, для двенадцатого 10+12 = 22,000 м). Вычислите отметки двух 

других точек 2 и 3, помня, что отметка передней точки равняется алгебраической сумме 

отметки задней точки и среднего превышения  (с учётом поправки) между этими точками. 

Контролем служит получение исходной отметки точки 1. 

6. Вычислите дважды на каждой станции горизонт инструмента, прибавляя к 

отметке задней точки задний отсчёт по черной стороне рейки на этой точке и к отметке 

передней точки передний отсчёт по черной стороне рейки на этой точке. Контролем 

служит получение на каждой станции двух одинаковых результатов. 

Порядок выполнения задания 2: приведите ось вращения нивелира ОО в отвесное 

положение по круглому уровню 6 с помощью подъёмных винтов 2 и выполните поверки в 

следующей последовательности: 

 
Рис 1. Схема выполнения поверок нивелира 

  

3) BHOBb CMEHHTE BBICOTY MHCTPYMEHTa Ha 3—5 cM; NpuBenuTe HHUBEIHP B pabouee 
NOJIOXKeHHE (CTaHIMS 3); BO3BMUTE OTCUETHI 10 YEPHOI M KPacHOW cTtopoHaMm peek Ne3 u Nel; 

BBIYVCJIUTE MPEBBILICHMS. 
Buumanue! Ilepennsis Touka npeabiaylieil CTaHIIMN CTAHOBUTCS 3alHEN Ha clenyroliei 

CTaHLIMM, a MPOJIOKEHHbII BaMu HUBENMPHBIN XOI HA3bIBAETCS 3aMKHYTHIM (OH HAYMHAETCS C 
TOYKH | U €10 3aKaHYMBAETCS). 

4. OOGpaboTaiiTe pe3ynbTaThl HUBEJIMPOBAHUs. BBMUCINTE CpenHME TPEBBILICHUS HA 
KOKIOM CTAaHLMM, OKPyIUIsAsl HX [0 LeablXx MuwuiMerpoB. IlpomsseauTte mnOCTpaHWYHBIN 

KOHTPOJIb MYTEM CpPaBHEHMs MOJYpPa3HOCTHM CYMM 3aJHUX M MEpPeIHUX OTCYETOB C 
anreOpandeckoll CyMMOH CpemHHX MpPEeBBIIEHN (OHM IOJDKHBI OBITH PaBHBI B Ipenenax 

OKpYTJIeHNH CpemHHX npeBblenwuii). [IponsBennTe OLeHKY TOYHOCTH HUBEIMPOBAHUS, CPAaBHUB 
nojiy4eHHyro Bamu BricoTHY0 HeBsizky fh ¢ momycrumoii Benmuunoit th mom.. Pacnpenennre 

BBICOTHYIO HeBs3KY th ¢ 0OpaTHBIM 3HAKOM MOPOBHY Ha Ka)KIOE€ CPEeIHEe MPEBBILICHNUE. 
5. BeruucnuTe aOCONMIOTHBIE OTMETKH TO4YeK 1, 2, 3, IpUHSAB OTMETKY MepBOW TOUYKU | 

paBHoi1 10 M (20 M, 30 M ...) TUTFOC KOJIMYECTBO METPOB, COOTBETCTBYIOLIee Bamemy HOMepy B 
CIUCKe TPymIibl (Hampumep, st neeHaanaroro 10+12 = 22,000 m). Beraucaute OTMETKH IBYX 

OPYTUX TOYEK 2 W 3, TOMHsI, YTO OTMETKA MepeqHeil TOUKU paBHSETCs ajaredpanmyeckorl cyMme 
OTMETKH 3a/IHEHl TOUKH ¥ CPEIHETO MPEBBILICHUS (C yUETOM MOMPABKU) MEXITY STUMHU TOYKAMU. 

KonTtponewm ciryKUT Nojly4eHne NCXOMAHON OTMETKU TOYKH 1. 
6. Bpramcianre nBakabl Ha KaKOOW CTAHLMM TOPU3OHT HMHCTPYMEHTa, NPUOABIAS K 

OTMETKE 3aJHell TOYKM 3aAHUI OTCUET MO YEpHOU CTOPOHE pENKM Ha 3TON TOYKE U K OTMETKE 
NepefHell TOYKM MEepefHuil OTCYET MO YEPHOM CTOPOHE peviku Ha 3Toi Touke. KonTposem 

CJIy’KUT NOJTy4€HHE Ha KaXA0W CTAHLIMU BYX OJUHAKOBBIX PE3YJIbTATOB. 
ITopsinok BbIMOSMHEHUS 3aiaHMs 2: mpuBeauTe Och BpaweHus Husenupa OO B oTBecHOe 

MOJIOXKEHUE MO KPYIJIOMY YPOBHIO 6 C MOMOILUBIO NOJABEMHBIX BUHTOB 2 U BBINIOJHUTE TOBEPKU B 
CIIeIYIOLIeH MOC/IEA0OBATEIbHOCTH! 

X 
] . 
| 

SN Revii ren i TeMaN TN |1- 

f;..fl-l' 
| 

COPUIONNATENGT T i) e 

fdn 

A 
Puc 1. Cxema BbITIOTHEHUS TOBEPOK HUBEIUPA



 
Рис 2. Схема выполнения поверок нивелира 

 

Практическая работа № 4 

По полевым материалам — журналу тахеометрической съемки и абрисам произвести 

необходимые вычисления и составить план участка в масштабе 1:2000 с высотой сечения 

рельефа горизонталями через 1 м. 

Измерения выполнялись теодолитом 2Т30П. Исходные данные — таблица 1, результаты 

полевых измерений — таблица 3, абрис (рис. 1, 2). Исходные данные для выполнения 

контрольной работы выбираются из таблицы 1, (вариант задания равняется трем 

последним цифрам номера зачетной книжки минус 30*N, где N = 1; 2; 3). (Номер варианта 

не может превышать 30). 

Например, если номер зачетной книжки 20023, номер варианта равен 23. Из таблицы 1 

выбираем исходные данные дирекционных углов Усово-216 – 222°01′ 225-226 – 354°31', 

координаты точки 225: Х=+4217,80; У= – 2381,44; высоты точек 225: 219,91м, 216: 

223,17м. Если номер зачетной книжки 20065, номер варианта 65-30*2=5. 

Таблица -2 вариант индивидуального задания 

№ варианта Дирекционные углы o ′ Координаты т.225, м Высоты точек, м 

Усово-216 225 - 226 X Y 225 216 

1 221 11 353 41 4212,40 -2380,40 209,19 212,45 

2 221 16 353 46 4212,94 -2380,94 210,19 213,45 

3 221 21 353 51 4213,48 -2380,96 211,27 214,56 

4 221 26 353 56 4214,02 -2381,02 212,35 215,61 

5 221 31 354 01 4214,56 -2381,08 213,43 216,69 

6 221 36 354 06 4215,10 -2381,14 214,51 217,77 

7 221 41 354 11 4215,64 -2381,20 215,59 218,85 

8 221 46 354 16 4216,18 -2381,26 216,67 219,93 

9 221 51 354 21 4216,72 -2381,32 217,75 221,01 

10 221 56 354 26 4217,26 -2381,38 218,83 222,09 

11 222 01 354 31 4217,80 -2381,44 219,91 223,17 
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IIpakTnyeckas padora Ne 4 

ITo moneBBIM MarepuagaM — JKypHAIy TaXxeOMETPHUYECKOW ChEMKHM U adpucam IMPOU3BECTH 
HEOOXOIUMbIE BBIUMCIICHUS] U COCTABUTH ILJIaH y4acTka B Macmrade 1:2000 ¢ BBICOTOH cedeHust 

pernbeda ropu3oHTAISIMU uepes 1 M. 

Nsmepenus Bbmonssnch teogonautoMm 2T30I1. McxonHeie nanHble — Tabnuma 1, pe3ysbTaThl 
noJjieBbIX m3MepeHnit — Ttabnuma 3, abpuc (puc. 1, 2). McxonHble naHHBIE IJIsI BBITOJTHEHUS 

KOHTPOJIBHOI paboTel BbIOMparoTcs n3 Tabmumbl 1, (BapuaHT 3aJaHUsl PABHSAETCS TPEM 
nociaeqHM nudpaM HoMmepa 3adeTHoi kHrkku Munyc 30*N, roe N = 1; 2; 3). (Homep BapuanTa 

He MOJKeT rpeBbIath 30). 

Hanpuwmep, ecnmu HOMep 3aueTHON kHrkku 20023, Homep BapuaHTa paseH 23. W3 taOnmusl 1 

BbIOHMpPAaeM HMCXOJHbIE NaHHbIE TUPEKIUOHHBIX yIIOB YCOBO-216 — 222°01' 225-226 — 354°31", 

KoopAuHaTbl Touku 225: X=+421780;, Y= — 2381,44; BeicoTel TOuek 225: 21991m, 216: 

223,17m. Ecniu Homep 3adeTHOi kHIDKKH 20065, HOMep BapuanTa 65-30%2=5. 

Tabnuua -2 BapnaHT NHAMBUAYaNbHOrO 3a4aHns 

Ne BapuanTa JupexiuoHHbIe yribi ° ' Koopaunate! 1.225, m BobicoThl TOUEK, M 

YcoBo-216 225 - 226 X Y 225 216 

1 22111 35341 4212.40 -2380,40 209,19 212,45 

2 22116 35346 4212.94 -2380,94 210,19 213,45 

3 22121 35351 4213,48 -2380,96 211,27 214,56 

4 22126 35356 4214,02 -2381,02 212,35 215,61 

5 22131 35401 4214.56 -2381,08 213,43 216,69 

6 22136 354 06 4215,10 -2381,14 214,51 217,77 

7 22141 354 11 4215.64 -2381,20 215,59 218,85 

8 221 46 354 16 4216,18 -2381,26 216,67 219,93 

9 22151 35421 4216,72 -2381,32 217,75 221,01 

10 22156 354 26 421726 -2381,38 218,83 222,09 

11 222 01 35431 4217.80 -2381,44 219,91 223,17 



12 222 06 354 36 4218,34 -2381,50 220,99 224,25 

13 222 11 354 41 4218,89 -2381,54 221,07 224,33 

14 222 16 354 46 4219,43 -2381,59 222,15 225,34 

15 222 21 354 51 4219,97 -2381,64 223,23 226,42 

16 222 26 354 56 4220,51 -2381,69 224,31 227,50 

17 222 31 355 01 4221,05 -2381,74 225,39 228,58 

18 222 36 355 06 4221,59 -2381, 79 226,47 229, 66 

19 222 41 355 11 4222,13 -2381, 84 227,55 230,74 

20 222 46 355 16 4222,67 -2381, 89 228,63 231,82 

21 222 51 355 21 4223,21 -2381, 94 229,71 232,90 

22 222 56 355 26 4223,75 -2381, 99 230,79 233,98 

23 223 01 355 31 4224,29 -2382,04 231,87 235, 06 

24 223 06 355 36 4224,83 -2382,09 232,95 236,14 

25 223 11 355 41 4225,20 -2382,83 234,03 237,22 

26 223 23 355 56 4226,58 -2382,98 235,11 238,31 

27 223 35 356 05 4227,88 -2382,21 236,19 239,39 

28 223 47 356 17 4229,43 -2382,20 237,27 240,47 

29 223 59 356 29 4230,34 -2382,29 238,35 241,55 

30 223 11 356 41 4231,83 -2382,61 239,43 242,63 

 

2 Вычислительная обработка материалов планового обоснования тахеометрического хода 

3 Обработка материалов высотного обоснования 

4 Обработка журнала тахеометрической съемки 

5 Составление плана участка 

 

При завершении темы выдается задание одно задание или пять вопросов. Итого каждый 

вопрос имеет стоимость 2 баллов, суммарно вопросами можно набрать 50 балов, каждое 

задание дает 10 баллов, 10 баллов можно получить за посещение 10 лекционных занятий. 

По завершению курса «Топография с основами геодезии» обучаемый может иметь до 100 

баллов максимально. Если обучаемый получает максимальный балл, то может получить 

зачет автоматом. 

  

12 222 06 354 36 4218.34 -2381,50 220,99 224,25 

13 222 11 354 41 4218.89 -2381,54 221,07 224,33 

14 222 16 354 46 4219,43 -2381,59 222,15 225,34 

15 22221 354 51 4219.97 -2381,64 223,23 226,42 

16 222 26 354 56 4220,51 -2381,69 22431 227,50 

17 222 31 35501 4221,05 -2381,74 225,39 228,58 

18 222 36 35506 4221.59 -2381, 79 226,47 229, 66 

19 222 41 35511 422213 -2381, 84 227,55 230,74 

20 222 46 35516 4222.67 -2381, 89 228,63 231,82 

21 22251 35521 422321 -2381, 94 229,71 232,90 

22 222 56 35526 4223.75 -2381, 99 230,79 233,98 

23 22301 35531 422429 -2382,04 231,87 235, 06 

24 223 06 35536 4224.83 -2382,09 232,95 236,14 

25 22311 35541 4225.20 -2382,83 234,03 237,22 

26 223123 35556 4226,58 -2382,98 235,11 238,31 

27 22335 356 05 4227.88 -2382,21 236,19 239,39 

28 223 47 356 17 4229.,43 -2382,20 237,27 240,47 

29 22359 356 29 4230,34 -2382,29 238,35 241,55 

30 22311 35641 4231,83 -2382,61 239,43 242,63 

2 BoruncaurenbHast 00padoTKa MaTepUaioB MIaHOBOTO 0OOCHOBAHMSI TAXEOMETPUYECKOT0 X0/a 
3 O6paboTka MaTepuaioB BELICOTHOTO OOOCHOBAHUS 

4 O0paboTka KypHajia TAXEOMETPHUECKON ChEeMKU 

5 CocraBiieHue rjiaHa y4acTka 

HpI/I 3aBCPHICHUN TEMBbI BbIAACTCA 3aJaHUE OOHO 3aJaHUC WJIN MATH BOIIPOCOB. Htoro K8,)KI[I>II>1 

BOIIPOC MMEET CTOMMOCTH 2 0ajioB, CyMMapHO BONPOCAMU MOXKHO HaOpath 50 OanoB, Kaxmoe 
3amanue naetr 10 6amios, 10 6amI0oB MOKHO MONYYHTH 32 mocemeHne 10 JIEeKINOHHBIX 3aHATHIA. 

ITo 3aBepiennto kypca « Tonorpadust ¢ oOcHOBaMU reofe3uny o0ydaeMblil MOxeT umethb a0 100 
6amnoB MakcuMaiabHO. Ecni o0y4aeMblil moy4aeT MakCUMaibHBINA 0ajul, TO MOXKET MOJYy4HThb 

3a4eT aBTOMaTOM. 



Таблица 3 – Итоговая сформированность компетенций в курсе 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Оценочные средства Порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости (формы, 

содержание, сроки и т.п.) 

ИОПК- 1.1 Вопросы 

Вопросы 

Вопросы 

Практическая работа № 1 

Вопросы 

Вопросы 

Практическая работа № 2 

Практическая работа № 3 

Практическая Работа № 4 

Практические работы и задания с вопросами 

выдаются и выполняются в течении всего семестра, 

обучающийся обязан выполнить и сдать все 

задания для получения допуска к зачету уровень 

баллов должен быть выше или равно 56 баллам. 

 

 

Таблица 4 - Шкала формирования итоговой оценки 

Балл Оценивание Формирование итоговой оценки 
85-100% 

5 
Зачет 

автоматом 

Показал повышенный уровень освоения по компетенции 

ИОПК 1.1 
70-84 % 4 Зачет Показал достаточный уровень по компетенции ИОПК 1.1  
56-69 % 3 Показал пороговый уровень по компетенции ИОПК 1.1 
Менее 

55 % 
2 Не зачет Показал до пороговый уровень по компетенции ИОПК 1.1 

 

 

 
 

Tabmmua 3 — Mtorosast copMHPOBAHHOCTH KOMITETEHLIUN B Kypce 

PesynbpTatsl OLeHOYHBIE CpeACTBa Ilopsinok  opraHuzauuMM W OPOBEAECHUSA 

OCBOEHUS TEKYIEro KOHTPOJIA ycreBaeMocTH ((opMmbl, 

JUCLUTLINHBI coneprKaHue, CPOKH U T.I1.) 
HOIIK-1.1 Bonpocst IIpaktudeckue paboTHl U 3aJ@aHUSI € BOIPOCAMU 

Bompocet BBLJIAIOTCS ¥ BEIOJIHSIOTCS. B TEUEHNN BCETO CEMECTPA, 

Bompocet oOyuaromuiicss 0O0s3aH BBHIIOJHUTH M CJaTh BCe 

IIpaxTrdeckas padora Ne 1 3aJ[aHus JUI IOJNY4YeHUs JOIycka K 3a4eTy YpPOBEHb 

Bonpocst 6aJuIoB JIOJXKEH OBITH BHIIE WIK PaBHO 56 GayuraM. 

Bonpocst 

IIpakrudeckast padora Ne 2 

IIpakrudeckast padora Ne 3 

IIpakruaeckasi PaGora Ne 4 

Tabmua 4 - [llkana hopMUPOBAHKSI HTOTOBOM OLICHKU 

bana OuennBanne DopMHUPOBAHHE HTOTOBOM OLICHKU 

85-100% 3auer IToka3zan TOBBIMEHHBI YPOBEHb OCBOEHHUS 110 KOMIIETEHLIIH 
5 

asromarom | MOIIK 1.1 

70-84% | 4 | 3auer ITokazan gocrarousslii ypoBerb o komnerenn MOTIK 1.1 

56-69% | 3 Iokasan moporossiii ypoBerb 1o kommnereHimu MOTIK 1.1 
Meree o | He zager ITokasan no noporosslif yposeHb no komnereHunu MOIIK 1.1 
55% 


