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Утверждена Коллегией Нарком
зема Крыма 16 мая 1928 г. прото
кол N~ 013. 

Мензульные съемки 

Общие положения 

1. Для ускорения процесса работ при внутриселенном землеустрой
сrве в горной и предгорной частях Кры.ма, равно как и в других его 
районах, характеризующихся сложностью внутренней ситуации, пересе
ченностью местности и ярко выраженным рельефом,-рекомендуется . 

производить съемки мензулой. 

2. Основанием для производства мензульных съемо1< служат: 
а) землеустроительная тригонометрическая сеть 4-го и 5-го клас

сов, опирающаяся или привязанная к опорной сети триангуляции 2-го 
класса Наркомзема Крыма, 

б) полигональные теодолитные хода, привязанны~ к пунктам зе
млеустроительной тригонометрической сети, 

в) rеометрическая сеть пунктов, разбитая от пунктов тригонометри
ческой сети. 

3. Общими масштабами при съемке мензулой с1.1итать следующее: 
длq а) горной местности . . 1:2500 или в 1 см.-25 метр. 

,, б) предгорной ,, . . . . 1 :5000 в 1 см.-50 метр. 
,, в) степной ,, . . 1: 10000 " в 1 см. 100 метр. 

4. Рамки мензульных планшетов nля съемок в масштабах: 1:2500; 
1:5000 и 1 :10000-разбивать в виде квадратов со стороной в 50 санти
метров и диагональю в 70,71 с/м. Сетка квадратов внутри рамки план
шета разбивается по 10 с/ м. в каждой стороне. 

5. Каждый планшет-при съемке в масштабе 1: 2500 должен быть 
обеспечен не менее чем 3-мя пунктами сети 5-го класса и при съемке 
в масштабе 1 :5000-не менее чем 5-тью пунктами 5 класса. 

6. Накла.аку на мензульный планшет-пунктов триангуляции поли
гональных ходов и всех прочих аналитически определенных точек

произвоnить в системе прямоугольных координат. 

7. Координаты рамок мензульного планшета выбираются в зави
симости от координат ближайших тригонометрических пунктов. Началь

ные координаты рамки планшета как по Х-ам, так и по У-м должны 
быть кратные 500. 

8. Мензульные доски перед наклейкой бумаги должны быть по
верены и исправленны (оструганы) таким образом, чтобы поверхности 
их представляли плоскость. 

9. Наклейку ватманской бумаги производить или непосредственно 
на доску или на натянутый на доску коленкор. В первом cлyLJae реко

мендуется наклеивать взбитым в пену яичным белком, смазывая 
нижнюю часть листа ватманской · бумаги и разгоняя куском материи 

пузырьки воздуха от средины наложенного листа к краям доски; 

во втором случае поступают следующим образом: коленкор прочно 

натягивают на доску и закрепляют концы его гвоздиками или кноп

ками в нижней части доски; затем покрывают лист бумаги карто
фельным клейстером и, прикла.аывая его на коленкор, разгоняют пу
зырьки воздуха, как и в первом случае. 
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10. При наклейке бумаги на nоски необходимо соблюдать сле
дующие 'условия: а) лист ватманской бумаги должен быть вырезан 
с таким расчетом, чтоб91 в кажпую сторону поски был загиб за рамку 
не ~енее 2,5 с/ м.; б) загибы листа бумаги за рамки досок должны 
делаться обязательно при всех видах наклейки, смазываются клей
стером и до присыхания прикрепляются кнопками, которые потом 

упаляются, чтоб не влияли на буссоль. 
11. Приготовленные доски nолжны пред началом работ хорошо 

просохнуть, чем значительно уменьшается деформация бумаги. 
12. Преп началом , съемки землеустроитель должен произвести 

поверку мензулы, принадлежностей к ней и кипрегеля-дальномера, 

согласно правил геодезии, а также озаботиться изготовлением реек, 
если таковые отсутствуют. 

Поверка мензулы 

1. Мензула до.т1жна быть усwйчива, т. е. после занрепления ста
нового винта установленный планшет не должен изменять Сiюего по

ложения при прикосновении к нему руки ~ съемщика, а также от уста

новки и передвижения принадлежностей мензулы. Поверка этого 

условия такова: приводят планшетную доску в горизонтальное поло
жение подъемными винтами при помощи уровня; нладут визирный 

снаряд, напр. кипрегель, закрепляют становой винт и смотрят через ки

прегель на какую-нибуnь точку местности так, чтобы волосок его покры
вал (визируют), провопят на планшете нарандашом линию вдоль ре.бра 
линейки кипрегель. Затем слегка нажимают рукой край планшета с тем, 
чтобы вывести его немного из первоначального положения. Устранив 

руку от планшета и убедившись, что визирный прибор не сдвинут 
с прочерченной линии, смотрят, не сошла ли вертикальная нить али
дады с той точки, на которую было сделано визирование. 

2. Верхняя сторона планшета должна быть тщательно выстругана 
и представлять возможно совершенную плоскость. Это поверяется 
прикладыванием в разных направлениях ребра выверенной линейки; 
если она каждый раз плотно, без просветов, прилегает к поске,. 
то условие выполнено. 

3. Верхняя плоскость планшета должна быть перпенnикулярна 
к вертикальной его оси вращения. Ставят на доску выверенный уро
вень и привопят пузырек его на середину трубни; перекладывают 

уровень перпенnикулярно первому положению и вновь приводят уро

вень на середину, затем вращают планшет около его вертикальной 
оси и смотрят-не сходит ли пузырек уровня с места. Если нет, 
то условие выполнено; в противном случае необходимо мензулу отдать 

исправить. 

Поверки кипрегеля с уровнем на алидаде 

4. Поверка вертикальной нит и. Наводят трубу кипре
геля, стоящего в горизонтальном положении, на бечевку отвеса, пове
шенного в 10-ти метрах. 
· Вертикальная нить в окуляре должна покрывать изображение 

бечевки по всей своей длине, а не пересекать ее под углом. 
5) Поверка гор из он таль ной нит и. Трубу кипрегеля на 

водят на неподвижно стоящую рейку и, заметив отсчеты по "Всем трем 
горизонтальным нитям, поворачивают кипрегель вправо и влево: от

счеты по нитям не должны изменяться. Обнаружив неправильность 
установки нитей , слеnует повернуть кольцо, в котором унреплена 

• 
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сетка нитей, в надлежащую сторону и повторить поверку. Если нити 
нанесены на стекло, то перпендикулярность между собою нитей уже 

соблюдена, и достаточно установить правильно верт1-1кальную нить. 
При паутинных нитях необходимо проверить оба условия и, в случае 
несоблюдения перпендикулярности между ними, прихопится самим 
натянуть новые. 

6. Вертикальный круг полжен быть неподвижно скреплен с тру
бою кипрегеля. Это необхоnимо при пользовании кипрегелем, как вы
сотомером; иначе при малейшем шатании нруга относительно трубь, 
изменяется так называемое место нуля. Если место нуля не изменяется 
при многократном его определении, то условие выполнено, в против

ном случае надо отвинтить алидаду, разqбрать верхнюю часть кипре
геля, и, собрав вновь, плотно привинчивают все винты. 

7. f\лиnапный уровень должен быть крепко привинчен к алиnаде, 
составляя с нею как бы одно целое. Это условие также поверяется много
кратным определением места нуля: оно должно оставаться постоянным. 

Кипрегель, не выполняющий этого условия, совершенно негоден. 
8. Оптическая ос~ зрительной трубы должна быть перпенnику

лярна к горизонтальнои оси вращения. Чтобы уничтожить · коллима
ционную ошибку, ставят кипрегель на мензульный планшет наводят 
его трубу v на отдаленный предмет, проводят черту вдоль ск~шенного 
края линеики; переставляют кипрегель на 1800 (перекладывают ско

шенный край линейки к проведенной черте с другой стороны), пере
водят трубу через зенит и смотрят в окуляр. Если вертикальная нить 
опять оказывается на отдаленном предмете, то коллимационной ошибки 

нет, если v же изображение предмета проходит правее или левее вер
тикальнои нити , то коллимационнгя ошибка существует и равна поло

вине углового уклонения изображения от вертикальной нити. Эту 
ошибку исправляют боковыми винтами окулярного кольца . 

9. Горизонтальная ось вращения кипрегеля должна быть парал
лельна нижней плоскости линейки. Чтобы обнаружить наклонение 
оси, ставят кипрегель на планшет, тщательно приведенный в горизон

тальное положение, а пред трубою в 20- 30 метрах вешают отвес 
и, навеnя пересечение нитей окуляра на верхнюю часть бечевки , осто
рожно опускают трубу и слепят, сходит ли изображение бечевки 
с пересечения нитей или нет. Если не сходит, то условие выполнено; 
в противном случае существует наклонение ос11 1 и это наклонение 

устраняется изменением положения колонии. Для этого отпускают винты 

коими колонка привинчена к линейке и, подложив под соответствующе~ 
место основания кусочек бумаги , сложенной несколько раз, закрепляют 
винты и повторяют поверку. 

1 О. Проекция горизонтальной оси вращения кипрегеля на ниж
нюю плоскость линейки должна быть перпендикулярна к скошенному 
краю. Существование этой ошибки соответствует коллимационной 
ошибке простой алидады с диоптрами и не влияет на верность по
строения углов на планшете. Ошибка устраняется теми же винтами, 
что и в пре~ыдущем условии, но необходимо колонну вращать около 
вертикальнои оси. 

' 11. Погрешности условия 1, 2 и 3 исправляются только специа 
листом; 5, 6 и 7 хотя и могут быть устранены наблюnателем, но это 
не всегда возможно; погрешность 1 О вовсе не исключает инструмента 
для работы; поэтому необхрдимо до выезда в поле осмотреть тща -· 
тельно инструменты и произвести поверки, а особенно тщательно 
необходимо делать при покупке. 

12. Вообще при уничтожении инструментальных погрешностей 
кипрегеля, вполне достаточно сделать их только возможно малыми . 
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Во время прочерчивания направлений на планшете принято за пра
вило nержать кипрегель при одном и том же положении вертикального 

нруга (обыкновенно при круге лево). · 
13. Сетка горизонтальных нитей в кипрегеле с переnвижными 

нитями nолжна быть установлена таким образом, чтобы на расстоянии 
в 1оо+с метров от мензулы-верхняя и нижняя горизонтальные нити 
кипрегеля отбивали бы на рейке ровно 100 сантиметров. 

Пр им е ч а н и е. В .аанном случае wC" пре.аставляет собой длнну от сетки 
нитей трубы , при значительно выдвинутом окулярном колене до сопряженного 
фокуса объектива . Величина "С" измеряется непосредственно рулеткой следующим 
образом: измеряют длину от оправы объ~ктива до сетки нитей выдвинутого оку
лярного колена и складывают с плиной, из!'-\еренной от оправы объектива по места 
вращения трубы кипрегеля. · 

14. Для кипрегеля с постоянными нитями необхоnимо са!l-'им зе
млеустроителям изготовить рейки. Для этой цели измеряют па местност~ 
расстояния от центра стояния мензулы в ню+с метров и 2оо+с м. 
и, смотря в трубу кипрегеля на выставляемые на указанных расстоя
ниях оструганные реечные бруски, отмечают на рейках карандашом 
места пересечения их верхней и нижней горизонтальными нитями 
трубы. Расстояния, отбитые на рейках при длине линии в 1оо+с м., 
делятся на 100 равных частей, с обозначением цифрами десятков 
этих делений. 

15. При съемке кипрегелем с постоянными нитями nопускается 
пользоваться и вычисленным коэффициентом дальномера, но лучше 
всегда переnелать и приспособить рейку. 

Выбор переходных точек 

16. Сгущение точек сети, а также выбор переходных точек на меН--
зуле рекомендуется произво_цить: 

а) прямыми засечками не менее чем с 3-х пунктов, 
б) обратной засечкой, 
в) определением точки по задаче Потенота . 
17. При обратной засечке мензула ориентируется на исходный 

пункт по ранее начерченному направлению, и положение точки на 

линии определяется засечнами не менее чем на nва npyrиx виnимых 
пункта. 

18. Как в случае прямой, так и обратной засечки, не допускается 
Qпределение точки углом менее 30° и более 150°, образованными 
направлениями при искомой точке. Угол в паннам случае опреде
ляется глазомерно. 

19. Рекомендуется стремиться к тому, чтобы опреnеляемая по 
способу Потенота точка занимала бы одно из слеnующих положений: 

а) определяемая точка лежит внутри тр~гольника, образуемого 
трем я данными, 

6) точка лежит вне треугольника, но внутри, круга описанного 
вокруг трех данных, • 

в) точка лежит вне описанного круга, вокруг трех данных, но про
тив стороны треугольника, и 

г) точка лежит против средней т_очки между проnолженными 
двумя nругими сторонами треугольника. • 

20. Наиболее приемлемыми методами определения точки по трем 
данным считать способ поворотов мензулы по Боненбергеру-Бесселю 
и в случае невозможности опреnеления способом постепенных прибли
жений-по Леману. 

21. В том случае, когnа вспомогательная точка, при применении 
метода Брненберга-Бесселя, получается вблизи, но за рамкой план-
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шета, можно рекоменnовать перепроектирование указанной I точки 
на планwет параллельными линиями, равно уnаленными от прочер

ченных линий через правую и левую точки на среднюю местности. 
22. При определении точки по способу Лемана рекомендуется, 

независимо от величины треугольнина погрешностей, вторичным сnви
гом ориентировки мензулы в преnелах no 2°, вновь опреnелить точку, 
и затем уже в зависимост~ от 2-х треуг.ольников назначать оконча
тельную точку. 

23. Центрировка мензулы при съемке в масштабах 1 : 2500 и 1: 5000 
обязательна в том случае, если точка стояния бь1ла ранее опреnелена. 

Ошибка в центрировании и нивеллировании имеет ropa~.ilO 
меньшее влияние на точность провоnимых на планшете направлений, 
чем ошибка 1;1 ориентировании планшета, а потому главное внимание 
nолжно быть обращено на ориентирование. 

У потребление вил к и. Вилка употребляется толыю при съем
ках в крупном масштабе, как, например, при масштабах в оnном 
сантиметре 25, 50 ... и т. д. метров; при масштабах 200, 300 и т. n. 
метров в сантиметре вилка вовсе не употребляется. 

24. Для опреnеления склонения местной и магнитной аномалии 
землеустроитель, точно ориентировав мензулу на одной из опорных точек 
и прикладывая ребро буссоли к вычерченной рамке планшета, отсчетом 
по стрелке буссоли опреnеляет направление магнитного мериnиана. 

. 25. С ъ е м к а мензулой и кипрегелем. Мензульная съемка 
производится на основе тригонометрической сети 4-5 разряда или 
пунктов полигонометрической сети; но nопускается составление и оnной 
геометрической сети с последующей ее привязкой к основной сети. 

Мёнзульная съемка слагается из nвух действий: 1) в составлении 
геометрической сети или в определении дополнительных пунктов в три
гонометрической сети 4-5 разряnа и полигонометрической сети . 

и 2) съемки подробностей nля определения всех промежуточных 
точек и ситуации при помощи дальномера и nругих способов опреде-
ления расстояний. • 

Если определение относительного положения пунктов сети про
извоnится вычислением, т. е. тригонометрическим решением треуголь

ников по числовым величинам (по одной из сторон треугольника и 
по измеренным углам и всех треуrольнинов сети), тогда сеть наз. три 
гонометрическою, и вершины треугольников буnут выражены коорди
натами; если же определение пунктов nелается графически (на мен
зуле), т. е. геометрическим построением на бумаге треугольников, 
подобных выбранным на местности, и результатом построения является 
чертеж, то такая сеть называется геометрическою. 

Общий ход работы по опреnелению основной геометрической 
сети таков: 

1) Устанавливают мензулу, центрируют, нивеллируют и ориен
тируют по базису или ранее определенным пунктам. 

2) Визируют по часовой стрелке на все видимые вехи и постоянные 
преnметы. 

3) Для избежания накопления слишком большого числа прочер
ченных за рамкою направлений достаточно прочерчивать направления 
на пункты, с которых получается более благоприятная засечка. 

4) Встав с мензулою в какой-нибудь пункт сети и ориентировав 
планшет, необхоnимо поверить точку стояния по имеющимся на план
шете пунктам и уже только после этого приступить к определению 

новых точек. 

5) Точку лишь тогn.а накалывать, кorna съемщик убежден из по
лученных направлений, что точка определилась верно. 
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Часто сеть наносят на александрийской бумаге, прикрепленной 
поверх ватманского листа, и, убедившись, что вся сеть получена верно, 

. пер:кал~1вают последнюю на нижний лист (ватманский), а алексан
. дриискии удаляют. 

Вы б о р и и з м е ре н и е б а з и с а. 1) Базис в геометрической 
· сети должен быть расположен по возможности на середине снимаемого 
участка, потому что при определении положения пунктов относительно 

базиса неизбежные погрешности будут равномерно распределеньi по 
всем направлениям. 

Длин а 6 аз и са. Чем масштаб съемки мельче, тем базис должен 
быть длиннее. 

2) Линия базиса должна быть вся доступна для измерения ленtой. 
3) С концов базиса желательно прочертить много направлений, что 

дает возможность определить большее число геометрических пунктов. 

26. С ъ е м к а с и ту а ц и и. После составления геометрической 
сети приступают к съемке подробностей. Для съемки подробностей 
пользуются четырьмя способами, сообразуясь с местными условиями: 
способ засечен, обхода, промеры, полярный. 

При съемке подробностей пользуются одним или совокупностью 
следующих способов: 

а) Полярный способ. Наиболее распространенный способ съемки 
в открытой местности, позволяющий заснять все видимое вонруг про
странство в пределах определения расстояний по дальномеру. Предел 

отсчета расстояний по дальномерной рейке устанавливается в 300 мет
ров. Точность отсчета по рейке считать равной 1 /зr,о · 

6) Способ засечек. Способ наиболее удобный при съемке: от
дельно стоящих характерных предметов местности, предметов, находя

щихся за пределами дальномерных определений, а также и ситуации 

местности, преnставляющей значительное неудобство для постановки 
рейки (съемка берегов рек, горных кряжей, обрывов, зарослей и др.). 

г) Способ кругового обхода и отдельных инструментальных ходов. 
Метод кругового обхода наиболее применим при съемне лесных мас
сивов, кустарников, неудобных земель и прочее. При съемке круговым 
обходом положение точки стояния мензулы исправляется на планшете 
визированием на пункты сети в том случае, если они видны. 

д) Метод отдельных инструментальных ходов применим при съемке 
ситуации внутри лесных массивов, лесных дорог и т. д . 

27. Отдельные или висячие мензульные хода, превышающие 1 ки
лометр, следует для контроля замыкать с ближайшей опорной точкой. 

28. Пределом незамннутых висячих мензульных ходов от исход
ной точки считать не более 1.000 метров по vериметру. 

29. Линейная невязна при съемке мензулой способом нругового 
обхода, т. е. при несовмещении конечной точки хода с исходной, не 
должна превышать 1/ 250 периметра. Допустимые невязки упраздняются 
по методу параллельных линий (см. учебник геодезии). 

30. При съемке ситуации необходимо выделять не только раз
личные сельско-хозяйственные угодия, но и отмечать нонтуры различ
ного вида почв. Последнее применяется в том случае, когда вид почв 
имее:r ценность при распределении уrопий. 

31. При съемке лесных массивов, кустарников и отдельных групп 
деревьев-необходимо отмечать преобладающий состав их пород. 

32. При съемне железных, шоссейных и областных грунтовых 
дорог, имеющих полосу отчуждения, - необходимо снимать оси до

рог. Полосы отчуждения от оси дорог определяются точно на п·лане 
дорожной сети. 
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33. По ходу съемки ситуации надлежит одновременно отмечать 
·проселочные и полевые дороги, а также межники и тропы. 

34. При съемке живых урочищ как граничных, так и внутренних, 
надлежит снимать их особо тщательно в тех случаях, когда эти уро
чища могут стать границами существующих или вновь образуемых 

землепол ьзова ни й. 

35. Съемке подлежат также селения с усадебными землями. 
36. В случае наличия заявок населения на съемку усадеб надле

жит отделить границы дворов от приусадебных огородов, садов, ви
.ноградников и пр. культур. Усадебная оседлость независимо от того, 
имеются ли или нет заявни на съемку усадеб, должна быть отделена 
от с.-х. угодий. . 

37. Границы отдельных участков со специальными культурами 
снимать весьма тщательно с обязательным присутствием уполномо
ченного, попутно выявляя и отмечая землепользователей. 

38. При съемке границ участков со специальными нультурами 
необходимо следить за тем, чтобы прямая, соединяющая две разные 

точки и определяющая, т. о., границу участка, не отклонялась бы от 

кривизны действительной границы более чем на точность масштаба 
(0,5 м.-1 метр). 

39. При съемке лесов местного значения и вообще лесов, не вклю
ченных в состав лесного фонда надлежит обязательно снимать кон
туры пашни, луговин, болот и др. угодий. 

40. Одновременно со съемкой на планшете обозначаются все 
станции условными знаками, принятыми в землеустройстве. 

41. При углах нанлона более 3° отсчитанное по дальнqмеру рас
стояние должно быть приведено к горизонту по формуле: 

d=SCos2 сх, 

rne d горизонтальное проложение, S отсчита.нное по nальномеру рас
стояние и сх угол наНJiона. 

42. Съемке ситуации мензулой должно предшествовать: 
а) осмотр местности, 
б) поверка границ земельного отвода и, в случае утери межевых 

знаков, должно быть произведено возобновление их, 
в) прокладка теодолитом полигональных ходов в занрытых ме

стах по мере необходимости . 
43. Допускается пользоваться графическими специально-построен

ными таблицами для горизонтальных проложений. 

П р им е ч а н и е: Реномендуется пользоваться графическими таблицами по
правок к отсчету по рейке для получения горизонтальных проложений по формуле: 

p = SSin2 сх, 

rде р поправка, а S и а те же, что и § 26 (расстояние по дальномеру 
и угол наклона). 

Тогда d = S - SSin'!. a, или d = S-p. 
Таблица Sin2 а позволяет находить поправки графически с точ

до 0,05 метр~. 
44. Землеустроитель перед съемной должен озаботиться предо

ставлением ему 2· х постоянных реечных рабочих от землеустраиваемого 
ностью населения. 

45. Полевые работы необходимо начинать с установления границ 
фактического землепользования. 

46. Установление границ фактического землепользования произ
водится по ходу съемки по указаниям уполномоченных по земле

устройству или самих землепользователей. 
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47. В процессе съем1<и тех участков, кои в nальнейшем могут 
подпежать распределению, землеустроитель в натуре обозначает все 

характерные изгибы признаками по правилам о наложении знаков. 

Съемка рельефа 

48. Параллельно со съемкой ситуации рекомендуется определять 
высоты как съемочных точек" так и всех пунктов, служащих ~я ориен

тировки. 

49. Элементами для определения превышений одной точки над 
другой является расстояние, выбираемое с мензулы и угол наклона, 
опР.еделяемый по вертикальному кругу кипрегеля. · 

50. При производстве отсчетов угл~ наклона необходимо следить 
за тем, чтобы пузырек уровня при алидаnе находился на середине. 

Пр им е ч а н и е. Переводят трубу через зенит и при другом положении кру га 
получают еще два отсчета no верньерам. Из отсчетов по верньерам берут среднее, 
имея, таким образом, отсчеты при двух положенвях трубы - круга право и круга 
лево (П и Л), определяя по формулам. 1 

51. Опреnеление угла нан:лонения:-Обозначим отсчет 
по круrу право П, по кругу лево Л, угол наклонения а и место нуля М. 

Тогда опреnеление М - место нуля вертикальноrо круга в кип ре· 
геле, и а, величины угла наклонения, делаются по формулам: 

М=п+л 
2 ' 

т. е. место нуля равно полусумме отсчетов при нруге право и нруге 

лево, н отсчету меньшему 60° придается 360° и пред отсчетами по вер
тикальнОJv\У кругу пузырек алидадного уровня ставится на средину 

трубки: 
П-Л 

а=-2--, 

т. е. угол наклона равен разности круга право и круга лево, деленной 

пополам и к отсчету, меньшему 60°, придается 360, пузыре~{ алиnад
ного уровня пред отсчетом ставится на средину трубки. 

а = М-Д . 
т. е., зная место нуля М, угол наклона равен месту нуля без круга лево и 

а=П --М, 
т. е. угол наклона равен кругу право без места нуля. 

Числ о вые пр им еры: По кругу право П и лево Л опреде· 
лить а и 1И: 

1) п = 5°18' 
л = 359°12' 

2) п = 359°2' 
Л=359с-46 

а= - 0°22' 
М= 359°24' 

5°181 
- 359°12' 365°18' - 359°12' 

а= ----i - -- =- 2 -== + 303• 

м = 365°18' + 359°12' = + 2015' 
2 

3) п -= 0°16' 4) п = 359°20' 
Л=0"'26 ' Л = 1°26' 

а=- 0°5' 
м = 0°21 ' 

а = -1 °3 ' 
М=О,23 ' 

6) п = 6°17' 
Л=О051 ' 

а + 2'43' 
М=3°34 ' 

5) П = 359()46' 
Л= 357°20' 

а = + 1°13' 
М=358"33' 

13 

Зная место нуля J\.1 и круг право П, или лево Л, получ. а 

П = 0°16' М = 0:21 ' П = 359"46' М == 3с34 ' 
М = Ос21 ' Л = Ос26 ' М = 358°33' Л = 0°51 ' 
а= -0°5' а= _:: 0:,5' а - + 1°1°3'-- а=+ 2"43'. 
В кипрегеле можно установить М (место нуля) на OnO'. Для этого, 

определив место нуля, ставят трубу в положение, при котором отсчет 
равен получаемому месту нуля, вращая микрометренный винт трубы, 

приводят алидаду в такое положение, чтобы отсчет был О': О', и уста
навливают при этом положении вертикального круга пузырен: уровня 

.на середину трубки. Нет необхо.аимости в указанной точной установке 
на место нуля, достаточно это сделать приблизительно, чтобы место 

нуля было около 5'. Важнее наблюдать место нуля и делать отсчеты 
по двум верньерам для уничтожения эксцентриситета алидады. 

52. Превышение "h" определяемой точки определяется по фор
муле h = d tga , где d горизонтальное проложение отсчитанного по даль- · 
номеру расстояния и а угол наклона. 

· Пр им е чан и е. При углах наклона менее 3° отсчитанное по дальномеру 
расстояние берется неr~о1..редственно без поправок к горизонту. 

53. При съемках рельефа допускается широкое пользование гра
фическим масштабом высот, построенным на формуле h = dtga. 

54. Съемку рельефа рекомендуется производить одновременно 
со съемкой ситуации, выбирая в этом случае высоты только характер
ных точек. 

Пр им е чан и е. О n редел е ни е у r л а n о кипрегелю: Надо отпустить 
зажимной винт горизонтальной оси кипрегеля и, вращая трубу рукою, привести ее 
в такое положение, чтобы изображение предмета оказалось в поле зрения, неда

леко от пересечения средней нити. 3акрепляют зажимной винт и. вращая микро
метренный винт, устанавливают среднюю горизонтальную нить сетки на определен· 
ную точку изображения предмета. 

После этого приводят пузырен уровня на середину и поверяют наведение 
трубы на точку. 

И только тогда производят отсчеты по верньерам . 

55. При определении превышений как опорных, так и точек ситуа
ции, необходимо принимать во внимание высоту инструмента "i" и 
высоту знака от земли "v", установленного на определяемой точке. 

56. В, ер тик аль на я съем к а. Определение высот на мензуль · 
ной съемке разделяется на два последовательных действия: 1) опре
деление превышений точек геометрической сети, дающих основную 

сеть высот, принимаемых при дальн~йшей работе за неизменные 

и 2) определение высот всех прочих точек, которые вычисляются по 
высотам пунктов геометрической сети. 

• 57. Оп ре n еле ни е высот. Для определения необходимо 
знать h высоту одной точки относительно другой, d- горизонтальное 
расстояние между наблюдаемой точкой и местом положения кипре

геля, а-угол наклонения на определяемую точку, i - высоту инстру· 

мента , v - высоту вехи (т. е. высоту точки, на которую наводят гори· 
зонтальную нить кипрегеля nля определения угла а), ер-поправку вы-

соты за кривизну земли и за преломление луча в атмосфере. -Тогnа 

d2 
h = dfga + 1:f'+i--v/ rдe ер = 0,427[ 

берется по таблицам, R раnиус земли. Для вычисления dtgcx надо 
знать d расстояние и угол наклонения а. Расстояние получают непо

средственными измерениями лентой, при помощи дальномера и рейки, 
или же берется с планшета по масштабу, если точки определены 

засечками. 
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Угол а выводится из отсчетов по верньерам вертикального круга 

кипрегеля, как указано выше. 

Высота инструмента и вехи · берется из непосредственных измере

ний рейкой или рулетной. Если на вехах делать отметни, равные вы
соте инструмента, то i == v, и формула упрощается: h = dtga+~. 

58. Общий способ получения высот реечных точек таков: став 

с мензулой в пункте сети (или в любой точке местности, на планшете 
заnачею Потенота или же обратною засечкою и т. n.), центрируют 
мензулу, как 1ого требует масштаб съемки, ориентируя возможно точ

нее, нивеллируют планшет. Если альтитуnа точки стояния неизвестна, то 
определяют углы наклонения на все виnимые пункты сети, взяв рас

стояние, с планшета определяют повышения, производят увязку и, . по

лучив окончательно отметку точки стояния ее, поnписывают на план

шете. Затем посылают рабочего с рейкою, на которой отмечена высота 
инструмента, и делают на него направление, по которо~у циркулем 

откладывают расстояние, прочитанное в кипрегеле, наводят горизон

тальную нить на отметку рейки, приводят пузырек уровня на средину 

и получают угол наклона= а; по а и d получают dtga = + h и, смо

тря по знаку, то прибавляют, то вычитают от альтитуды точки стояния 

полученное превышение h и тем самым получают отметку точки 
стояния рейки. Общее число точек, опреnеленных по высоте, выходит 
очень большим ; они необходимы только nля проведения горизонталей, 
а потому их не заносят в журнал высот, вычисляют по таблицам в уме 
и отмечают на планшете самые альтитуды точек. 

Перехо.nные точки (т. е. инструментального xo.na) записывают 
в журнале высот. 

59. Применение формулы: h = dtga возможно лишь в том случае, 
ногда срелняя нить трубы кипрегеля была наведена на рейку или знак 
опре.nеляемой точки на высоту, равную высоте инструмента. Вообще же 
лри разных "i" и v превышение h=dtga+i-v. 

60. При визировании в основание знака (землю) опре.nеляемой 

точки формула превышений равна h = dtg1:1. + i. 
61. Рельеф местности и ситуации вырисовывается в поле на план

шете горизонталями, через определенные промежутки интерполирова

нием и сравнением с местностью. 

62. Гор из он тал и. Горизонталями называются кривые линии, 
происхо.nящие от рассечения неровности рядом горизонтальных плос

костей. 

Горизонтали .nают возможность судить: 1) о форме частей земной * 
поверхности, 2) о крутизне и направлении сi<атов, З) об относитель
ных высотах точек и 4) об объеме неровностей. 

1) В зависимости от расположения горизонталей зависит форма 

неровностей. 

2) Крутизна ската обусловливается углом наклонения покатости; 

направление ската есть линия наибольшей крутизны, или, как говорят, 

линия наибольшего уклона. Направление ската выражается прямою, 
перпендикул. к горизонт., когда смежные горизонтали параллельны 

между собою; если же они не параллельны, то так как линия неболь

шого уклона должна быть перпендикулярна к обеим этим горизонта

лям, направление ската выразится линиею кривою. f\B есть направлени~ 
ската, f\C=h отвесное расстояние меж.nу горизонтальными сечениями 
(горизонталями), угол _f\BC :--== а. угол наклонения покатости, то ВС бу-

. J 
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дет=,,а" и называться заложением ската при высоте h.-Это заложение 
выражает расстояние между горизонталями на плане, а =hCotga. 

_J:; 
в 

.63. С увеличением крутизны покатости расстояние между гори
зонталями, е; изображающими, должно уменьшаться-и наоборот.-

а 
Из формулы имеем Gotg а =т.Измерив по плану заложение "а" и раз-

делив его на отвесное расстояние h между горизонтальными сечениями, 
получить можно вычислением угол а. Чтобы по котангенсу определить 

самый угол, не прибегая к логарифмам, употребляют 
масштаб заложений,-который строится по таблице · В 
заложений.-Масштаб заложений, или иначе крутостей, qs0 

строится так: на линии А В откладывают части про-
извольной между собою величины, и, выставив перпен- ЦО 
дикуляры из точек отложения, наносят на них в мае- 35 
штабе плана вычисленные заложения, соединяют концы 30 
перлендинуляров и, получают масштаб заложений. Для 25 
определения угла наклонения по этому масштабу изме-

ряют на плане величину заложения "а", измеряют 20 

отвесное расстояние h и .nелят а на ~ ( ~-;; пусть "а"== ~~ 
а = 29 метр., h = 1 метру,т= 29 метрам. Взяв по мас-

штабу плана величину 29,0 опреnеляют такое место S 
масштаба заложений, которое равно этому q 
растворению циркуля; пусть оно бу.nет в на- 3 
шем примере тп. Так как тп отстоит 2 
от заложения в 2°, примерно, на I/4 рас- n 
стояния меж.nу заложениями 2° и 1°, то иско- а_ _~:::;;. ______ __,,.д 
мый угол наклонения покатости Р/4°. На 
каж.nом плане лля опрелеленного h и масштаба съемни составляют 
масштаб заложений. 

64. П ров еде н и е го р из он та л е й.-Прове.nение горизонталей 
на плане делается на основании высот различных точек, определенных 

на данной площа.nи. Чем больше таких точек, тем горизонтали (изо
гипсы) проводятся точнее, но излишнее ·количество точек затягивает 
работу, и их легко спутать. Правильное и возможно точное прове.nе
ние изогипс достигается внимательным изучением местности во время 

съемки, и желательно их провопить, не ухоnя с пункта. 

65. Высота точек обыкновенно выражается в метрах, но для про
ведения горизонталей их" нужно выразить в промежутках между гори-
зонталями. · 

Пусть S высота точки в метрах, h- величина отвесного рассто
s 

яния меж.nу секущими горизонтальными ПfIОСкостями, то S = · h будет 

высота того же пункта, выраженная в горизонталях . 
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66. Положим, что имеем альтитуды станции т и альтитуды пике
тов а, Ь, с, d. 

т 

а 

ь 

с . 
d 

14.4 

13,1 

12,3 

12, 1 

. 12,5 

Те же альтитуды, но выраженные в горизон
талях при вертикальном расстоянии, между плос

костями горизонтальных сечений h --= 1 / 2 метр. выра-
жаются. · 

т . 28,8 
а . 26,2 
ь . 24,6 
с 24,2 
d . . 25,0 

Числа эти показывают, что точка т лежrп выше 28 горизон
тали на 0,8 отвесного расстояния между секущими плоскостями, точка (}, 
лежит выше 26 гор.нонтали на 0,2 того же отвесного расстояния и т. д. 
и точка d лежит на самой 25 горизонтали, или что все равно, через 
точ1<у d проходит 25 горизонталь. 

Между точками "а" и т должны прохо.а.ить на плане 27 и 28 го· 
ризонтали, между, напр . , с и т-25, 26, 27 и 28 горизонтали. 

67. Горизонтали сначала наносят по характерным местам неров
ностей, как-то вершинам, седловинам, хребтам и лощинам, переходя 
после того к переходным точкам и равнинному месту . Резкие уступы~ 

обрывы, скалы горизонталями не выражают, а вычерчивают штрихами 
(rашюрами). 

68. По окончани;.,t съемки необходимо снять две 1юпии с мензуль
ного листа на кальке: одну только с пунктами сети и показанием 

длины базиса и альтитуд всех пунктов, а nругую только с распреде
лением ситуации и сделать описание местности и ее особенностей. 

69. Сечение горизонrалей в горном и преnгорном районах при 
съемке в масштабах 1:2500 и 1:5000 производить через 5 метров. 

70. Сечение горизонталей в предгорном районе-при съемке в мас
штабе 1:10000-производить через 5 метров, а в местах холмистых, при
ч~сленных н степному району,-через 2,5 метра. · 

71. Курганы, обрывы, срезы дорог и Р.ек, отдельные скалы, вы
емки и насыпи -изображаются на планшете штрихами. 

72. Через селения, уса.nьбы, речки, изображаемые двойными ли
ниями, шоссейные и ж~л~зные .пороги-горизонтали не проводятся. 

73. Отметки (высоты) всех опорных пунктов и переходных точек 
выписываются на планшете с точностью до 0,1 метра. 

74. Для увязки работ с соседними планшетами-съемку ситуации 
и рельефа на каждом планшете необходимо производить за рамку не 
менее чем на 1 сантиметр. 

75. Съемке за рамку подлежат только те земельные участки, кото
рые в результате съемки дают непрерывный ряд планшетов. Вообще же 

съемке на планшете подлежит только то, что находится в пре.nелах 

границ землеустраиваемого отвода и рамке планшета. 

Вычисление площадей 

76. Основным способом вычисления площадей оценочных конту 
ров и ситуаций служит графический при помощи планиметра. 

77. В тех случаях, кor.na контуры представляют соответствующие 
геометрические фигуры, с измеренными при полигональных xonax эле
мантами, преимущество отдается аналитическ'Jму способу. 

- l'i' -

78. Перед вычислением площадей рамки сетки и контур ситуации 
и оценки должны быть на планшете вычерчены тушью, а планиметр 
поверен. 

79. Вычисление площадей отдельных контуров и nроектирован
ных новых участков необходимо начинать с определения общей пло
щади землеустраиваемых участков. 

80. Общая площадь землеустраиваемых участков вычисляется при 
п.вух положениях полюса планиметра относительно обводного рычага . 

81. Площади контуров ситуации и оценочных вычисляются при 
одном положении полюса и не менее чем в 2 обвода. · 

82. Результаты двух обво.п.ов планиметром одного и того же кон
,ура не должны превышать 1 деления планиметра . 

83. При определении площадей малых участков допускается 
лреnварительное их увеличение пантографом. но не более чем в З раза. 

84. Невязка в сумме площадей отдельных контуров при сравне 
нии с общей ранее вычисленной площадью не должна превышать 
1/зоо общей площади и распределяется межnу участками пропорцио
нально их площадям. 

Составление проекта и перенесение в натуру 

85. Предварительное проектирование новых границ в участках, 
подлежащих распределению, а также и дорог, произвоп.ится на кальке 

контуров, площади которых уже определены. 

86. Детальное проектирование новых границ распределяемых 
участков, а такж.е новых усадебных земель и пр., проводится земле

устроителями на соответствующих планшетах графически при помощи 
планиметра или геометрическим способом. 

87. Необходимые числовые данные оснований и высот при нали
чии на планшете элементарных геометрических фиrур выбираются 

непосредственно при помощи циркуля и масштаба. 

88. Шоссейные, грунтовые, имеющие областное значение и про
селочные дороги проектируются в согласовании с подлежащими ве

домствами и положением о дорожной сети. 

89. При проектировании новых дорог, имеющих местное значение 
в местах с резко выраженным рельефом, необходимо иметь в виду, 
чтобы проезд от селения ко всем участкам землепользования был воз
можно уnобным и кратчайшим. Наибольший эффект дает проекти

рование порог по плану с рельефом, показанным горизонталями. 

90. Площади всех участков как не подлежащих распределению, 
так и вновь проектируемых, заносятся в особую ведомость . . 

91. Все необходимые числовые данные, полученные в результате 
детального проектирования и необходимые для перенесения проекта 

в натуру, выписываются в специальную ведомость "! показываются на 

схематическом проектном чертеже. 

Пр им е чан и е. Числовые nанные выбираются графичесии при помощи 
цириуля и масштабной линейии. 

92. Все вновь запроектированные данные переносятся в натуру 
либо непосредственно с мензулы либо промером стальной лентой . 

93. Перенесение проекта мензулой с кипрегелем в натуру необ
ходимо начинать либо с ближайшей опорной точки к запроектирован
ному участку, _ либо с точно определенного пункта по задаче Поте

нота. В последнем случае дополнительные числовые данные берутся 
с мензулы непосредственно в поле. 
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94. В случае наличия отnельных небольших участков, поnлежащих 
по проекту распре.nелению, перенесение проекта мензулой рекомен
дуется производить с одной точки стояния. В этом случае ошибка 
отсчетов по дальномеру не изменяет величину площади запроектиро

ванного участка. 

95. Перенесение проекта в натуру лентой необходимо начинать 
с характерных изломов или поворотов снятого с запроектированного 

на мензуле участка, обозначенного в натуре колышками. 
96. Границы участков спецкультур, не подлежащих распреде

лению, ничем в натуре не обозначаются, кроме опорных точек съемки. 
97. Границы участков спецкультур, к коим произведена прирезка 

· земель, обозначаются в натуре доступными на месте признаками. 
98. Границы участков спецкупьтур, полученных в результате 

распределения, обозначаются в натуре более прочными признаками, 
доступными на месте (столбики, камни, треугольные ямы и т д.). 

99. В случае наличия в распределяемых участках спецкультур, 
границ в виде заборов каменных или плетневых , а также естественных 
-в виде кряжей, канав, насажnений и пр.,-таковые в натуре не обоз
начаются, только точно заснимаются. 

1СЮ. Участии ноллективных хозяйств отграничиваются в натуре 
межевыми знанами с госуnарственным гербом . 

101. Полевые угодья, как-то пашня, выгон, луг и проч. обозна
чаются по границам полей гонов и отnельных паек хозяйст.венными 
знаками, соrлас1:10 общей технической инструкции по произвоnству 
землеустроительных работ по внутриселенному землеустройству. 

102. Общий сборный план составляется в масштабе 1:10000 пан
тографированием всех планшетов. 

103. Каждый планшет вычерчивается тушью и раскрашивается" 
отделывается соответствующими надписями, цифровыми данными, экс
пликацией и составляются nве копии с экспликациями общего плана. 

Старший инженер Землеустроитель Наркомзема Крыма. · 

.f\. 1\. f\длер" 

-

Триангуляционные работы и привязки 

1. Основными задачами триангуляции в Крыму являются: а) пол
ная систематизация и увязка материалов занонченных межселенных и 
развивающихся внутриселенных работ, 6) координирование всех съе
мочных работ для целей составления карт: хозяйственно экономических" 
административных и других и в) развитие вспомогательных земле
устроительных сетей 4 и 5 илассов для мензульных и угломерномен-
зульных съемок. · 

2. В соответствии с вышеуказанными задачами триангуляционные 
работы в Крыму разnеляются на: а) разбивну, наблюnения и вычисле
н~я опорной сплошной сети 2-го класса, 6) привязну границ земель
ных отводов к тригонометрическим пунктам и в) разбивку землеустрои 
тельной тригонометрической сети 4 и 5 иласса в местах развития 
мензульных и угломерно-мензульных съемок. 

Опорная сеть 2-ro класса 
3. Опорная сеть 2-ro класса, являясь по существу заполняющей, 

опирается на стороны тех пунктов прежних первоклассных триангу 
ляций, центры которых сохранились. 

4. Разбивка опорной тригонометрической сети производится в об
щем согласии с Инструкцией по триангуляции 2 класса, изд. Высшего 
Геодезического Управления СССР 1925 г. 

5. Независимо от базирования на стороны первоклассной сети 
триангуляция второго класса в присивашном районе должна быть увя 
зана с второклассным Геническим базисом Украинсиого Геодезического 
Управления. , 

6. Стороны заполняющих рядов триангуляции второго класса 
должны выбираться в преnелах от 1 О до 30 нилометров. 

7. Треугольники в заполняющих ряnах триангуляции второго 
класса должны быть возможно близки н равнострон. и не иметь 
углов, меньших 30° и больших 120°. 

8. Пункты ведущей сети второго класса должно выбирать на от
крытых местах с таким расчетом, чтобы с них были видны не тольно 
связующие точки, но и возможно большая часть местности, охваченная 
землеустройством. 

9. Места, выбранные для постройни знаков, должны отвечать 
условиям долговременной сохранности (напр., не вязкий и не ползучий 
грунт; не на nopore и не на различных разработках). 

10. Знаки, подлежащие установне на пунктах сети 2-го класса, 
должны иметь наиболее удобную форму как для виnимости самого 
знака, так и nля наблюдений с не'го. Рекомендуется строить главным 
образом простейшие четырехножные пирамиnы нормального типа из 
9-ти или 11-тиметрового леса. 

Привязки 

11. Всем землеустроителям, работающим в поле по xony внутри
селенных работ, необхоnимо производить привязки границ земельных 
отвоnов к пуннтам три~нгуляции. 
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-.те•ерно-техническоrо персонала nартми, наэначаемоii к nроИ380А· 
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25. Дпя упрощения работ по вычислению сети на.1111ежит сtремитьаа 
.к ~rощим комбинациям треуrо.,:Iьников: а) простые цепи треуrолыsи· 
«()В. б) цепи rео.аезических четырехугольников и в) центральных с.истем. 

26. Количество пунктов сети 5-ro класса .аолжно выбирать с та· 
Юtм расчетом, - чтобы на каж.аом планшете съемки в масштабе 
1 : SOOO поместилось их · не менее 5 и .o.лst съемки в масштабе 1 : 2!ЮО 
не менее З ·х. . 

~ Zl. Пункты сети 5-ro класса на.о.лежит выбирать таRим образом, . 
обы они располагались на межниках, на изгибах дорог, на выгонах, 

на неу.аобных к разработке землях, на открытых пунктах окружноtt 
межи или вблизи их; были бы взаимно аи.пимы непосре.о.с::твенно 
с земли и чтобы, углы сети были возможно близки к 60'', а связующие 
yt,iьr, во всяком случае, были не более 1 '2.fr и не менее · ЗО-. 

28. В триrонометри',lес:ких сетях 5-ro класса пункты сети обозна· 
чаю.т в натуре прямыми вехами с пучками .соломы наверху. 

29. На пунктах сети 4-ro и 5-ro класса необхо.пимо заклав.ывать 
как скрытые, так и наружные центры. . 

· 30. Скрытые центры а виде отесанных камней с насечкой эакпа· 
.АЫ881Отся на глубине не более 0,75 метра, наружные центры вынos:ttТCII 
t\a отs:анные столбы. нnи камни с rосу.парственным гербом, точно уста
fЮВЛ~нные на.а скрытым центром и обкпа.пываемые верном'. 

31. В открытых местах при сторонах сети .по 1 километра, не
см'оnько nриnо.nн,rтые наружные столбы могут служить о.u.ньвременно 
н знаками. 

32. В горных и каменистых местах центры вы14осятс::я на насечки 
на асалах. • 

33. Базисами в сети 5-го кл~сса пользоваться, как аналитически 
оnредепенными от nунктьв трианrуnяцик второго класха, так и само

~ьно измеренными на местности. 
34. В сетях 5-го класса со сторонами .110 2,5 кипометров нео6хо· 

~ измерrrь базисы дпиной не менее 800 метров. В данном Оl)'Чае 
hsиc непосредственно ·вховит в сеть. 

·эs. В Южно-Бережс:ком горном и пре.аrорном Р,аАонах Крыма. 
sи.av невозможности выбирать .о.линные базисы разреwаетс:й от бсf. 

коротких сторон раэ&tаеть базис:кую сеть, с ра(Четом, чтобы 
--,.щме уrлы в нем были не менее ЗЗ- и не более 141°. 

3& Вnре.аь АО . nonyqeнюr От.пепом Землеустройства cneautanьflWJf 
Jieнr разрешается производить измерение базис:а обыкноеемноrt 20-тм-

L',JIМ.:k»вой nеиrой с ·сюаатепькым отсчетом в каж.о.ом с:.nучае рассто,а· 

1 • -конце ленты а доЛSIХ .аециметре. . 
~. Вышеуказанные отсчеты заноаrтся в журнал. 
38.. Лента 2G-ти..етроu• .аоnжна быта» заранее сравнена с нор. 

"8.lfbllOJi мерой. • · 
~ И,иеренио баэис:а предwествует строгое 

~iiJJIJC'l'Н1~TИ. 



• tO ~- &!t:itюa е ~ .,.,. ... .,..s 
бoire'e чем на •/ 1еео аnмны ero, в протК81ЮJt щчее ~Нti 
jliOnOJ4ЮlteJIЬHO. 

44. Аиаnитические базисы вычис:тtютаr из оnрепелени,r на месr
ности способом Потенота с избыточными .п.анными psrпa точек от пун,;. 
ктов 1'риангуmщни второго кnасс:а. 

45. Измерение горизонтальных углов сети 5-ro класса произво.п.ttть
о.п.номинутными тео.п.ол.итами. 

46. Углы в треугольниках 5-го класс21 измеряются в три npиe,N" 
переставляя лимб в каж.о.ом приеме через 60°. 

47. В сетях 5-го класса при измерении горизонтальных уrлов 

проиэво.о.ить отсчеты по возможности .по 0,5'. • 
48. Результаты измерений о.о.наго и того же угла 

разниться более чем на 1,5'. 
. А9. JЗертикальные углы измерять о.о.номинутными 

в о.nин прием. 

50. В местах лесистых, занрь,"Fых, неблагоприятных .о.ли развиrnt1 
сетей 5- го класса, .о.ля обеспечения опорttыми пунктами сьемкн при 
внутрисепенном . землеустройстве прокла.пываются полигональные хода. 

51. Полиrональные хо.па замыкаются межву пу..нктамн триrоно-

' . метрической сети. 
52. Углы в · полигональных хо.п.ах измеряются одноминутным тео ... 

допитом способом повторения не менее 2-х раз. · 
Стороны измеряются 20-тиметровой лентой в прямом и обратнQМ: 

напровленни. 

53. Если при измерениях углов были с.nеланы стоянки с инстру-
ментом вне центра, то необхо.п.им'о такие измерения приводить к ц4щ" 
тру, пользуясь формулой: 

P.Sin (М-6) 
C"=----

D. Sin Г 
где Р-расстаяние от точки вщщектренной ~rоянки .о.о центра, ( M-6)
yron меЖду направлением на знак и центр D - расстояние от тО'IIСН! 

СТОJIНИ51 .ао наблюnаемого знака. 

54. Пре.nельная невязка тв треугольнике fle .п.олжна превышать 1,7' 
m=t' v-г . 

г.ае t равно точности . инструмен:rа, а 3-ноличество углов. 
.55. В nростой цепи 'Треугольников, опирающиХСS1 на один баэис,

ураановешивание производится путем прн.о.ачи к кажвому · yrny. ~ 
уrопьнttна о.п.ной трети. ошибки с обратным знаком, полученной от. 
сР4виени11 измеренной суммы уrлов со 180°. 

56. Уравновеwиаанfiе треугольников в се-rи от одноrо базиса про-,,: 
изво.11Мтся способами: Б. Г. Лунева, f\. С. Фипоненко и Шил,а.оаа 

57. При уравновешивании централыtых систем необхо.аимо со-
бп1Q11ать: з) условия уrпов в треугольниках (180°); в) сумма yrnoв. 
а цент~ должна быть равна 360°, -т. е. соблю.п.ено-усповие ·горизонт 
II с) JUJMHЫ сторон и азимуты, независимо 01' поря.ака вычислення. 
.nоnжны иметь · одно и то же значение. 

и данными ~оор.о.инатами раз

линий пропорциОНfЛЬНО СТО· 

и данными ко-

Старший инженер землеустроитель 

Наркомзема Крыма А. A.uep. 






