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Приводится теоретическое обоснование способа сдвоенных пунктов и технология выполнения 
работ современными геодезическими приборами в практике землеустройства.

Вместе с общим принципом построения геодезических сетей и сетей съемочного обоснования от 
«общего к частному» всякие измерения в геодезии обязательно выполняются с контролем. Контрольные 
измерения необходимы для определения (вычисления) неизвестной величины два раза и повышения точ
ности результатов неизвестных. Повышение точности в таком случае достигается получением среднего 
арифметического, так как оно обладает максимальным весом и наименьшей дисперсией.

В учебной и нормативной литературе по установлению, восстановлению и закреплению границ 
земельных участков межевыми знаками там, где обеспечение контрольных измерений обязательно, ре
комендуется использовать способы дополнительного и сдвоенного пунктов, измерения контрольных уг
лов и линий. Сущность этих способов нами раскрыта в [1, с. 16 - 17; 2 и др.]. В дополнение к этому сле
дует отметить, что в практике земельно-кадастровых работ большую привлекательность имеет способ 
сдвоенного пункта и линейно-угловой засечки [3, с. 223 - 224].

При использовании линейно-угловой засечки прибор (электронный тахеометр) устанавливают на оп
ределяемом межевом знаке (рис. 1) и измеряют угол р между направлениями на исходные пункты А и В

Способ сдвоенного пункта позволяет выполнить не только контрольные измерения, но одновре
менно уменьшить время выполнения полевых измерений с сокращением числа установок прибора на 
межевых знаках и пути перемещений исполнителей как в закрытой, так и открытой местности. При этом 
предполагается полевые работы выполнять по следующей технологии.
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После рекогносцировки объекта и закрепления углов поворота границы недвижимости (земельного 
участка) межевыми знаками установленного образца намечается опорный ход или системы опорных точек, 
с которых предстоит выполнить координирование межевых знаков или незакрепляемых точек углов пово
рота границы. Работы целесообразно выполнять бригадой в составе 3-4 человек (руководитель- 
наблюдатель, инженер-рекогнасцировщик и два рабочих (мерщика) 1 разряда).

По составленной и отрекогнасцированной системе опорных ходов (хода), точки которых (которо
го) должны быть надежно связаны с государственной или местной геодезической сетью, прокладывается 
опорный ход (А,В,С,Д  и т.д., рис. 2).

Впередиидущий устанавливает штатив и прибор в точках В,С,Д  и т.д. в произвольном месте без 
его центрирования с таким расчетом, чтобы после установки прибора видимость с точек В,С,Д  и т.д. на
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Величина в = 0,760 м определялась измерением рулеткой между центрами отражателей, закреп
ляемых на дальномерной рейке из комплекта дальномера ДНТ-2 [5], а поэтому крайний отражатель мож
но перемещать (закреплять) на концах дальномерной рейки в зависимости от видимости на крайние точ
ки (отражатели). С целью сокращения полевых работ по обеспечению видимости на сдвоенные пункты 
желательно иметь три отражателя.

Вместо дальномерной рейки из комплекта дальномера ДНТ-2 можно использовать трубу с внут
ренним диаметром, равным внешнему диаметру отражателя, а по центру трубы сделать приспособление 
для установки отражателя над центром межевого знака.

Расстояние в между центрами крайнего и среднего отражателей должно быть не менее 15 см, что
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Из второй зависимости видно, что для вычисления дирекционного угла линии ВА необходимо 
знать угол В, который можно вычислить по известной формуле

При выполнении измерений электронным тахеометром при записи результатов измерений в карту 
памяти и применении программ GeoMaster, CREDO и других особое внимание заслуживает вопрос ну
мерации точек. Наиболее удобным для наблюдателя, на наш взгляд, нумерацию точек опорного хода 
(рис. 2) начинать с 1000, точек границы с 1, 2, и т.д., сдвоенных точек границы с 501, 502 и т.д., а кон
турных точек - с 2000. Такой выбор не будет вносить путаницы не только в процессе полевых геодезиче
ских измерений, но и при дальнейшей камеральной обработке результатов. Если номера сдвоенных 
пунктов отличаются от номеров соответствующих межевых знаков на какую-то постоянную величину, 
то имеется возможность автоматизировать процесс составления ведомости вычисления расстояний меж
ду сдвоенными пунктами путем сортировки каталога координат, например в Excel.

В заключение заметим, что способ сдвоенных пунктов, а точнее координаты центрального и край
него отражателей, могут быть использованы для контроля вычисления площадей земельных участков 
площадью более 10 га по формулам Гаусса, т.е. в тех случаях, когда координаты достаточно знать с точ
ностью до дециметров.

В формулах Гаусса координаты углов поворота границы недвижимости являются функциями ре
зультатов измерений длин линий и углов, которые сопровождаются погрешностями измерений, имеющими 
вероятностный характер, а поэтому вычисленная площадь является приближенным, а не точным числом. 
Следовательно, в новой редакции Кодекса [7] в статьях 55, 70 - 73 и других, где перед числами стоит 
предлог «до» (например, до 0,15 га), следует добавить фразу-уточнение «с учетом погрешностей их оп
ределения».

Учитывая, что в геодезической и землеустроительной практике способ сдвоенных пунктов не 
применялся, представляет интерес установить закон распределения погрешностей в определении коор
динат межевых знаков (углов поворота недвижимости).
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